
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РАН

ВЫПУСК  2

Сборник научных трудов

Под редакцией Л.М.Синцерова

Москва � 2010

Товарищество научных изданий КМК



ISBN 5-87317-637-3 © Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ, 2010.

© Êîëëåêòèâ àâòîðîâ, òåêñò, 2010.

© Òîâàðèùåñòâî íàó÷íûõ èçäàíèé ÊÌÊ, èçäàíèå, 2010.

Ãåîãðàôèÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Âûïóñê 2: Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ / Ïîä  ðåä.

Ë.Ì.Ñèíöåðîâà. – Ì.: Òîâàðèùåñòâî íàó÷íûõ èçäàíèé ÊÌÊ, 2010. 496 c.

Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ «Ãåîãðàôèÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ» ÿâëÿåòñÿ âòîðûì âûïóñ-

êîì îäíîèì¸ííîé ñåðèè, èçäàíèå êîòîðîé èíèöèèðîâàíî ñîòðóäíèêàìè ëàáîðàòîðèè ãåî-

ãðàôèè ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ. Àâòîðàìè îñâåùàåòñÿ øèðîêèé

êðóã àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè îáùåñòâåííîé ãåîãðàôèè, ìè-

ðîâîé ýêîíîìèêè, íàðîäîíàñåëåíèÿ, ðåãèîíîâåäåíèÿ è ñòðàíîâåäåíèÿ – äëÿ íàó÷íûõ

ðàáîòíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé âûñøåé øêîëû, àñïèðàíòîâ è  ñòóäåíòîâ ÂÓÇîâ

Ïå÷àòàåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ó÷åíîãî Ñîâåòà Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ

Ðåöåíçåíòû: Í.Ñ.Ìèðîíåíêî, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,

çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãåîãðàôèè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà ãåîãðàôè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà;

Â.À.Êîëîñîâ, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé

ëàáîðàòîðèåé  ãåîïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà  ãåîãðàôèè ÐÀÍ.

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

Þ.Í.Ãëàäêèé, Â.Ï.Äðîíîâ, Ã.Ä.Êîñòèíñêèé,  Ã.Ì.Ëàïïî, Ä.Ë.Ëîïàòíèêîâ,

Ò.Ã.Íåô¸äîâà, Ã.Â.Ñäàñþê, Ë.Ì.Ñèíöåðîâ, Í.À.Ñëóêà, Â.Í.Ñòðåëåöêèé,

Ñ.À.Òàðõîâ, À.È.Òðåéâèø.

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð ñáîðíèêà:

Ë.Ì.Ñèíöåðîâ, êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé

ëàáîðàòîðèåé ãåîãðàôèè ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ.

Èçäàíèå  îñóùåñòâëåíî ïðè  ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå

Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé  (ïðîåêò ¹ 07-06-00398)

ÓÄÊ 502

ÁÁÊ (Á)20.18

M64



ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2010 г. отмечается 165-летие Русского географического общества – одного из ста-
рейших в мире. Этой славной дате посвящён второй выпуск сборника научных трудов
«География мирового развития», в который вошли более тридцати работ по социально-
экономической географии, мировой экономике, демографии и географии природополь-
зования. Они отражают многообразие взглядов и полимасштабность подходов к изуче-
нию комплекса междисциплинарных проблем мирового развития на различных таксо-
номических уровнях – от городов, регионов и стран до макрорегионов и мира в целом.
Как показывает опыт, уровень анализа глобальных трендов в их локальных проявлени-
ях в большой мере зависит от глубины учёта географических различий.

С позиций общей теории систем, мир – сложная иерархическая система. Её основ-
ные подсистемы – хозяйство, природа, население, пласты общественной жизни – связа-
ны между собой множеством прямых и обратных связей, функционирование которых и
определяет общее поведение системы, её основные динамические характеристики. Эти
характеристики могут быть переменными состояниями или константами, описывающи-
ми население и его расселение, природно-ресурсный потенциал, производство и транс-
порт, состояние социально-политических институтов. В этом контексте особую акту-
альность обретают идеи Н.Н.Баранского, одного из основоположников общественной
географии в нашей стране, об особом внимании к связям разнокачественных явлений и
процессов, о необходимости их более широкого охвата и об «…увязке природы и хозяй-
ства, а кроме того, истории, культуры и политики в один, по возможности более цель-
ный, логически связанный комплекс».

Спектр вопросов и тем, освещаемых на страницах этого издания, широк и разнооб-
разен: генезис мирового хозяйства и процессы глобализации, современный экономи-
ческий ландшафт и глобальное информационное пространство, феномен офшорных зон,
перспективы роста населения Земли и процессы урбанизации, теория центральных мест
и география столиц, глобальные города и промышленные метрополии, география отрас-
лей промышленности (чёрная и цветная металлургия, химия, нефтепереработка, уголь-
ная промышленность), сельское хозяйство и продовольственная безопасность, измере-
ние мобильности и инерции размещения в социально-экономической географии, при-
родопользование крупных стран и хозяйственное освоение Сибири, этноконфессиональ-
ный облик России, тоннель под Ла-Маншем в контексте европейской интеграции, вне-
шняя торговля в свете динамики цен на нефть.

Коротко об авторах статей: Акимов Александр Владимирович – доктор экономичес-
ких наук, заведующий отделом экономических исследований Института востоковеде-
ния РАН, Москва; Аксёнова Людмила Александровна – кандидат географических наук,
Институт географии РАН, Москва; Безруков Леонид Алексеевич – доктор географичес-
ких наук, заведующий лабораторией георесурсоведения и политической географии Ин-
ститута географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, Иркутск; Важенин Ан-
дрей Андреевич – кандидат географических наук, заместитель генерального директора
ГУП «Свердловскавтодор», Екатеринбург; Горкин Александр Павлович – доктор гео-
графических наук, профессор, географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
Москва; Горкина Татьяна Ивановна - кандидат географических наук, Институт геогра-
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ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ   ÌÈÐ

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß – ÍÎÂÀß ÝÏÎÕÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Þ.Â. Øèøêîâ

Â íàøè äíè âðÿä ëè íàéäåòñÿ áîëåå ÷àñòî óïîìèíàåìîå ïîíÿòèå, ÷åì ãëîáàëèçàöèÿ.

Ïðè÷åì â íàó÷íîé è ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðå âñòðå÷àþòñÿ äåñÿòêè òðàêòîâîê ýòîãî ÿâëå-

íèÿ. Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ðàçãîâîð íà ýòó òåìó, âàæíî äîãîâîðèòüñÿ, î ÷åì èìåííî ïîéäåò

ðå÷ü. Îòíþäü íå ïðåòåíäóÿ íà èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè, ÿ ðàññìàòðèâàþ ãëîáàëèçà-

öèþ êàê îáúåêòèâíûé åñòåñòâåííîèñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ, íà÷àâøèéñÿ íà îïðåäåëåííîì

ýòàïå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà âçàèìî-

âëèÿíèå è âçàèìîçàâèñèìîñòü íàöèîíàëüíûõ ñîöèóìîâ äîñòèãëè òàêîãî óðîâíÿ, ïðè êîòî-

ðîì ðûõëàÿ ñîâîêóïíîñòü áîëåå èëè ìåíå âçàèìîñâÿçàííûõ íàöèîíàëüíûõ ñîöèóìîâ ñòà-

ëà ïðåâðàùàòüñÿ â öåëîñòíûé îáùåñòâåííûé îðãàíèçì ïëàíåòàðíûõ ìàñøòàáîâ. Ýòîò

ïðîöåññ ïðîòåêàåò îäíîâðåìåííî íà ýêîíîìè÷åñêîì, ïîëèòè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è êóëü-

òóðíîì óðîâíÿõ. Âñå îíè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû è ïîäïèòûâàþò äðóã äðóãà. Íî ñàìîé ãëó-

áèííîé, ñèñòåìîîáðàçóþùåé ÷àñòüþ ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè.

Êîãäà íà÷àëàñü ãëîáàëèçàöèÿ?

Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîðîé ââîäèò â çàáëóæäåíèå òåõ, êòî óâëåêàåòñÿ ôîðìàëüíî ñòà-

òèñòè÷åñêèì ïîäõîäîì ê äàííîé ïðîáëåìå. Ñâîäÿ ãëîáàëèçàöèþ ê ýòîìó âàæíîìó, íî íå

åäèíñòâåííîìó àñïåêòó ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè íå âèäÿò

ðàçíèöû ìåæäó ïðåäûäóùèìè ýòàïàìè ìíîãîâåêîâîãî ïðîöåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè

õîçÿéñòâåííîé æèçíè è íîâåéøèì åå ýòàïîì – ãëîáàëèçàöèåé, êîòîðàÿ êà÷åñòâåííî îò

íèõ îòëè÷àåòñÿ.

Â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ëèòåðàòóðå ñóòü ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè íåðåäêî óñ-

ìàòðèâàþò â ðàñòóùåé ëèáåðàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ òîðãîâëè è êàïèòàëîïî-

òîêîâ è/èëè â ðîñòå ôèíàíñîâîé âçàèìîçàâèñèìîñòè íàöèîíàëüíûõ õîçÿéñòâ. Ýòî ïðè-

âåëî îòäåëüíûõ ýêîíîìèñòîâ ê âûâîäó, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ íà÷àëàñü â êîíöå XIX â., ëèáî

äàæå â XVI â., ïîñëå âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé. Îíè ñ èçóìëåíèåì îáíàðóæëè,

íàïðèìåð, ÷òî ñ 70-õ ãîäîâ XIX â. äî 1914 ã. ñòåïåíü ýêîíîìè÷åñêîé âçàèìîçàâèñèìîñòè

èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí ïî ìíîãèì èç ýòèõ ïàðàìåòðîâ áûëà íå íèæå, ÷åì â êîíöå ÕÕ â.

Òàê ðîäèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î äâóõ è äàæå òðåõ âîëíàõ ãëîáàëèçàöèè1 . Äðóãèå âîîáùå

ñòàëè ñ÷èòàòü ãëîáàëèçàöèåé ïîñëåäíèå ïÿòü âåêîâ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ýêîíîìèêè,

1 Ñì., â ÷àñòíîñòè: Henderson D. International economic integration: progress, prospects, implications.

– International Affairs, 1992, ¹ 4; Bentley J.H. AHP forum– cross-cultural interaction and periodization

in world history – American Historian Review. 1996, ¹ 101; O’Rurke K.H., Williamson J.G. When did

globalization begin? – NBER Working Paper 7632, Cambridge MA, 2000.
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ðàçëè÷àÿ ëèøü ðàçíûå åå ýòàïû. Òàê, àâòîðû ôóíäàìåíòàëüíîé êíèãè «Ãëîáàëüíàÿ òðàíñ-

ôîðìàöèÿ: ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà è êóëüòóðà»2 , âûÿâèëè ÷åòûðå ñòàäèè ãëîáàëèçàöèè:

ïðåäìîäåðí, ðàííèé ìîäåðí (1500–1850), ìîäåðí (1850–1945) è ñîâðåìåííûé åå ýòàï.

Ðîññèéñêèé ýêîíîìèñò Â.Ñ Çàãàøâèëè ïðåäëàãàåò ñâîè ÷åòûðå ýòàïà: ïåðâûé – XVI-

XVIII ââ., âòîðîé – XIX – ïåðâàÿ ïîëîâèíà XX â., òðåòèé – âòîðàÿ ïîëîâèíà XX â.-

íà÷àëî XXI â. Îí ïîëàãàåò, ÷òî íûíåøíèé ýòàï ïðîäëèòñÿ åùå ëåò 15–20 è ïîäãîòîâèò

íàñòóïëåíèå ñëåäóþùåãî, ÷åòâåðòîãî ýòàïà3 .

Ïðèâåðæåíöåâ ïîäîáíûõ ïðåäñòàâëåíèé íå ñìóùàåò, ÷òî ïðèìåðíî äî ñåðåäèíû XX â.

ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè êàê òàêîâîé âîîáùå íå áûëî. Áûëè îòäåëüíûå êîëîíèàëüíûå

èìïåðèè, â ðàìêàõ êîòîðûõ ñêëàäûâàëèñü îáøèðíûå «ìèð-ýêîíîìèêè» (â òåðìèíîëî-

ãèè È. Âàëëåðñòàéíà) ñ äîâîëüíî óñòîé÷èâûìè ìåæäóíàðîäíûìè õîçÿéñòâåííûìè ñâÿ-

çÿìè. Íî îíè íèêîãäà íå äîñòèãàëè ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáîâ. Äàæå â ñàìîé áîëüøîé èç

íèõ Áðèòàíñêîé èìïåðèè, ãîðäèâøåéñÿ òåì, ÷òî íàä åå âëàäåíèÿìè «íèêîãäà íå çàõîäèò

ñîëíöå», â ïåðèîä åå ðàñöâåòà, â 1830 ã. ïðîæèâàëî ëèøü 13,1% íàñåëåíèÿ ïëàíåòû4 .

Ïðè÷åì ýêîíîìè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà òàêèõ èìïåðèé áûëè äîñòàòî÷íî çàìêíóòû è çà-

ùèùåíû ìîùíûìè ïðîòåêöèîíèñòñêèìè áàðüåðàìè â âèäå èìïåðñêèõ ïðåôåðåíöèé. Âñÿ

ïðî÷àÿ îéêóìåíà îñòàâàëàñü çà ñêîáêàìè. Ðàñïðîñòðàíÿòü ìîäåëü ìåæäóíàðîäíûõ ýêî-

íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé â òàêèõ ìèð-ýêîíîìèêàõ èëè, ñêàæåì, âíóòðè ãðóïïû ðàçâèòûõ ñòðàí

Çàïàäíîé Åâðîïû íà âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ñòîëü æå íåñåðüåçíî, êàê, íàïðèìåð, ïî

ïðè÷èíå óñïåøíîñòè èíòåãðàöèè 27 ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà îáúÿâèòü, ÷òî

âñÿ íûíåøíÿÿ ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà æèâåò â ýïîõó ãëîáàëüíîé èíòåãðàöèè.

Âïðî÷åì, ãëàâíîå íå â ýòîì. Ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè – íå ïðîñòî îáðåòåíèå ìèðî-

âîé ýêîíîìèêîé ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáîâ. Ýòî ëèøü åå êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

Ãëóáèííîå æå îòëè÷èå ãëîáàëèçàöèè îò ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïîâ äàâíî èäóùåãî ïðî-

öåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè õîçÿéñòâåííîé æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìèðîâîå ñî-

îáùåñòâî ïåðåõîäèò â êà÷åñòâåííî íîâîå ñîñòîÿíèå. È íå òîëüêî â ñôåðå ýêîíîìèêè, íî

è â îáëàñòè ïîëèòèêè, êóëüòóðû è â äðóãèõ àñïåêòàõ æèçíè ìèðîâîãî ñîöèóìà.

Òàêîé ïåðåõîä îáóñëîâëåí òåì, ÷òî â õîäå íåóêëîííîãî âîñõîæäåíèÿ ìèðîâîãî ñîîá-

ùåñòâà ïî ñòóïåíÿì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îíî âñòóïèëî â ïÿòûé òåõíîëî-

ãè÷åñêèé óêëàä. Ïîñòîÿííî íàêàïëèâàþùèåñÿ è ïåðåïëåòàþùèåñÿ òåõíîëîãè÷åñêèå

èííîâàöèè â îáëàñòè èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, äâèãàòåëåé, ðàáî÷èõ ìàøèí, òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ, ñïîñîáîâ êîììóíèêàöèè, ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ïðî-

äâèãàþò ÷åëîâå÷åñòâî îò îäíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà ê äðóãîìó.

 Â ñîâðåìåííîì åãî òîëêîâàíèè ïîíÿòèå «òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä» îçíà÷àåò ñêëàäû-

âàþùèåñÿ íà ðàçíûõ ýòàïàõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà öåëîñòíûå ñèñòåìû ñîïðÿ-

æåííûõ òåõíîëîãèé â ýíåðãåòèêå, â ìîäåëÿõ äâèãàòåëåé, â ñïîñîáàõ îáðàáîòêè ñûðüÿ, â

äîáû÷å ñàìîãî ýòîãî ñûðüÿ è â ïîëó÷åíèè êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, â ñðåäñòâàõ

òðàíñïîðòèðîâêè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ è ò. ä. Ðå÷ü èäåò î âíóòðåííå öåëîñòíîé ñàìîïîä-

äåðæèâàþùåéñÿ è ñàìîðàçâèâàþùåéñÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç

2 Held D., McGrew A., Goldblatt D. and Perration J. – Global Transformations: Politics, Economics and

Culture. Cambridge, 1999.
3 Çàãàøâèëè Â. Íà ïîðîãå íîâîãî ýòàïà ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè // Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà è ìåæ-

äóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ. Ìàðò 2009 ã., ñòð.17.
4 Ïîäñ÷èòàíî ïî: Maddison A. The World Economy. Historical Statistics. Paris 2003, p.112,241.
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технологически совместимых компонентов, связанных вертикальными и горизонталь-
ными потоками материальных, финансовых и кадровых ресурсов. Поэтому каждому
технологическому укладу присуща своя отраслевая структура производства, свой спе-
цифический тип производственной, финансовой, транспортной и бытовой инфраструк-
туры. Более того, каждый уклад имеет свою модель потребления, стиль жизни населе-
ния, свой уровень профессиональной подготовки кадров, экономической и бытовой куль-
туры.

При всей размытости содержательных и хронологических границ этого понятия со-
временные исследователи идентифицируют пять технологических укладов 5.

Первый (1770-е –1830-е годы). В Англии, Бельгии, Франции на основе водяного дви-
гателя получила развитие механизированная текстильная промышленность, повлекшая
за собой выплавку чугуна и железа, интенсификацию речных и морских перевозок, но
пока еще на традиционных парусных судах.

Второй (1830-е – 1890-е годы). В ведущих западноевропейских странах и в США на
основе работавшего на угле парового двигателя бурно развивается машиностроение,
черная металлургия, угледобыча. Начинается формирование железнодорожного транс-
порта, парусный флот постепенно вытесняется пароходами. Однако внедрение паровых
двигателей остановилось на пороге сельского хозяйства, что стало одной из основных
причин общего отставания аграрного сектора от промышленности6 . Крупное фабрич-
ное производство становится нормой, в связи с чем миграция сельского населения в
города приобретает широкие масштабы, порождая урбанизацию со всеми вытекающи-
ми из этого социальными последствиями.

Третий (1890-е – 1940-е годы). Внедрение в тех же странах изобретенного еще в
1820-х годах электродвигателя, в 1885 г. – двигателя внутреннего сгорания, а 1892 г. –
дизеля, привело к электрификации производства и быта, развитию автомобильного транс-
порта, авиации, к качественным сдвигам в железнодорожном и водном транспорте. Ак-
тивно развивается электроэнергетика и электротехника, а также разные направления
неорганической химии. На рынке энергоресурсов уголь начинает уступать позиции не-
фти и нефтепродуктам. Ведущим конструкционным материалом становится сталь. Элек-
трификация производства создала возможности для технологического применения дос-
тижений науки. Это ускорило технический прогресс. Общее и специальное образование
становится массовым.

Четвертый (1940-е – 1980-е годы). В странах ЕЭС, Швеции, США, Канаде, Японии,
Австралии нарастающая механизация производства постепенно охватила как основные,
так и вспомогательные производственные процессы. На определенном этапе механиза-
ции начинается формирование автоматизированной системы машин. Сначала в хими-
ческой, бумажной, мукомольной промышленности, позднее – в других отраслях маши-
но- и приборостроения. В результате началось массовое производство стандартизиро-
ванных изделий обрабатывающей промышленности, выходящее далеко за пределы внут-
реннего рынка. В годы второй мировой войны были изобретены реактивные двигатели,

5 Глазьев С. Ю. Экономическая теория технологического развития. – М. 1990; Глазьев С.Ю. Тео-
рия долгосрочного технико-экономического развития. – М. 1993.
6 Здесь и далее использованы некоторые идеи А.И. Анчишкина, изложенные в главе 2 его книги
«Наука, техника, экономика» – М., 1986, с. 181.
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преобразившие авиацию и некоторые другие виды транспорта, а главное – позволившие
начать освоение ближнего космического пространства.

Экономика почти полностью переключается на нефть, нефтепродукты и электриче-
ство. Начинает развиваться гидроэнергетика и атомная энергетика. Переработка жидко-
го топлива вызвала к жизни нефтехимию и органическую химию в целом. В результате
уже к 70-м годам ХХ в. было получено около трех миллионов разнообразных синтети-
ческих красителей, полимеров, новых видов жидкого топлива и других органических
соединений. Развивается производство пластмасс и новых конструкционных материа-
лов. Успехи электроники и запуск искусственных спутников Земли позволили создать
глобальную сеть телефонной и радиосвязи.

 Пятый (с 1980-х годов). В развитых странах мира, а также в новых индустриальных
странах быстро прогрессирует микроэлектроника, что ведет к кардинальным сдвигам и
в производстве и в потреблении. На передний край технического прогресса выходят
электронная промышленность, компьютерные и информационные технологии, телеком-
муникации, оптоэлектроника. Формируется глобальная информационная сеть Интер-
нет. В обрабатывающей промышленности начинается развитие гибких автоматизиро-
ванных производств, что существенно расширяет разнообразие выпускаемой продук-
ции и позволяет быстро менять ее модели. Все шире внедряется робототехника. Созда-
ются новые конструкционные материалы, развиваются тонкие химические технологии,
микробиология и биотехнологии. Начинается освоение нанотехнологий. Осваиваются
ветряные, солнечные, атомные и другие нетрадиционные источники энергии. Все эти
сдвиги в сфере производства вместе с повышением доходов населения обусловили пе-
реход от массового потребления стандартных продуктов к индивидуализации потреби-
тельских предпочтений. На этой почве резко возросла роль сферы услуг, как деловых,
так и потребительских, в первую очередь информационных.

Эпицентрами нарождения новых укладов являются страны, наиболее продвинутые
в технико-экономическом плане. От них технологические, экономические и социальные
новшества, как круги по воде, распространяются по всему миру. Понятно, что в миро-
вом экономическом пространстве пока нет единого технологического уклада. Если аван-
гард мирового сообщества уже вступил в пятый уклад и ощущает начало становления
шестого, то арьергард находится где-то в области второго или третьего.

В этих условиях в последние два-три десятилетия начался качественно новый этап
интернационализации хозяйственной жизни – глобализация. Она развилась на основе
индустриализации большей части стран мира, радикального улучшения и удешевления
транспортной инфраструктуры и средств связи, информационной революции, беспре-
цедентного расширения в этих условиях международного разделения труда, превраще-
ния ТНК в решающий фактор распределения инвестиций, технологий и занятости в
мировом масштабе и, наконец, кардинальной либерализации международного переме-
щения товаров, услуг и финансовых ресурсов как в развитых, так и в развивающихся
регионах мира. Переплетаясь и усиливая друг друга, все эти объективные факторы, до-
стигли в 80-х годах прошлого столетия такого уровня, когда их развитие стало самонас-
траивающимся и необратимым процессом. Взаимозависимость всех национальных эко-
номик перешагнула тот рубеж, после которого не только малые и средние, но и крупные
страны уже не могут не зависеть от значительных экономических и политических собы-
тий в других странах и в других частях планеты.
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 Движущие силы экономической глобализации

В эпоху глобализации происходят кардинальные сдвиги в характере международно-
го разделения труда. На протяжении тысячелетий одни готовые продукты обменивались
(по бартеру либо с использованием денег) на другие готовые продукты. Такой обмен
сохранился и на ранних этапах индустриализации, с той лишь разницей, что простей-
шие готовые продукты (ткани, одежда, металлоизделия и т. п.), производимые в немно-
гих развитых странах, стали обмениваться на базовые ресурсы (продовольствие, сельс-
кохозяйственное и минеральное сырье, топливо и т. п.), выращиваемые или добываемые
в остальных странах. По своей сути это было межотраслевое разделение труда, обус-
ловленное различиями природно-климатических или технологических условий произ-
водства конкретных товаров в различных странах. Такое разделение труда позволяет
странам-партнерам получать выигрыш при сохранении автономии их внутренних рын-
ков. Для увеличения выгод от международного обмена достаточно просто более рацио-
нально перераспределить труд и капитал между различными отраслями внутри собствен-
ной страны, либо вынести отдельные производства за рубеж, туда, где труд, капитал или
природные ресурсы обходятся дешевле.

Такая перетасовка факторов производства в поисках оптимума происходит постоян-
но с учетом меняющихся внутренних условий, а также внешних обстоятельств. Но это
не порождает потребности в региональных зонах свободной торговли или таможенных
союзах. Межотраслевое международное разделение труда вполне совместимо с дезин-
тегрированной структурой мирового рыночного пространства, где каждая национальная
экономика представляет собой вполне самостоятельную ячейку, хотя и связанную с дру-
гими.

Однако в отличие от сельского хозяйства и добычи природных ресурсов обрабатыва-
ющая промышленность позволяет бесконечно разнообразить производство. Такая тен-
денция удачно сочетается с растущим благосостоянием потребителей и их возможнос-
тью выбирать нужные им изделия в широком диапазоне личных предпочтений и вкусов
как из отечественных, так и из импортных товаров. В итоге одни марки автомобилей,
телевизоров и т. п. обмениваются в ходе международной торговли на другие. Так наряду
с межотраслевым международным разделением труда быстро развивается внутриот-

раслевое его разделение, когда страны обмениваются товарами одной и той же товарной
группы, но разного качества или дизайна. В результате международная торговля издели-
ями обрабатывающей промышленности очень быстро растет. С 1950 г. по 2006 г. миро-
вой экспорт аграрных товаров увеличился (в постоянных ценах) в 7,5 раза, минерально-
го сырья – в 10 раз, а изделий обрабатывающей промышленности – в 71 раз7 . Но чем
более диверсифицированы международные товаропотоки, тем плотнее и устойчивее
экономические связи стран-партнеров.

Более того, по мере развития машинного производства складываются условия для
расчленения самого производственного процесса на отдельные операции и обмена меж-
ду такими обособившимися звеньями единого технологического цикла их продукцией
(то есть полупродуктами). Это уже более высокая ступень, когда разделение труда в
прежнем, классическом смысле перерастает в разделение производственного процесса.

7 WTO. International Trade Statistics 2007, p. 169
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В первой трети ХХ в. на этой почве стало развиваться международное производствен-
ное кооперирование, то есть формирование производственных цепочек, отдельные зве-
нья которых размещены в разных странах, но функционируют по единому плану и в
едином ритме. Между ними по строгому графику перемещаются потоки деталей, узлов,
компонентов, обеспечивая непрерывность всего технологического процесса, конечным
результатом которого является тот или иной готовый продукт. В прошлом это были внут-
ризаводские потоки и по содержанию, и по форме. С первой трети прошлого столетия
всё большая их часть обретает международный статус.

Доля промежуточных продуктов (полуфабрикатов, частей и компонентов) в миро-
вом товарообороте растёт и к 2007 г. достигла 49,7 % мирового импорта (табл.1). Таким
образом, в наши дни почти половину мирового товарооборота составляют не сырьё и
конечные продукты, а полуфабрикаты, части и компоненты будущих конечных продук-
тов. Сегодня импорт промежуточных продуктов почти вдвое больше импорта готовых
изделий. Мировой товарооборот стал уже качественно иным, далёким от традиционной
модели, когда готовые изделия обменивались на сырьё или на другие готовые изделия.
Надо ли говорить, сколь существенно это умножает массу товаров, обращающихся между
странами, и сколь прочно привязывает национальные хозяйства таких стран друг к дру-
гу?

Есть все основания ожидать, что в ближайшие десятилетия эта тенденция получит
дальнейшее развитие. Промежуточные продукты, в особенности части и компоненты,
будут занимать все большее место и в производстве и в международной торговле, а их
роль в мировой экономике будет соответственно возрастать.

Все эти сдвиги в международном разделении труда существенно ускоряют процесс
интернационализации производства и обмена, как на двустороннем уровне, так и в мно-
госторонних торгово-экономических блоках, и в глобальном масштабе. Результатом этой
трансформации является растущая экономическая открытость всех национальных хо-
зяйств, как небольших, так и крупных. Она имеет два аспекта: торгово-политический и
воспроизводственный.

Таблица 1. Товарная структура мирового импорта в 1995 г., 2000 г. и 2007 г. (%)

Рассчитано по: UN COMTRADE  Database.

Категория товара 1995 2000 2007 

Сырьё 10,5 15,3 14,6 

Промежуточные продукты 49,4 48,7 49,7 

Полуфабрикаты 33,7 29,1 32,7 

Части и компоненты 15,7 19,6 17,0 

Готовые изделия 26,8 29,7 27,6 

Нераспределённые товары 13,3 6,3 8,1 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 



Ю.В. Шишков. Глобализация – новая эпоха в истории человечества 13

Торгово-политическая открытость измеряется степенью освобождения межстра-
новых трансакций от искусственных (созданных властями) барьеров, осложняющих эко-
номическое взаимодействие резидентов и нерезидентов по обе стороны государствен-
ной границы. Нельзя упускать из виду и протекционистский эффект заниженного об-
менного курса национальной валюты. На ранних этапах своего развития все страны
отгораживались от внешнего мира высокими протекционистскими барьерами, но в пос-
ледние два-три десятилетия они снижаются. Развитые страны снизили свои тарифные
барьеры до минимума. Уровень защиты внутренних рынков развивающихся стран пока
еще довольно высок. Но и здесь протекционизм постепенно ослабевает.

Измерить торгово-политическую открытость той или иной страны весьма сложно,
поскольку официальные импортные барьеры (тарифные ставки) усиливаются или
подменяются различными паратарифными и нетарифными барьерами, антидемпинго-
выми мерами и т. п. Чтобы проследить динамику этого процесса в мировом масштабе,
нужно ко всем странам применить одинаковые критерии открытости. Гарвардские эко-
номисты Дж. Сакс и Э. Вернер предложили в 1995 г. пять таких критериев: средний
тарифный барьер страны не превышает 40%; нетарифные барьеры ограничивают не
более 2/5 торговли; обменный курс национальной валюты на черном рынке в течение
десятилетия не опускается более чем на 20% по отношению к официальному курсу; в
стране нет социалистической командно-распределительной экономики; отсутствует го-
сударственная монополия на основную часть экспорта8. Подсчеты по 140 странам на
базе даже этих не слишком либеральных критериев показали, что доля открытых госу-
дарств возросла с 15,8% в 1960 г. до 73,3% в 2000 г., а доля проживающего в них населе-
ния увеличилась с 20 до 47,1% (см. рис.1). Экономическое значение таможенных границ
существенно уменьшилось, особенно с середины 1980-х годов.
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8 См.: Sacks J. and Warner A. Economic Reform and the Process of Global Integration – Brookings
Papers on Economic Activity, 1995, №1, p.22.

Рис. 1. Динамика доли торгово-политически открытых стран в мировом итоге с 1960 г. по 2000 г. (в %).
Источник: Wacziarg R. and Welch K. Trade Liberalization and Growth: New Evidence // NBER Working
Paper 10152, December 2003, p.78.
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В этих условиях стали формироваться региональные зоны свободной торговли и та-
моженные союзы, способствующие интеграции национальных экономик. Сопоставляя
хронологию становления таких зон и союзов со сменой технологических укладов, не-
трудно заметить, что в Западной Европе экономическая интеграция началась на базе
сложившегося здесь к 50-м годам ХХ в. четвертого технологического уклада, а попытки
в 1960 -70-х годах повторить этот успех в других регионах, не достигших этого уровня
развития, оказались фальстартом. Шансы на успех здесь появились позднее, но только у
тех регионов, которые в своем технико-экономическом развитии доросли до четвертого
уклада. Что же касается глобализации, то по понятным причинам она началась на еще
более высоком технологическом уровне, когда в большинстве развитых и новых ин-
дустриальных стран стал доминировать пятый уклад. Отсюда следует, что региональ-
ная экономическая интеграция становится возможной только после того, как в соответст-
вующем регионе складывается, по меньшей мере, четвертый технологический уклад, а
глобализация – только тогда, когда в авангардных регионах мира начинает доминировать
пятый уклад.

Воспроизводственная открытость – это степень вовлеченности национальной эко-
номики в систему мирохозяйственных связей. Она измеряется процентным отношением
суммы экспорта и импорта страны к объему ее ВВП. Экспорт и импорт – две составля-
ющие ее воспроизводственного цикла, которые проходят через внешнеторговый оборот
для того, чтобы обеспечить нормальный процесс создания, распределения и реализации
национального продукта. Воспроизводственная открытость в какой-то мере корректи-
руется торговой политикой, поскольку импортная ее составляющая во многом зависит
от уровня протекционизма, а экспортная – от государственного стимулирования экспан-
сии национальных компаний на внешних рынках. Но в принципе она определяется теми
технико-экономическими условиями, в каких находится национальная экономика. По-
этому для оценки уровня экономической взаимозависимости нескольких стран или мира
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Рис. 2. Динамика воспроизводственной открытости мировой экономики по экспорту с 1960 г. по
2005 г. (в %).
Рассчитано по: World development Indicators on CD-ROM; WTO. International Trade Statistics 2006.
Annex table 1.
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в целом важна не столько либерализация национальных торговых режимов, сколько вос-
производственная открытость.

Как видно на рис. 2, за последние 45 лет воспроизводственная открытость мировой
экономики по экспорту товаров и услуг повысилась в 3,1 раза: с 9,5 до 29,8 %. Чтобы
исключить влияние колебаний в отдельные периоды мировых цен, данные как по ВВП,
так и по экспорту товаров и услуг здесь приведены в неизменных ценах 1995 г. Нетруд-
но заметить, что с середины 1980-х годов этот процесс явно ускорился. В 1960–1985 гг.
воспроизводственная открытость повышалась в среднем на 2% в год, а в 1985–2005 гг. –
на 3,25%. Поскольку объем мирового импорта примерно равен объему мирового экс-
порта, процентное отношение всего внешнеторгового оборота к мировому валовому
продукту достигло в 2005 г. почти 60 %. Иными словами, уже теперь больше половины
глобального производства сопряжено с международным обменом его результатами.

Глобализация социальной сферы

В условиях глобализации экономики, облегчения и удешевления переездов из стра-
ны в страну, быстрого совершенствования коммуникаций наблюдается бурное развитие
международных информационных потоков (через радио и телевидение, прессу, Интер-
нет), а также личных контактов граждан разных стран (в форме международной мигра-
ции населения, туризма, телефонного и почтового общения). Все это ведет к сближению
народов и национальных культур, то есть к социальной глобализации.

Возьмем, например, культуру производства. «Глобализация экономики, – пишет Э.
Корниш, – означает, что металлический болт, сделанный в Малайзии, должен точно соот-
ветствовать гайке, произведенной в Таиланде, чтобы скрепить отдельные части, изготов-
ленные в Южной Африке и Чили»9. А поскольку эти болты, гайки и детали предназна-
чены для того, чтобы соединяться в нечто не просто полезное, но и конкурентоспособ-
ное на мировом рынке, нужно, чтобы их производители во всех этих странах обладали
более или менее одинаковым уровнем производственной культуры, по крайней мере, не
ниже определенного его минимума. По мере научно-технического прогресса такой ми-
нимум неуклонно повышается, а вместе с ним должны повышаться знания и умение
производителей подобных сложных изделий.

Еще быстрее сближаются национальные культуры торговых, финансовых, транс-
портных, туристических и других коммерческих услуг. Глобальная конкуренция застав-
ляет местные компании равняться на мировые стандарты. Этому, в частности, способст-
вует развитее международного туризма. По данным Всемирной туристической организа-
ции, количество международных туристов увеличилось с 434,5 млн. в 1990 г. до 924
млн. в 2008 г., то есть более, чем вдвое. Ожидается, что к 2020 г. эта цифра составит 1,6
млрд.10. Это ведет к выравниванию качества транспортных, гостиничных и многих дру-
гих туристических услуг. Скажем, африканские туроператоры для сохранения привле-
кательности своих курортов и туристических объектов вынуждены равняться на евро-
пейские или американские стандарты обслуживания. В то же время прибывающие в
страну иностранные туристы являются живой рекламой иного образа жизни и культуры.

9 Корниш Э. Кибербудущее. – В кн. «Впереди XXI век». М., 2000 г., с. 193.
10 World Tourism Organization database, April 2009.
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Еще больший вклад в социальную глобализацию вносит международная миграция
населения в поисках работы, образования, убежища от природных или военных бед-
ствий. По официальным, далеко не полным данным, в 2007 г. во всем мире насчитыва-
лось более 200 млн. мигрантов, то есть около 3% населения планеты. К этому следует
добавить 20–30 млн. нелегальных мигрантов, представляющих особый интерес для ме-
стных работодателей по причине свой бесправности и готовности трудиться за мини-
мальную оплату11. В результате в ряде принимающих стран формируются иностранные
диаспоры со своей культурой, обычаями, религией. Одновременно растут и потоки реэ-
мигрантов, приносящие с собой некоторые элементы иной, как правило, более высокой
культуры. Так постепенно нарастает международная диффузия различных элементов
культуры.

Но самый большой вклад в социальную глобализацию вносит взрывоподобное разви-
тие средств международной коммуникации. Если в 1990 г. на тысячу жителей планеты
приходилось в среднем 98 телефонов, то в 2005 г. – 18012. Еще быстрее растет оснащен-
ность мобильными телефонами: с 2 на тысячу жителей в 1990 г. до 341 в 2005 г. – в 171
раз!13  Особенно важен стремительный рост числа пользователей Интернетом, самой
универсальной всемирной информационной системой. В 1991 г. доступ в нее имели
около 5 млн. человек, к концу 2000 г. – около 360 млн.14, а в конце марта 2009 г. – 1596
млн., т.е. 23,8 % населения Земли.15 Объем обмена информацией посредством Интерне-
та удваивается через каждые 100 дней, то есть в 7,3 раза ежегодно.

С помощью спутников связи по мобильному телефону, телефаксу, Интернету можно
общаться из любой точки земного шара с абонентом в любой другой его точке. Пользо-
вание Интернетом, помимо прочего, способствует превращению английского языка в
главный язык международного общения, а потому облегчает обмен идеями, достижени-
ями науки, культурными ценностями. Новейшие телекоммуникационные и информаци-
онные технологии, включая ретрансляционные спутники Земли, создали наднациональ-
ные мосты, благодаря которым информация в считанные секунды легко преодолевает
на своем пути не только государственные границы, но и огромные расстояния. Склады-
вается глобальное киберпространство.

В этих новых условиях резко возросли возможности повышения общего уровня обра-
зования менее развитых стран, в том числе путем дистанционного обучения. В после-
дние два-три десятилетия здесь достигнуты заметные успехи. В 2005 г. начальное обра-
зование в развитых странах имели 96% детей школьного возраста, среднее образование
– 92%. В развивающихся странах первый показатель достиг в среднем 85 %, а второй –
53%. В том числе в Африке южнее Сахары – соответственно 72 % и 26%, в арабских
странах – 83 % и 59%, в Латинской Америке – 95 % и 68%, в Восточной Азии – 93 % и
69%16.  Мир постепенно становится более однородным в культурном отношении.

11 International Organization of Migration. – Global Estimates and Trends. April 2009.
12 Human Development Report 2007/2008, p. 276.
13 Ibid., p. 276.
14 Economic Commerce and the Role of WTO. Geneva, WTO, 1998, p. 8.
15 Internet Usage Statistics, April 2009.
16 Human Development Report 2007/2008, p 272.
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Правда, это нравится далеко не всем. Почти в каждом национальном социуме есть
группы населения, которые возводят свой язык и другие культурные ценности в ранг
высших ценностей и готовы защищать их «до последнего патрона». На этой почве некото-
рые западные политологи пришли к выводу, что в эпоху глобализации основным источ-
ником международных конфликтов становится не экономика или идеология, а несовмес-
тимость цивилизаций во все более тесным мире.17  Их оппоненты из антиамериканского
лагеря акцентируют внимание на том, что современный мир американизируется, обви-
няют Запад в «культурном империализме» и предвидят жестокую борьбу в целях защи-
ты исламских и даосистских культурных ценностей. И те и другие ожидают поляриза-
ции мира на расовой и культурной ной почве.

Им противостоит более реалистичная концепция «гибридизации» культур, то есть
не вытеснения или подавления одной культуры другой, а их сближения и взаимообога-
щения, в процессе которого формируется некая гибридная культура18. Факты свидетель-
ствуют о том, что большинство современных культур – гибриды. Правда, исходные со-
ставляющие представлены в них не поровну, а в разных пропорциях в зависимости от
того, какая из них оказалась более жизнеспособной в окружающей общественной сре-
де. В конечном счете гибридизация идет на пользу носителям менее жизнеспособной
культуры, позволяя им быстрее преодолеть свое отставание. И никакие ламентации на-
ционалистов, никакой джихад не могут отменить действие этого социального закона,
хотя и неласкового по отношению к менее жизнеспособным культурам, но очень важно-
го для совершенствования человечества в целом.

Глобализация политико-правовой сферы

Экономическая и социальная глобализация во многом, хотя и не во всем, предопре-
деляют политическую глобализацию. В этих новых условиях государство как развитой,
так и развивающейся страны все более утрачивает возможность активно использовать
такие рычаги макроэкономической политики, как импортные барьеры и экспортные суб-
сидии, курс национальной валюты и ставка рефинансирования центрального банка.
Нарастающая взаимозависимость национальных экономик вынуждает пользоваться ими
с оглядкой на другие государства, на ТНК, которые своими ответными действиями мо-
гут свести на нет ожидаемые результаты принятых мер. Наконец, нужно учитывать и
растущее давление со стороны международных общественных организаций, в том чис-
ле таких влиятельных, как «Гринпис», «Эмнисти Интернэшнл» и других.

Вместе с тем сегодня многие государства соперничают друг с другом за привлечение
иностранных инвестиций, особенно в форме строительства производственных мощно-
стей. В этой связи даже такие традиционно «внутренние» аспекты государственного
регулирования, как налогообложение, трудовое законодательство, образование и

17 См., например, Lewis B. The Roots of Muslim Rage // The Atlantic Monthly, September 1990; Хан-
тингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования, 1994, № 1.
18 См. : Young R. Colonial Desire. Hibridity in Theory. Culture and Race London, 1995; Appadurai A.
Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996; Kraidy M. Hybridity or
the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia, 2005.
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Таблица  2.  Динамика внутриполитических  режимов с 1978 г. по 2008 г.

Год Демократичные Полудемократичные Недемократичные 

 Число % Число % Число % 

1978 47 30 56 35 55 35 

1988 60 36 39 23 68 41 

1998 88 46 53 28 50 26 

2008 89 46 62 32 42 22 

Источник: Freedom  House. Freedom in the World 2009: Global Data.

профессиональная подготовка кадров, социальная и экологическая политика становят-
ся объектами межправительственной конкуренции, ограничивающей прежнюю свобо-
ду действий национальных властей.

Вовлеченность отдельных государств в политическую глобализацию косвенным об-
разом зависит от степени демократичности их политических режимов. Чем они менее
демократичны, чем больше в них элементов авторитаризма, тем более замкнутым и изо-
лированным от внешнего мира оказывается социум страны. Наглядным примером этого
может служить Северная Корея. И наоборот, общество с прочными демократическими
устоями активно врастает в мировое экономическое и политическое пространство. Ста-
тистика свидетельствует, что количество демократически устроенных государств и их
доля в мировом сообществе медленно, но устойчиво растут (табл.2).

В последние два-три десятилетия перед человечеством встала беспрецедентная за-
дача – найти новые механизмы регулирования глобальной экономики, экологии и дру-
гих сфер жизни человечества. Начался болезненный процесс трансформации существо-
вавшей тысячелетия национально-государственной формы организации мирового со-
циума в некую новую ее форму. Поиски механизмов глобального регулирования идут и
в рамках ООН с ее разветвленной системой политических, экономических, социальных
и прочих органов, и в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Все-
мирной торговой организации. В современном мире функционируют около 300 всемир-
ных межправительственных организаций, не считая множества таких организаций на
региональном, а тем более на двустороннем уровнях. Каждое государство участвует
одновременно в нескольких, порой в десятках, межправительственных организациях и
вынуждено соблюдать выработанные там нормы международного права.

Ограничение свободы действий национальных властей возрастает по мере повыше-
ния уровня технико-экономического развития страны. Чем он выше, тем шире и
разнообразнее ее внешнеэкономические, политические, культурные связи, тем силь-
нее и разностороннее воздействие внешней среды на национальную экономику и по-
литику. Тем менее автономным становится государство в проведении своей внутрен-
ней политики и тем более изобретательным оно должно быть в достижении целей
этой политики.

Это, конечно, не означает, что национальное государство как механизм, регулирую-
щий внутристрановые и международные отношения, отживает свой век. Оно сохранит-
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ся еще неопределенно долго, но уже не в роли всевластного и суверенного вершителя
судеб своей страны, а в качестве одного из звеньев все более усложняющегося механиз-
ма регулирования глобальных процессов. Похоже, что такой механизм все более обре-
тает сетевой характер: правительства становятся как бы узловыми пунктами глобаль-
ной управленческой сети, включающей, помимо государств, международные межпра-
вительственные и общественные организации, транснациональные корпорации, глобаль-
ные деловые элиты (вроде Давосского форума) и т.п.

Таковы суть глобализации и ее кардинальные отличия от предшествующих этапов
интернационализации хозяйственной жизни. Ничего подобного не было ни в конце XIX
в., ни в первой половине ХХ в. Все это случилось впервые в истории человечества. И
все это непривычно и трудно предсказуемо.

Динамика глобализации и её региональные уровни

До недавнего времени исследователи глобализации ограничивались общими рассуж-
дениями о ней, пытались выявить ее движущие силы и последствия. Но динамика этого
процесса, его темпы оставались в значительной мере предметом предположений. Этот
пробел в 2002 году восполнили сотрудники Швейцарского института экономики (Цю-
рих), разработавшие методику составления так называемого KOF index of Globalization
– комплексного показателя, включающего 9 экономических, 11 социальных и 4 полити-
ческих критерия. Можно предъявлять авторам претензии относительно количества и
адекватности выбранных ими критериев, как и метода их агрегирования, но пока это
наиболее востребованный показатель многогранного процесса глобализации.

На рис.3 приведены агрегированные на базе 158 стран мировые данные о динамике
этого индекса в целом и отдельно о глобализации их экономики и политики. Что до
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Рис. 3. Динамика индекса глобализации 158 стран с 1970 г. по 2006 г.
Источник: KOF Index of Globalisation 2009. KOF Swiss Economic Institute Zürich, Press-Relies January
27, 2009, p. 2.



География мирового развития. Выпуск 2.20

индекса социальной глобализации, то он почти полностью совпадает с индексом «в це-
лом». Характерно, что уровень экономической глобализации, как и следовало ожидать,
заметно превышает уровни социальной и особенно политической глобализации. Это
подтверждает описанную выше субординацию этих процессов.

Новизна и неопределенность многопланового феномена глобализации порождает
закономерные опасения. На протяжении десятков тысяч лет борьбы за выживание у
людей, как, впрочем, и у всех высших животных, выработался рефлекс страха перед
всем новым, необычным и непонятным. Эта естественная и биологически полезная
реакция подсознательно проявляется и в отношении глобализации. И проявляется она
тем сильнее, чем менее интеллектуально развиты и образованы те или иные слои ми-
рового сообщества. Чем ниже этот порог, тем навязчивее ожидание всяких неприятно-
стей от глобализации и тем сильнее реакция отторжения, замешанная на страхе перед
неопределенным будущим. Крайним проявлением этого неприятия глобализации ста-
ли массовые демонстрации протеста и организация уличных беспорядков в тех горо-
дах, где проходят форумы «сильных мира сего». Туда, где проходят встречи политиков
для обсуждения глобальных проблем, съезжаются отовсюду десятки тысяч протесту-
ющих, среди которых немало «бритоголовых», националистов, троцкистов, ультра-
правых, анархистов и прочих радикалов всех сортов, готовых крушить все, что попа-
дет под руку, подобно тому, как в конце XVIII–начале XIX вв. в слепой ненависти к
индустриализации британские луддиты ломали станки и прочие атрибуты промыш-
ленной революции.

Основная претензия к глобализации – это громадный разрыв в уровнях технико-эко-
номического и социально-культурного развития между сравнительно небольшой груп-
пой индустриальных и постиндустриальных стран и остальным человечеством. Про-
блема эта действительно очень серьезна и чревата многими опасностями не только для
менее развитых стран, как это принято считать, но и для мирового авангарда. На протя-
жении столетий до начала глобализации этот авангард мог развиваться, не обращая вни-
мания на мировую периферию. С циничным безразличием он как бы говорил бедным
странам: ваша нищета – это ваши заботы, нам до этого нет дела. Но в глобализирую-
щемся мире, где все страны оказываются взаимозависимыми, такому безразличию при-
ходит конец. Теперь мировой авангард зависит от состояния мировой периферии во
многих отношениях. Назову здесь лишь три наиболее очевидных.

Во-первых, поток легальной и нелегальной миграции из перенаселенных стран «Юга»
с их огромной безработицей в страны «Севера» достиг беспрецедентных масштабов,
порождая здесь множество экономических, политических и межэтнических проблем.
Во-вторых, структура производства в развитых регионах мира все быстрее смещается в
сторону высокотехнологичных товаров и услуг, которые требуют обширных рынков сбы-
та, выходящих не только за пределы отдельных стран авангарда, но и за рамки «Севера»
в целом. Нужны растущие рынки сбыта таких товаров и услуг в развивающихся регио-
нах. А это достижимо лишь при ускоренном повышении доходов населения «Юга». В-
третьих, экология Земли все дальше погружается в кризис, выход из которого невозмо-
жен без ускоренного внедрения природосберегающих технологий не только в производ-
стве, но и в быту. Если в развитых регионах такие технологии в последние годы стали
внедряться, то в развивающихся для этого, как правило, нет ни ресурсов, ни квалифици-
рованного персонала. И это чревато дальнейшим ухудшением климата на всей планете,
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повышением уровня Мирового океана и прочими природными катастрофами, от кото-
рых «Север» отгородиться не может.

Все три аспекта зависимости мирового авангарда от глобальной периферии требуют
сокращения исторически сложившегося разрыва в уровнях их технико-экономического
и культурного развития. В интересах самого же авангарда. И он оказывает развиваю-
щимся странам значительную финансовую, техническую и консультационную помощь,
особенно группе наименее развитых стран.

 Некоторые результаты такого взаимодействия мирового авангарда и арьергарда по-
зволяет выявить все тот же КОФ-индекс. Как следует из предыдущего анализа, менее
развитые страны слабее вовлечены и в мирохозяйственные связи, и в гибридизацию
культур, и в политко-правовое сотрудничество с другими странами. Это наглядно видно
из графика на рис.4. На первый взгляд все три кривые изменяются почти синхронно. На
самом деле третья группа стран повышает свой уровень глобализации быстрее, чем две
первые. Среднегодовой темп прироста за весь 36-летний период в первой группе соста-
вил 1,05%, во второй –1.15, в третьей – 1,62%. То есть третья группа повышала свой
уровень глобализации в 1,5 раза быстрее, чем первая. С начала 1990-х годов повышение
этого уровня во всех группах ускорилось: в первой – до 1,1% в год, во второй – до 1,45
%, в третьей – до 2,69 %. Таким образом, третья группа стала обгонять первую уже в 2,4
раза.

Это значит, что мировой ландшафт глобализации постепенно выравнивается и при-
том ускоряющимся темпом. При всех экономических, этнических, политических и про-
чих конфликтах мир явно движется в направлении большей однородности и растущей
взаимозависимости разных частей мирового социума. Хотелось бы надеяться, что это
ведет к большему их взаимопониманию и терпимости друг к другу.
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МЕНЯЮЩИЙСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ

Е.С. Хесин

В 2000-е годы экономическая картина мира претерпела серьезные изменения. В их
основе – одновременное действие двух фундаментальных факторов: ускорения иннова-
ционного развития и глобализации. Инновации влияли на качественные параметры про-
исходящих в мировом хозяйстве процессов, глобализация – на их количество. Огромное
воздействие на формирование нового облика мировой экономики оказали особенности
циклического развития в нынешнем десятилетии. В развитых странах продолжался пе-
реход к постиндустриальной модели экономического развития. В мировом хозяйстве
возникла новая конфигурация сил.

Движущие силы перемен

В текущем десятилетии вплоть до развертывания кризиса развитие мировой эконо-
мики опиралось на увеличение инвестиций в научные исследования и разработки, фор-
мирование глобальных телекоммуникационных сетей, развитие информационных тех-
нологий, расширявшееся использование Интернет-технологий, применение передовых
технических стандартов и методов корпоративного и государственного управления эко-
номикой. Если раньше информационно - технологический уклад существовал как «вещь
в себе», то в поледнее время он стал проникать в другие, традиционные, отрасли эконо-
мики. В результате произошли серьезное технологическое перевооружение и модерни-
зация производственной и инфраструктурной базы хозяйства. Повысилась эффектив-
ность производства. В настоящее время почти четверть населения – 1,5 млрд. человек -
регулярно пользуется Интернетом, мобильный доступ к нему имеют 600 млн. человек.
Общее число абонентов мобильной связи приближается к 4 млрд.1

 В 2000-х гг. возрастало значение нематериальных факторов производства и созда-
ния стоимости. К ним, в первую очередь, относятся вложения в человека, прежде всего
в образование и профессиональные компетенции, а также в интеллектуальные активы:
патенты, авторские права, ноу-хау, современные технологии. Стоимость товаров в но-
вой модели рынка в значительной мере стала формироваться посредством таких «нео-
сязаемых» факторов, как бренд, имидж, гудвил и др. Быстрое распространение новых
технологий не только привносило новые способы ведения хозяйства, но и формировало
новые типы взаимоотношений в мировом хозяйстве.2  Одновременно увеличивался круг
стран, в которых происходило повышение наукоемкости производства, т.е. расширение
масштабов НИОКР относительно размеров ВВП. Устойчивой тенденцией стало вырав-
нивание показателей наукоемкости развитых и ряда развивающихся стран.

Отчетливо выявились основные тенденции ресурсного обеспечения НИОКР: рост
расходов преимущественно за счет предпринимательского сектора, расширение коопе-

1 Economist. 19. 11 2008.
2 Подробнее см. «Вопросы новой экономики». 2009, №1. С. 6–16.
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ðàöèè ÷àñòíîãî áèçíåñà ñ óíèâåðñèòåòàìè è ãîñóäàðñòâåííûìè èññëåäîâàòåëüñêèìè

öåíòðàìè, ñíèæåíèå ïðÿìîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ÷àñòíîé ïðîìûøëåí-

íîñòè è óñèëåíèå êîñâåííîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ. Óñêîðèëñÿ ïåðåõîä áîëüøèíñòâà ðàçâè-

òûõ ñòðàí ê íîâîé ôàçå ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ãåíåðàëüíîé

íàïðàâëåííîñòüþ êîòîðîé ñòàíîâèòñÿ ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷. Íà ïåð-

âûé ïëàí âûõîäÿò òðåáîâàíèÿ íàèáîëåå íàñóùíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ áåçðàáîòèöåé,

çäðàâîîõðàíåíèåì è êà÷åñòâîì æèçíè. Óñèëèâàëîñü âíèìàíèå ê àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãå-

òèêå.3

Âîçðàñòàëè íàó÷íûå áþäæåòû êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà. Íàèáîëüøèìè ïîêàçàòå-

ëÿìè íàóêîåìêîñòè îáëàäàþò êîìïàíèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ôàðìàöåâòè÷åñêóþ ïðîäóê-

öèþ, ïðîèçâîäñòâî ñðåäñòâ ñâÿçè è óñëóãè â ýòîé îáëàñòè, ïðèáîðîñòðîåíèå, ïðîãðàìì-

íîå îáåñïå÷åíèå. Ñóùåñòâåííî âîçðîñ âêëàä èííîâàöèîííûõ ôàêòîðîâ â ðåøåíèå ïðî-

áëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íà ðóáåæå XXI â. íàóêîåìêèå ïðîèçâîäñòâà äàâàëè 85%

ïðèðîñòà ìèðîâîãî ÂÂÏ.

Äðóãèì âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ñòàëà ãëîáàëèçàöèÿ. Ñóòü ýêîíîìè÷åñêîãî

èçìåðåíèÿ ãëîáàëèçàöèè ñîñòîèò, âî-ïåðâûõ, â ðåçêîì, äàæå âçðûâíîì, âîçðàñòàíèè ðîëè

èíòåðíàöèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà âî âñåõ ôàêòîðàõ, çâåíüÿõ è ìåõàíèçìàõ ïðîöåññà îá-

ùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà íà íàöèîíàëüíûõ óðîâíÿõ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè âîç-

äåéñòâèÿ è äàæå ïðåîáëàäàíèè âíåøíèõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ íàä âíóòðåííèìè âî âñå

áîëüøåì êîëè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ.4  Âî-âòîðûõ, â îïåðåæàþùåì ðàçâèòèè ìåæäóíàðîä-

íîé ñôåðû ýêîíîìèêè â öåëîì ïî ñðàâíåíèþ ñ âíóòðåííèì ïðîèçâîäñòâîì. Íàêîíåö, â

èíòåíñèâíîì óêðåïëåíèè ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé è âçàèìîçàâè-

ñèìîñòåé ðàçëè÷íûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ ìèðà, õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Ïî-íàñòîÿùåìó íûíåøíèé ýòàï ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè íà÷àëñÿ íà ðóáåæå

1980-õ–1990-õ ãã., êîãäà ê ãëàâíîìó òå÷åíèþ ïðîöåññà ïðèñîåäèíèëèñü òðåòèé è îñî-

áåííî âòîðîé ìèð, â ïðîøëîì íàçûâàâøèéñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêèì. Îáà òåïåðü íàçûâàþò

ôîðìèðóþùèìèñÿ ðûíêàìè, ïîñêîëüêó èìåííî òàêèìè èõ âèäÿò ñ âûñîòû ðàçâèòîãî

êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðûíêà, êîòîðûé âîçíèê óæå äàâíî5.

Ñîâðåìåííûé – êà÷åñòâåííî íîâûé – ýòàï ãëîáàëèçàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ åãî òåñíåé-

øèì ïåðåïëåòåíèåì ñ èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì. Â áîëüøèíñòâå ñòðàí â ïðîâåäåíèè

ÍÈÎÊÐ âîçðàñòàåò ó÷àñòèå èíîñòðàííûõ ôèðì. ÒÍÊ ñîçäàþò íîâûå íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêèå öåíòðû çà ïðåäåëàìè ñâîåé ñòðàíû. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ìåíåå ïîëîâèíû

âñåõ çàÿâîê íà ïàòåíòû, ïîñòóïàâøèõ â ïàòåíòíûå áþðî ÑØÀ è Åâðîïû, èìåëè èíîñò-

ðàííîå ïðîèñõîæäåíèå. 3/4 ëèöåíçèîííîãî îáîðîòà ïðèõîäèëîñü íà âíóòðèôèðìåííûå

îòíîøåíèÿ ÒÍÊ.

Ñî÷åòàíèå ãëîáàëèçàöèè è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ îáåñïå÷èëî óñêîðåííûé ðîñò

ìèðîâîé òîðãîâëè òîâàðàìè è óñëóãàìè è åùå áîëåå ñòðåìèòåëüíûé ïåðåëèâ êàïèòàëà,

íàðàñòàíèå ïîòîêà ìèãðàíòîâ, òðàíñãðàíè÷íîå äâèæåíèå îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ,

íàìíîãî îáãîíÿâøåå òåìïû ðîñòà îáñëóæèâàåìûõ èìè ïðîèçâîäñòâ è òîðãîâëè, äàëü-

íåéøóþ ëèáåðàëèçàöèþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîãî îáìåíà.

3 Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà. Ïðîãíîç äî 2020. Ì.: Ìàãèñòð, 2007. Ñ.92, 93.
4 È.Ä. Èâàíîâ. Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé êîìïëåêñ Ðîññèè: âçãëÿä èçíóòðè. Ì.: Ðóñü- Îëèìï, 2009. Ñ.4.
5 Ãæåãîæ Â. Êîëîäêî. Ìèð â äâèæåíèè. Ì.: Ìàãèñòð, 2009. Ñ. 152.
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В 1990-2008 гг. объем мировой торговли расширялся в 1,6 раза быстрее реального
ВВП6. Возрастало значение внешнего рынка в экономическом развитии всех стран мира.
С 1990 г. по 2006 г. доля экспорта товаров и услуг в мировом ВВП возросла с 20,0% до
30,8%. Подобным же образом увеличивалась роль импортных поставок в покрытии внут-
реннего спроса.

Усилилась тенденция к вымыванию изделий низкой технологии и ресурсоемкой про-
дукции из международного товарооборота. Опережающими темпами развивалась тор-
говля средней и, особенно, высокотехнологичной продукцией. Вместе с тем за счет су-
щественного роста цен на промышленное сырье в течение большинства лет нынешнего
десятилетия глобальные долгосрочные ценовые пропорции менялись в пользу сырьево-
го сектора мировой товарной торговли.

Важно отметить, что услуги (маркетинг, инжиниринг, консалтинг, финансовые и дру-
гие услуги), которые гораздо больше локализованы, чем товары, и раньше имели в ос-
новном национальную привязку, все активнее выходили в международный оборот. В
настоящее время они составляют около одной пятой всего мирового экспорта товаров и
услуг. Причем это те коммерческие услуги, которые пересекли границу в открытой фор-
ме. Часть операций с услугами скрыта в торговле товарами. Значительный их объем
мигрирует между странами в процессе зарубежного инвестирования капитала. В после-
дние годы быстро развивалась такая форма международных экономических связей, как
оффшорный аутсорсинг услуг – передача компаниями отдельных функций иностран-
ным коммерческим организациям.

 Глобализация способствовала ускорению международной миграции населения. По
данным ООН, количество людей в мире, проживающих в иной стране, чем та, где они
родились, возросло с 120 млн. в 1990 г. до 191 млн. чел. в 2005 г. Ежегодно 8% населения
мигрирует в поисках работы.

Важнейшее проявление глобализации – формирование общемирового инвестицион-
ного пространства на основе крупномасштабного перелива капитала, в том числе в про-
изводительной форме Размеры трансграничного перетока капиталов за последние де-
сять лет увеличивались втрое быстрее ВВП и вдвое быстрее оборота международной
торговли. В 2007 г. прямые частные иностранные капиталовложения (ПИИ) достигли
2 трлн. долл. Усилилась зависимость экономики развитых стран и развивающихся рын-
ков от направлений и размеров международного движения капитала. Если в 1990 г. меж-
дународные потоки капитала формировали немногим более 4% мирового накопления,
то в 2007 г. эта величина составляла уже 13%. Привлечение иностранного капитала ста-
новится важным фактором развития национальных хозяйств. При этом ПИИ выступают
не просто в качестве источника финансовых средств, но и означают передачу новых
технологий, внедрение в дочерних фирмах современных методов управления и сбыта.7

Максимального уровня за всю историю наблюдений достигла такая форма ПИИ как
трансграничные слияния и поглощения. В том числе масштабных, так называемых ме-
гасделок, т.е. на сумму свыше 1 млрд. долл. Это было вызвано резким повышением цен
акций, которые компании использовали для оплаты таких сделок, а также ростом числа
приватизируемых предприятий. К 2007 г. стоимость сделок по слияниям и поглощениям

6 WTO. International Trade Statistics 2008. Geneva. P. 7.
7 UNCTAD World Investment Report 2009. United Nations. New York and Geneva. 2009. P.11,16.
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достигла 1,6 трлн. долл. – на 21 % больше, чем в 2000 г. Процессы консолидации бизне-
са наблюдались повсеместно в мире и охватывали все сферы экономической деятельно-
сти. В результате конфигурация корпоративной системы претерпела существенные из-
менения.

На формирование мировой экономической среды растущее воздействие оказывало
быстрое нарастание процесса транснационализации производства. В 2009 г. в мире на-
считывалось 82 тыс. транснациональных корпораций. ТНК имели около 810 тыс. фили-
алов за рубежом. С 1990 г. занятость на них утроилась и в 2008 г. достигла 77 млн. чело-
век. Если в 1990 г. на иностранные филиалы ТНК приходилось 7 % мирового ВВП, то к
2007 г. эта доля достигла 10%. В 2008 г. их экспорт составлял одну треть мирового экс-
порта.8

Важно отметить, что формирование глобальных телекоммуникационных сетей, на-
растание использования Интернет-технологий позволило вовлечь в трансграничные
хозяйственные контакты большое число средних и даже малых компаний.

В нынешнем десятилетии стремительно развивалась глобализация в сфере финан-
сов. Использование современных средств коммуникаций и информации расширяет воз-
можности и повышает интенсивность перемещения финансовых средств. Новое состо-
яло в том, что если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой
шла почти исключительно по каналам внешней торговли, то в настоящее время в связи
с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи стала финан-
сово-кредитная сфера

Большинство сегментов финансового рынка демонстрировало опережающую дина-
мику по сравнению с темпами роста всей мировой экономики. Основные показатели,
характеризующие объемы этого рынка превышали величину мирового валового про-
дукта. Возрастала роль финансирования предприятий с помощью выпуска ценных бу-
маг. На конец 2007 г. общая капитализация фондовых рынков всех стран мира составила
65,1 трлн. долл. а стоимость выпущенных во всем мире облигаций – 78,8 трлн. долл.

Возрастали масштабы рынка заемных капиталов. В 2007 г. активы коммерческих
банков достигли 84,8 трлн. долл. Стремительно развивался более свободный от банков-
ского контроля рынок международных облигаций и других долговых обязательств. C
1990 г. по 2007 г. он увеличился с 1,5 трлн. долл. до 79,8 трлн. долл. Причем подавляю-
щая часть операций осуществлялась на мировом рынке в финансовых инструментах,
деноминированных в иностранных валютах по отношению к стране кредитора или эми-
тента ценных бумаг. Это придает таким операциям внестрановой характер и превраща-
ет весь мир в единое финансовое пространство.9  Быстро расширялся мировой валют-
ный рынок, где совершаются страховые и чисто спекулятивные операции с валютами
разных стран. Суточный объем сделок на валютных биржах мира увеличился с 1,8 трлн.
долл. в 2001 г. до 4,4 трлн. долл. в 2007 г.

Новым феноменом мировой экономики стали суверенные инвестиционные фонды –
организации, оперирующие на международных рынках капитала с бюджетными сред-
ствами ряда развивающихся стран и контролирующих их правительствами. В 2007 г. в

8 Ibid.
9 Ю.В.Шишков. Перспективы глобализации. См. Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. М.: Ма-
гистр, 2007. С. 36, 37.
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мире насчитывалось 47 таких фондов, а их суммарные активы оценивались почти в 3,9
трлн. долл. Из них чуть меньше 2/3 приходилось на фонды стран-экспортеров нефти, а
остальные – на фонды государств, имеющих устойчивый избыток платежного баланса
за счет экспорта продукции обрабатывающей промышленности, а также первичного
сырья.

В нынешнем десятилетии наряду с глобализацией активно развивалась другая фор-
ма интернационализации – регионализация – организация производства и рынка в опре-
деленном географическом пространстве. Число региональных и двусторонних соглаше-
ний о свободной торговле или преференциальных торговых соглашений превысило 300.
Регионализация, с одной стороны, представляет собой определенный этап на пути к
глобализации; с другой, особые интересы участников региональных объединений ос-
лабляют согласованные в рамках международных организаций механизмы регулирова-
ния. Регионализация – основа формирования экономического полицентризма в мире. В
дихотомии глобализации и регионализации заложен спор о путях дальнейшего разви-
тия мирового хозяйства.

Вследствие глобализации и регионализации экономики в мире, а также либерализа-
ции внешнеэкономических связей существенно увеличилась открытость национальных
экономик – их втянутость в систему международного разделения труда. Транснациона-
лизация делает экономические границы все более прозрачными. Внешнеторговая квота
в мире, рассчитанная как отношение внешнеторгового оборота к суммарному объему
ВВП, выросла с 40,2 % в 1990 г. до 61,1% в 2006 г. Международная миграция капитала
развивалась втрое быстрее, чем экспорт товаров и услуг. Рушились институциональ-
ные, юридические и технологические барьеры, разделяющие национальные хозяйства.

Смена тренда

В конце прошлого столетия и вплоть до конца 2007 г. в мировой экономике наблюдал-
ся подъем – наиболее продолжительный и интенсивный за последние 60 лет. Он позво-
лил за пять лет на четверть увеличить мировой ВВП. Особенностью подъема стало то,
что он охватил все группы стран современного мира и был одним из самых синхронизи-
рованных за всю историю деловых циклов. Подъем опирался на повышение эффектив-
ности производства, в основе которого лежало ускорение инновационного развития. По-
вышение производительности труда обеспечило одновременный рост прибылей и реаль-
ных доходов населения во многих странах мира Оно позволило также уменьшать нега-
тивные последствия роста цен сырьевых товаров, в первую очередь на нефть, для эконо-
мики, сдерживало инфляционные процессы в мире. В этом же направлении действовали
последствия более рационального использования ресурсов, вовлекаемых в мировой вос-
производственный процесс. Так, в нынешнем десятилетии вплоть до 2008 г. мировая эко-
номика в целом расширялась в три раза быстрее прироста потребления нефти.

Однако уже в недрах подъема стали вызревать и усиливаться процессы, которые в
конечном итоге и стали причинами кризиса. Высокие темпы роста многих развитых
стран во многом были связаны с потребительским бумом и бурным жилищным строи-
тельством и продажей жилья. В значительной мере этот бум осуществлялся за счет все
возрастающей массы кредитов населению при увеличивающемся их долге финансовым
институтам. И в развитых и в развивающихся странах нарастал перегрев экономики,
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ýòîò ïåðåãðåâ âî âñå áîëüøåé ìåðå ïîäïèòûâàëñÿ íåáûâàëî áûñòðûì óâåëè÷åíèåì ôè-

íàíñîâîãî îáîðîòà10.

Ñ êîíöà 2007 ã. èíòåíñèâíîñòü ïîäúåìà ñòàëà ñíèæàòüñÿ. Ïàäåíèå òåìïîâ ðîñòà áûëî

âûçâàíî ñèñòåìíûì ôèíàíñîâûì êðèçèñîì, ðàçâåðíóâøèìñÿ âíà÷àëå â ÑØÀ, à çàòåì

ïåðåêèíóâøèìñÿ íà âåñü ìèð. Â 2008 ã. ãëîáàëüíûå ôèíàíñîâûå àêòèâû îáåñöåíèëèñü

áîëåå ÷åì íà 50 òðëí. äîëë. Ôîíäîâûå ðûíêè ïîòåðÿëè 28,7 òðëí. äîëëàðîâ êàïèòàëèçà-

öèè – îêîëî 40% ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ïàäåíèå ðûíêîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñîñòàâèëî

îêîëî 30–35%, â ðàçâèâàþùèõñÿ – äî 60–70%.11

Ñîâðåìåííûé êðèçèñ îáëàäàåò ðÿäîì îñîáåííîñòåé. Ïðåæäå âñåãî, åãî îòëè÷àþò ðàç-

ìàõ è ãëóáèíà. Åñëè ïðåäûäóùèå êðèçèñû áûëè ëîêàëüíûìè, õàðàêòåðèçîâàëèñü ñïà-

äîì ïðîèçâîäñòâà â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ èëè ãðóïïàõ ñòðàí, òî íûíåøíèé êðèçèñ âûäåëÿ-

åòñÿ âñåîáùèì îõâàòîì. Ïî ñóòè äåëà, îí ñòàë ïåðâûì ãëîáàëüíûì êðèçèñîì êàïèòàëèç-

ìà. Ïðè÷åì êðèçèñ ñèëüíåå ñêàçûâàåòñÿ íà òåõ, êòî áûë íàèáîëåå óñïåøåí â ïîñëåäíåå

äåñÿòèëåòèå; ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîñóäàðñòâà ñ ñàìîé âûñîêîé äîëåé ôèíàíñîâîãî

ñåêòîðà â ýêîíîìèêå, à òàêæå ñ ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííûì õîçÿéñòâîì.

Ñâîåîáðàçèå òåêóùåãî ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò òàêæå â ñî÷åòàíèè ôèíàíñîâî-

ãî êðèçèñà è ãëîáàëüíî ñèíõðîíèçîâàííîãî ñïàäà. Îäíàêî â îòëè÷èå îò ôèíàíñîâîãî

êðèçèñà â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ 1997–1998 ãã. è êðèçèñà â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-

ãèé â ÑØÀ â 2001 ã. íûíåøíèé êðèçèñ ëèøü íà÷àëñÿ êàê ôèíàíñîâûé, íî çàòåì îõâàòèë

âñå îòðàñëè õîçÿéñòâà. Êðèçèñ ïîðàçèë, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâè-

âàâøóþñÿ â ïåðèîä ïîäúåìà ñôåðó îáðàùåíèÿ è óñëóã. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ñóæåíèå

êàê âíóòðåííåãî ðûíêà – ÷àñòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà, òàê è

ðàñøèðÿâøåãîñÿ ïðåæäå îïåðåæàþùèìè òåìïàìè âíåøíåãî ðûíêà. Ïàäåíèå ïðîèçâîä-

ñòâà ñòàëî ðåàêöèåé íà ãëîáàëèçàöèþ. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñôîðìèðîâàëñÿ ãëî-

áàëüíûé ðûíîê, íî çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ åãî äåÿòåëüíîñòü, íåò. Ýôôåêòèâíîñòü ìíî-

ãî÷èñëåííûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîãëàøåíèé, îïðåäåëÿþùèõ ïðàâèëà èãðû íà ýòîì

ðûíêå, îêàçàëàñü êðàéíå íèçêîé.

Ýïèöåíòðîì ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ñòàëà ýêîíîìèêà ÑØÀ. Åãî ôóíäàìåíòàëüíîé

ïðè÷èíîé ñòàë äåôèöèò âíóòðåííèõ ñáåðåæåíèé. Èñòîêè êðèçèñà ëåæàëè â ÷ðåçâû÷àé-

íî ìÿãêîé äåíåæíîé ïîëèòèêå Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû. Ñ íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ,

ïûòàÿñü ïðåäîòâðàòèòü öèêëè÷åñêèé ñïàä ýêîíîìèêè, à çàòåì è ñòèìóëèðîâàòü ðîñò, îíà

ïðîâîäèëà ïîëèòèêó íèçêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê. Òàêàÿ ïîëèòèêà ñîçäàâàëà «ýôôåêò òåï-

ëèöû», äàâ âîçìîæíîñòü áåçîãëÿäíî íàðàùèâàòü êðåäèòû.

Òîë÷êîì, ïðèâåäøèì â äåéñòâèå êðèçèñíûé ìåõàíèçì, ñòàëè ïðîáëåìû íà àìåðèêàí-

ñêîì ðûíêå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ðîñò óðîâíÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è áîãàòñòâà äî-

ìàøíèõ õîçÿéñòâ â ñî÷åòàíèè ñ íèçêèìè ñòàâêàìè ïðîöåíòà ñïîñîáñòâîâàë áóðíîìó

óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà äîìà è ïîâûøåíèþ öåí íà æèëüå. Â ýòèõ óñëîâèÿõ áàíêè îõîòíî

ïðåäîñòàâëÿëè äåøåâûå êðåäèòû çàåìùèêàì, íåðåäêî íå èç ñîáñòâåííûõ, à èç çàåìíûõ

ñðåäñòâ, ÷òî òðåáîâàëî ïîñòîÿííîãî ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ çàéìîâ, êîòîðîå áû îáåñïå÷è-

âàëî ôóíêöèîíèðîâàíèå ôèíàíñîâîãî êîíâåéåðà. Íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè íà÷àëñÿ íà-

ñòîÿùèé áóì.

10 À.Àãàíáåãÿí. Êðèçèñ: áåäà è øàíñ äëÿ Ðîññèè. Ì.: Àñòðåëü, 2009. Ñ. 8.
11 International Monetary Fund. Global Economic Outlook Update, January 28, 2009; Economist,

31.01.2009.
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Симптомом эйфории стало распространение субстандартных ипотечных кредитов –
средств, выдававшихся малообеспеченным слоям населения, нередко безработным и ли-
цам без дохода. Переломной точкой стал август 2007 г., В результате повышения процен-
тных ставок стали быстро увеличиваться расходы населения по обслуживанию ранее при-
влеченных кредитов под залог недвижимости. Рынок жилья резко пошел вниз. Снижение
цен на жилые дома вызвало обесценение залогов. Возникли проблемы с платежеспособ-
ностью ипотечных заемщиков. За счет роста невозвратов кредиторы стали терять деньги.
Ипотечные облигации падали в цене, новые выпуски не находили покупателей. В резуль-
тате произошли снижение стоимости финансовых активов и их массовая продажа.

Ключом к пониманию причин финансового и последовавшего за ним экономическо-
го кризиса стало бегство от реальных в финансовые активы, внедрение инноваций в
финансовую сферу. В результате мировое хозяйство оказалось перенасыщенным риско-
ванными активами и операциями. Чрезмерная сложность современных финансовых си-
стем – следствие глубоких изменений в механизме и инструментарии мирового фондо-
вого рынка, получивших название «финансовая революция». Во-первых, это – отказ
государства в большинстве стран мира от прямого вмешательства в финансовую дея-
тельность институтов рынка. Во-вторых, развитие процесса секьюритизации финансо-
вого сектора – вытеснение традиционного банковского кредитования операциями с цен-
ными бумагами. В-третьих, масштабные финансовые инновации – возникновение но-
вых финансовых продуктов и совершенствование технологий торговли финансовыми
инструментами. В-четвертых, устранение разного рода ограничений, препятствующих
движению капиталов между странами. Наконец, налаживание кооперации между фи-
нансовыми институтами разных стран вплоть до их полного слияния.

При этом огромное воздействие на развертывание кризиса оказало развитие самого
динамичного и не контролируемого финансовыми регуляторами сегмента этого рынка -
производных финансовых инструментов (деривативов) – контрактов, дающих право на
покупку или продажу лежащего в их основе актива или денежного потока. Общий объем
накопленных обязательств по всем этим сделкам в декабре 2007 г. составил 596 трлн.
долл., что почти в 11 раз превысило объем мирового ВВП. Основная экономическая
функция деривативов – хеджирование, т.е. страхование от ценовых рисков. Между тем
структура этих инструментов оказалась столь сложной и непрозрачной, что оценить ре-
альную стоимость портфелей финансовых компаний стало практически невозможным.
В результате раздутый «пузырь» из «токсичных» активов лопнул, обрушив рынки цен-
ных бумаг по всему миру. Поскольку кредитный рынок больше не мог эффективно вы-
являть потенциально неплатежеспособных заемщиков, он впал в паралич. Финансовое
регулирование не было оснащено инструментами для преодоления концентрации рис-
ков и искаженных стимулов, скрывавшихся за бумом финансовых инноваций. Сложные
финансовые инструменты служили каналом распространения воздействия рискованных
инвестиций на другие страны и регионы.

Ситуацию ухудшало также быстрое развитие таких непрозрачных структур, как хедж-
фонды (в 2007 г. активы под их управлением составляли огромную сумму – 10,1 трлн.
долл.), и фонды прямых инвестиций. Они, как и новые финансовые инструменты, нахо-
дятся за пределами традиционного регулирования.

Иными словами, сегодняшний глобальный кризис – во многом долговой кризис. И не-
обеспеченная денежная база доллара, и растущая быстрее, чем экономика в целом,
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денежная масса, увеличение скорости обращения денег – это оборотная сторона, отра-
жающая рост финансовых инноваций и деривативов. Понятно, что все это имело свои
объективные границы. Конечно, трудно было предположить, что изменения в мировой
финансовой системе будут такими быстрыми и  кардинальными. Однако глобализация
придает качественно новое измерение многим процессам и многим рискам. Поэтому
и эффект оказался столь масштабным.12

В этих условиях общая тенденция к дерегулированию национальных хозяйств и ми-
ровой экономики в целом, рефлексивность оценки поведения на рынке, неадекватное
управление рисками в финансовых учреждениях и корпорациях привели к кризису до-
верия. Именно он, а не нехватка свободных денег, стал важнейшей причиной финансо-
вого кризиса.

Вследствие избыточной ликвидности притупилось чувство риска. В основе сбоя
рыночного механизма, который привел к текущему кризису, был чрезмерный оптимизм,
порожденный длительным периодом высоких темпов роста и низких реальных процен-
тных ставок. В результате активизировался процесс формирования рыночных пузырей
на рынках недвижимости, акций и сырьевых товаров, что стало важной составной час-
тью кризисного механизма. Финансовое регулирование не было оснащено инструмен-
тами для преодоления рисков и искаженных стимулов, скрывавшихся за бумом финан-
совых инноваций.

Наконец, у разворачивающегося кризиса имелась еще одна фундаментальная пред-
посылка. За последние полтора – два десятилетия серьезную трансформацию претерпе-
ла целевая функция бизнеса. Ключевым ориентиром развития корпораций стал рост
капитализации. Именно этот показатель более всего интересовал акционеров, и именно
по нему оценивается в наши дни эффективность менеджмента. Между тем стремление
к максимальной капитализации вступает в противоречие с реальным основанием соци-
ально-экономического прогресса – повышением производительности труда.

Вследствие глобализации негативные процессы в финансовой сфере стремительно
распространялись по миру и – чем дальше, тем больше - тормозили развитие реального
сектора экономики. С конца 2008 г. кризисные импульсы из финансового сектора нача-
ли распространяться на реальный сектор экономики. Результатом стало резкое замедле-
ние роста ВВП – до 3,0 % в 2008 г. по сравнению с 3,7 % в 2007 г. и его падение на 0,8%
в 2009 г. 13

Основным каналом распространения кризиса из финансовой сферы в производствен-
ную стало усложнение доступа к кредитным ресурсам. Кризис в США, Великобрита-
нии и ряде других развитых стран привел к заметному снижению потребления домохо-
зяйств, которые больше не могут финансировать потребление за счет дешевого креди-
та, поскольку цена их активов, воплощенных в недвижимости и акциях, резко упала.
Нефинансовые компании фактически потеряли возможность выйти на кредитный ры-
нок, что привело к снижению экономической активности. Компании отказывались от
строительства новых объектов и закупок производственного оборудования. В сфере
потребительского спроса в первую очередь пострадали рынки товаров длительного

12 Эксперт, 2 ноября 2008. С. 66.
13 Trade and Development Report, 2009. United Nations. New York and Geneva. 2009. P. 2; World
Economic Outlook Update. IMF. January 2010. P. 2.
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пользования, приобретение которых в последние годы активно опиралось на механиз-
мы банковского кредитования. В наиболее сложной ситуации оказалась автомобильная
промышленность. Участились случаи банкротств и закрытия предприятий, перевода их
на неполную рабочую неделю. Чтобы уменьшить издержки, компании снижали зарпла-
ту. Быстро нарастала безработица.

Спад в ключевых отраслях экономики начался в США, затем распространился на
другие развитые страны, наконец, вовлек в сферу своего влияния развивающиеся госу-
дарства и страны с переходной экономикой. В условиях нынешнего кризиса экономи-
ческие циклы в развитых государствах оказались достаточно жестко связанными с аме-
риканским. По всей видимости, оптимизация бизнес-процессов в условиях глобальной
конкуренции привела к тому, что все игроки однозначно ориентировались на прибыль-
ность, быстроту оборота денег и скорость роста сбыта в ущерб надежности.

 Что касается синхронизации циклов в развитых и развивающихся странах, то здесь
положение не вполне однозначно. В этой связи следует упомянуть получившую некото-
рое время назад широкое распространение теорию «декаплинга» - «расстыковки» цик-
ла. Утверждалось, что развивающиеся страны обрели достаточно широкую базу для
экономического роста, позволяющую им преодолеть зависимость от развития экономи-
ки в развитых странах, прежде всего США. Несомненно, эта теория имеет под собой
некоторые основания. В ее основе усиление взаимозависимости самих развивающихся
стран. Азиатские развивающиеся страны начали выходить из рецессии раньше разви-
тых государств. Вместе с тем прогнозы, связанные с «расстыковкой», пока преждевре-
менны. Следствием кризиса в США стали спад в экономике большинства развиваю-
щихся стран и замедление роста в крупнейших странах с формирующимся рынком – в
Китае и Индии.

Иными словами, не подтверждается довольно широко распространенный еще со-
всем недавно взгляд о том, что благодаря глобализации, инновационному развитию, уси-
лению регулирующих функций государства, наконец, развитию экономической науки,
извлекающей уроки из кризисов прошлого, капитализму удалось преодолеть или, во
всяком случае, существенно смягчить циклы бумов и падений.

 Падение производства в развитых экономиках, снижение темпов роста в большин-
стве развивающихся стран привели к замедлению роста международной торговли. Если
в 2007 г. темпы роста товарного экспорта составляли 5, 2%, то в 2008 г. – лишь 4, 3%.14

В результате наиболее всего пострадали страны с высокой ориентацией на экспорт, в
частности многие восточноазиатские «тигры», а также некоторые европейские государ-
ства. Резко ухудшилась конъюнктура на рынках сырьевых товаров, вследствие чего се-
рьезно пострадала экономика производителей и экспортеров этой продукции.

В 2008 г. объем прямых иностранных инвестиций уменьшился на 21% – до 1,7 трлн.
долл. Сократился объем инвестиций, привлекаемых от внешних инвесторов. Иностранные
инвесторы досрочно изымали средства из высокорисковых активов развивающихся стран.

 Отсюда всплеск экономического национализма, сползание к протекционизму в тор-
говле и финансовой сфере. Правительства, в первую очередь развитых государств, ста-
ли проводить политику дискриминационную по отношению к другим странам: активно
помогать отечественным финансовым институтам, как промышленным, так и сельско-

14 Trade and Development Report, 2009. United Nations. New York and Geneva. 2009. P. 3.
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хозяйственным производителям, поддерживать «свои» крупнейшие корпорации, преж-
де всего «национальных чемпионов». Они призывают население и бизнес покупать про-
дукцию национальных фирм. Многие страны ограничивают сферы, в которых может
действовать иностранный капитал, принимаются меры, подчас весьма жесткие, по ог-
раничению притока иностранной рабочей силы, прежде всего из развивающихся стран.

Усилились «сбои» в работе Всемирной торговой организации. В результате медлен-
ного прогресса на многосторонних переговорах в рамках ВТО в Дохе существенные
изменения претерпел межгосударственный механизм регулирования. Если в предыду-
щие десятилетия центр тяжести смещался в сторону многостороннего экономического
сотрудничества, то в последнее время наблюдается отход от многосторонности («новый
регионализм»).

Стремясь защитить внутреннюю экономику от кризиса, многие страны – члены ВТО
все больше используют противоречащие нормам организации меры ограничения им-
порта, в первую очередь повышение пошлин, и стимулирования экспорта. Вводятся пря-
мые экспортные субсидии. Ужесточаются торговые стандарты. В январе 2009 г. число
антидемпинговых расследований выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2008 г.
Активно используются манипуляции с валютным курсом – конкурентная девальвация,
то есть политика понижения курса собственной валюты для поддержания конкурентос-
пособности национальной экономики. Политика «национального эгоизма» сдерживает
развитие интеграционных процессов в мире, прежде всего в Европе.

Преобразования в отраслевой структуре

Инновационное развитие и глобализация в сочетании с изменениями в характере
циклического развития привели к глубоким изменениям в структуре мирового хозяй-
ства. Главным из них стала сервисизация экономики. Сфера обращения и услуг развива-
лась опережающими темпами по отношению к отраслям материального производства
(табл.1). С 1990 г. по 2006 г. ее доля в мировом ВВП возросла с 61,4 до 67,0%.15  Усили-
лась тенденция к доминированию невещного сектора мировой экономики. В нем лиди-
ровал комплекс деловых и профессиональных услуг – маркетинг, реклама, менеджмент,
лизинг, а также информационно-компьютерные, консультационные, аудиторские и бух-
галтерские услуги. Бурно развивались телекоммуникационные услуги. Устойчив был
перелив общественных ресурсов в услуги социальной и гуманитарной ориентации.
«Непроизводительный» сектор стал стержнем постиндустриальной экономики. Быстро
увеличивались инвестиции в человеческий капитал. Отсюда рост значения отраслей
интеллектуальной сферы – образования, здравоохранения, науки. Развитие этого сег-
мента экономики преимущественно на рыночных началах, наряду с дерегулированием
и приватизацией структур общественного сектора существенно раздвинуло границы
рынка и конкуренции в услугах, стимулировало их трансграничную экспансию.

Одна из важнейших особенностей развития мирового хозяйства последнего време-
ни – его финанциализация – гипертрофированное расширение финансово-кредитной
сферы, бурное развитие фондового рынка. Рынок ценных бумаг создал свою собствен-
ную, искусственную реальность. Происходило разбухание и усложнение денежно-кре-

15 UNCTAD Handbook of Statistics 2008. United Nations. New York and Geneva. 2008. P.408, 430.
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дитной надстройки, т.е. виртуальной экономики. Она все более отрывалась от реаль-
ной экономики. Финансовые операции все больше обособлялись и от товарного про-
изводства, и от торговли и развивались автономно по собственной динамике и прави-
лам. Усилилась роль виртуальных факторов в формировании важнейших хозяйствен-
ных пропорций.

По сути, финанциализация стала периодом усиливающегося доминирования финан-
сового сектора в общей экономической деятельности. Этот процесс представляет собой
способ накопления, в котором прибыль все больше производится не посредством тор-
говли или производства товаров, а через финансовые каналы. Характерно, что цены на
сырье все меньше зависят от действий их производителей. Сегодня они в основном фор-
мируются на финансовых рынках.

Быстрое развитие финансовых рынков определило расцвет финансовых институтов.
Банки, прежде всего инвестиционные, превратились в ведущих экономических игро-
ков, влияние которых заметно превышало их формальную роль в качестве посредников
на рынках капитала. С начала нынешнего десятилетия произошел бум в индустрии хедж
фондов – инвестиционных фондов, операции которых характеризуются высоким рис-
ком и агрессивностью, а также фондов частных инвестиций – частных компаний, кото-
рые вкладывают капитал в другие фирмы, реструктурируют их и таким образом повы-
шают стоимость их активов, а затем продают эти фирмы с прибылью.

Финансовые службы стали доминировать в управлении компаний, финансовые ак-
тивы – среди всех активов. Фондовый рынок стал доминировать как рынок корпоратив-
ного контроля в определении стратегий компаний, а колебания фондового рынка нача-
ли определять бизнес-циклы. Те страны, которые обеспечили быстрое дерегулирование
своих финансовых рынков и, следовательно, финанциализацию своих экономик, выиг-
рали больше всего. Модель капитализма «акционерной стоимости» наилучшим обра-
зом прижилась в странах англосаксонской культуры, что обеспечило максимальное де-
регулирование именно их финансовых рынков – США, Британии, Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Ирландии.16

Таблица 1. Отраслевая структура мировой экономики (в процентах)

Источник: UNCTAD Handbook of Statistics 2008. United Nations. New York and Geneva.
2008. P. 408, 430.

 1990 г. 2006 г. 

Валовой внутренний продукт 100 100 

Промышленность 33,1 29, 1 

Сельское хозяйство 5,5 3,9 

Сфера обращения и услуг 61,4 67,0 

16 Эксперт, 19 января 2009. С. 76.
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Оборотной стороной сервисизации стало ускоренное развитие процесса деиндуст-
риализации. Доля промышленности в мировом ВВП упала с 33,1% до 29,1%. Однако за
этим процессом скрывались разнонаправленные изменения в региональном разрезе. Этот
процесс активно шел в развитых странах, а также в странах с переходной экономикой. С
1990 г. по 2006 г. удельный вес промышленности в них в целом снизился соответственно
с 32,0% до 25,5% и с 45,4% до 37,4%.

В развитых экономиках происходил процесс, названный «созидательное разруше-
ние», – зарождение и рост новых и новейших, наукоемких и креативных отраслей, а
также замена отмирающих отраслей производства. Деиндустриализация в ряде разви-
тых стран зашла настолько далеко, что встал вопрос об угрозе их национальной безо-
пасности. Речь, прежде всего, идет об обрабатывающей промышленности в государ-
ствах, реализующих англо – американскую модель развития. Так, с 1995 г. по 2005 г.
доля этой отрасли в ВВП США снизился с 17,6% до 13,4%, а в Великобритании – с
20,9% до 13,0 %.17

В структуре промышленности существенно возросла роль машиностроительного
комплекса. А в нем повышалась доля продукции электронного машиностроения (вклю-
чая приборостроение) и одновременно снижался удельный вес производства металло-
изделий, металлообработки и отчасти транспортного машиностроения. Незначительно
изменилась доля общего машиностроения.

Среди материалопроизводящих отраслей наиболее динамично развивалась химичес-
кая промышленность. В развитых странах сокращались мощности по производству та-
ких традиционных продуктов, как сталь, первичный алюминий, медь, цинк, этилен и
др. При этом их выпуск по каналам ТНК переводился в развивающие страны. Вместе с
тем расширялся спрос на материалы с новыми, зачастую уникальными свойствами (ком-
позиты, новые поколения керамики полимеров и т. д.).

Низкими темпами росли отрасли легкой промышленности. В ряде развитых стран
производство в текстильной, швейной, обувной промышленности снизилось. Продол-
жался переход этих отраслей в развивающиеся государства, роль которых в мировом
производстве продукции легкой промышленности еще более возросла.

 Напротив, в развивающихся государствах индустриализация производства нараста-
ла. С 1990 г. по 2006 г. вклад промышленности в ВВП здесь увеличился с 35,6% до
38,9%. Одновременно ускорилось перемещение мировой промышленности из развитых
в развивающиеся страны, прежде всего в Китай и Индию. В настоящее время в процесс
индустриализации вовлечено более 1,5 млрд. человек. Сегодня развивающиеся страны
уже доминируют во многих отраслях промышленного производства. Так, Китай, Индия,
Южная Корея и Индонезия стали ведущими поставщиками массовой продукции – от
электроники и текстиля до автомобилей и судов. На наших глазах Китай превращается в
«промышленную мастерскую мира».

Дефицит и неустойчивость снабжения энергоресурсами в различных регионах мира,
а также повышение цен на нефть до осени 2008 г. способствовали росту капиталовложе-
ний в энергосберегающие технологии, упрочению позиций топливно-энергетического
комплекса. В общем объеме производства первичных энергоресурсов лидирующую роль

17 Statistical Abstract of the United States 2009. Washington. 2009. P. 827.
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сохраняла нефть, возрастала роль газа. В последнее время в мировой энергетике повы-
шалась доля угля. Этому способствовали его относительная дешевизна и стремление
стран со значительными запасами угля снизить свою зависимость от импортной нефти.
Ускоренными темпами развивалась электроэнергетика. Повышался интерес к атомной
энергетике. Увеличилась, хотя и крайне незначительно, роль альтернативных, экологи-
чески чистых источников энергии. В ряде стран принимались меры по замещению тра-
диционных видов топлива биотопливом.

В мировом ВВП продолжалось падение удельного веса сельского хозяйства. С 1990 г.
по 2006 г. он снизился в развитых государствах – с 2,7% до 1,6%, в развивающихся
странах – с 14,8% до 10,3%. В странах с переходной экономикой этот показатель упал с
18,8% до 6,5%. При этом в странах Запада ускорился процесс интеграции аграрного
производства во все более эффективный агропромышленный комплекс. Наиболее быс-
тро развивались конечные сферы переработки, хранения и транспортировки сельскохо-
зяйственной продукции, а также высококачественная пищевая промышленность. Воз-
растало производство трансгенной продукции.

Новая конфигурация сил

Другим изменением в мировом экономическом ландшафте стало существенное пе-
рераспределение сил в мировом хозяйстве. Главное – значительное укрепление позиций
развивающихся стран (табл.2). Важно отметить, что если в ходе предшествующего раз-
вития от глобализации экономики выигрывали лишь развитые страны, и именно от них
исходили импульсы к росту, то в 2000-е годы ситуация изменилась. Благодаря сочета-
нию глобализации и инновационного развития – быстрому распространению достиже-
ний научно-технического прогресса на все большее число государств – бенефициарами
подъема, предшествовавшего кризису, стали и ведущие развивающиеся страны, кото-
рые, наряду с США, выступили локомотивами развития мировой экономики.

 Основной вклад в высокую мировую динамику среди развивающихся стран вне-
сли Китай, Индия, Бразилия, Россия (страны БРИК). За 2000–2008 гг. ВВП Китая воз-
рос вдвое, а Индии – более чем на 70%. По объему этого показателя, измеренного в
ценах и по паритету покупательной способности национальных валют (ППС) 2007 г.
Китай вышел на второе место после США, а Индия опередила Германию. Быстрое
развитие производства в развивающихся странах, особенно Юго-Восточной Азии, во
многом опиралось как на высокую норму накопления – доля инвестиций в ВВП Ки-
тая, Малайзии, Сингапура превышала 40%, а в Индии достигала 30%, так и на огром-
ный приток рабочей силы. С 1990 г. по 2007 г. численность занятых в развивающихся
странах увеличилась с 1,8 млрд. до 2,5 млрд. человек 18. Немалую роль в повышении
динамики производства в них сыграл приток капитала из развитых экономик – в 2007 г.
он составил 929 млрд. долл., или 7,7% номинального ВВП развивающихся стран. Кро-
ме того, во многих из этих стран повысилась эффективность экономической деятель-
ности государства.

Сильный импульс росту в быстро развивающихся странах дало изменение самого
характера развития – возрастание в нем инновационной составляющей. Крупные кор-

18 UNCTAD Handbook of Statistics 2008. United Nations. New York and Geneva. 2008. P.430.
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порации уже не довольствовались перемещением туда промышленного производства,
но и стали переводить в них свои исследовательские центры и лаборатории. Основными
реципиентами стали Китай и Индия. По отдельным информационно-коммуникацион-
ным технологиям они перешли от «догоняющего» развития к «лидирующему».

В текущем десятилетии увеличилась роль стран с формирующимися рынками в меж-
дународных потоках ПИИ, притом не только в качестве импортеров, но и экспортеров
капитала; свою нишу в этом – пока скромную – заняли страны Центральной и Восточ-
ной Европы с переходной экономикой. Рост цен на сырьевых рынках до последнего
времени обеспечивал подъем компаний из этих стран. Отличительная черта современ-
ной транснснационализации – быстрое возрастание их в числе крупнейших ТНК. Если
в 2006 г. среди 500 ведущих корпораций мира насчитывалось 20 компаний из стран БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай), то в 2008 г. их число подскочило до 62. Участились
случаи приобретения ими контроля над западными корпорациями

 Важная особенность 2000-х гг. – все более активная роль развивающихся стран на
мировых финансовых рынках. Центр тяжести мировых финансов начал перемещаться
с «глобального Запада» на «глобальный Восток». Сюда все активнее выходили компа-
нии и банки (государственные и частные) быстро развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой – так называемых формирующихся рыночных экономик, где уже
сложились достаточно зрелые финансовые институты. Речь идет о Китае, Индонезии,
Мексике, Южной Корее, Малайзии, Аргентине, Бразилии и России. Серьезную конку-
ренцию Нью-Йорку и Лондону создавали новые финансовые центры, возникшие в Гон-
конге, Дубае, Сингапуре, Бомбее, Шанхае и др.

Изменился баланс сил и в группе развитых государств. В 2000-х гг. по объему ВВП и
ВВП на душу населении США увеличили свой отрыв от стран Европейского Союза и
Японии. Сказались, прежде всего, такие конкурентные преимущества США, как высокий
инновационный и технологический потенциал, огромные вложения в человеческий капи-
тал, мощь американских ТНК (в 2008 г. 169 из 500 крупнейших корпораций мира), а также
положение доллара как главной резервной валюты мира. На конец 2008 г. доля валютных
резервов центральных банков, номинированных в долларе, все еще составляла 62,5%.

В нынешнем десятилетии крупные изменения происходили в экономике Европы, где
продолжалось интенсивное развитие интеграционных процессов. Формирование эко-
номического и валютного союза в Европе шло как вширь, так и вглубь. В 2004 г. число
участников ЕС возросло с 15 до 25, а к 2007 г. оно увеличилось до 27. Завершалось
создание единого внутреннего рынка услуг. В 1999 г. была введена единая валюта –

Таблица 2. Развитие мировой экономики в 2000-х годах

Источник: Оценки Института мировой экономики и международных отношений  (ИМЭМО) РАН.

Общий объем ВВП, млрд. 

долл. в ценах и по ППС  

2007 г. 

Доля в мировом ВВП 

%  

2000 г. 2007 г. 2000 г. 2007 г. 

ВЕСЬ МИР 49493 65167 100 100 

Развитые страны 30850 36134 62,3 55,5 

Развивающиеся страны 15518 24258 31,4 37,2 

Страны с переходной экономикой 3124 4776 6,3 7,3 
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евро, начал действовать Европейский центральный банк. С июля 2002 г. национальные
валюты большинства стран ЕС были изъяты из обращения и осуществлен переход их
хозяйственного оборота на евро. В начале 2009 г. участниками зоны евро были 16 стран.
За 10 лет существования евро, наряду с долларом, стал одной из двух ведущих валют
мира. Доля резервов центральных банков мира в евро возросла с 17,9% в 1999 г. до 27%
в начале 2007 г.

В странах с переходной экономикой экономический рост возобновился в 1999 г., а с
2000 г. они стали наиболее динамичным регионом мира. Формирование рыночной эко-
номики и растущая интеграция этих странах в мировое экономическое пространство
способствовали ускорению их экономического развития. Вместе с тем этот подъем имел
место после столь глубокого спада, что до сих пор средний уровень ВВП на душу насе-
ления здесь ниже уровня 1990 г.

В результате в нынешнем десятилетии произошло существенное перераспределение
сил в мировом хозяйстве. Значительно укрепились позиции развивающихся, прежде всего
азиатских, стран в мировой экономике. Заметно возросла роль стран с переходной эко-
номикой. Быстрорастущие экономики теснят старых лидеров. Несколько сократился
разрыв по уровню экономического развития – ВВП на душу населения – между развива-
ющимися и развитыми странами.19

Формирование глобального дисбаланса

Отражением меняющейся структуры мирового хозяйства стало возникновение гло-
бального дисбаланса, который на протяжении десятилетия рассматривался как основа
устойчивости мирового роста. В результате сложился режим противоположный пре-
жней модели глобализации. Если в 1990-х годах главное направление движения сово-
купного капитала было из развитых рынков в развивающиеся, то в 2000-х гг. процесс
пошел и в обратную сторону. В основе этого процесса лежало нарастание дисбалансов
в этих двух группах стран – между производством и потреблением, сбережениями и
инвестициями. В группе развитых стран, за рядом исключений (Германия, Япония),
потребление превышало производство, импорт товаров был больше экспорта, наблюда-
лись дефициты платежных балансов по текущим операциям, нехватка сбережений. Эко-
номика накопления здесь уступила место экономике потребления, финансируемой за
счет наращивания долга и эксплуатации богатства, воплощенного в недвижимости. На-
против, хозяйство развивающихся стран в целом характеризовалось превышением про-
изводства над потреблением, экспорта над импортом. Вследствие слабого развития внут-
ренних финансовых рынков в них образовался огромный «избыток» (профицит) сбере-
жений. В 2008 г. он превышал 2 трлн. долл.

 В результате развитые государства в целом превратились в чистых импортеров ка-
питала, а развивающиеся – в их экспортеров. Поток сбережений из развивающихся стран
составлял в последнее десятилетие примерно 1% нормы накопления развитых стран,
компенсируя нехватку их собственных сбережений. Размещая свои временно свобод-
ные резервы на мировом рынке, группа стран с положительным сальдо платежного ба-

19 Вместе с тем, в 2007 г. реальный ВВП на душу населения в развитых странах был все еще в 6,3
раз больше, чем в развивающихся странах.
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ланса превратилась в основных мировых кредиторов. Высокий уровень потребления во
многих развитых странах обеспечивался за счет кредитования, в значительной мере
средств, поступавших из развивавшихся государств.

Главный вклад в перекосы структуры мировой экономики внесли США, которые к
началу XXI в. превратились в крупнейший мировой центр привлечения иностранного
капитала. На долю США приходится до 20% всего мирового производства, однако по-
требляют они значительно больше – около 35%. С 2005 г. норма сбережений в этой стра-
не была отрицательной. В 2008 г. дефицит платежного баланса по текущим операциям в
США стране достигал 4,5% ВВП. Модель воспроизводства, базирующаяся на масштаб-
ном внешнем финансировании, позволяла получать дополнительные ресурсы для эко-
номического роста. С 2000 г. по 2008 г. приток средств, поступивших в нее из-за рубежа,
превысил 5,7 трлн. долл., что составило более 40% ВВП США 2007 г. Экономика США
требовала все больше ресурсов для рефинансирования своих долгов за счет роста средств
внешних кредиторов.

Глобальная экономическая система, которая была основана на массированном им-
порте США дешевых сбережений и товаров из развивающихся стран, прежде всего из
Китая и стран Персидского залива, на самом деле устраивала те не меньше, чем самих
американцев. Получая взамен инвестиции и технологии, а также устойчиво растущий
спрос на свою продукцию, эти страны имели возможность занижать обменный курс,
наращивая экспорт, сбережения, а также государственные расходы за счет подавления
внутреннего потребления. Подавляющее число кредиторов и сегодня предпочитает хра-
нить свои средства в американских государственных облигациях, а не в каких-либо иных
инструментах. Многие иностранные агенты соглашаются на отрицательный доход ради
надежности.

Дисбалансу на глобальном уровне соответствовали балансы внутренние. С одной
стороны, в США доля личного потребления в ВВП интенсивно расширялась, а норма
сбережений (доля сбережений в совокупном доходе домохозяйств) упала почти до нуля.
Практически американские домохозяйства стали крупнейшими нетто-заемщиками в
мировой экономике. С другой стороны, домохозяйства и правительство Китая имели
высокую норму сбережений и являлись крупнейшими нетто-кредиторами. По сути
дела, высокий уровень сбережений в Китае обеспечивал высокий уровень потребле-
ния в США.

Контуры ближайшего будущего

Изменение экономической картины мира побуждает правительства как развитых, так
и развивающихся государств переосмысливать свою политику с учетом уроков кризиса,
существенно преобразившего условия мирохозяйственного развития.

Главное состоит в том, что поиски эффективного курса антикризисной политики в
ведущих центрах мировой экономики не ограничены краткосрочным реагированием на
негативные социально-экономические последствия кризиса. Значительное место в дея-
тельности государств занимают определение среднесрочных стратегических приорите-
тов посткризисного развития и создание предпосылок для их реализации. Более того,
уже принимаются меры, цели которых далеко выходят за рамки кризиса. Эти меры стра-
тегического характера в значительной мере варьируют от страны к стране в зависимос-
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ти от конкретных вызовов, с которыми сталкивается та или иная национальная эконо-
мика. В результате вырисовываются общие контуры посткризисного экономического
устройства.

 До кризиса в экономических кругах многих стран мира преобладала точка зрения о
том, что «чем меньше государства, тем лучше для экономики». Негативные последствия
политики дерегулирования серьезно подорвали основы этой неолиберальной концеп-
ции рыночного фундаментализма, идеологии, основанной на  всесилии рынка.

В условиях резкого ухудшения экономической ситуации вмешательство государства
в экономику существенно возросло. В первое время после начала кризиса в центре по-
литики государства находились меры по оздоровлению банковской системы, а также
шаги, призванные не допустить резкого снижения доходов и ухудшения условий жизни
населения. В целях поддержания ликвидности и стабильности финансовых рынков осу-
ществлялись национализация и рекапитализация отдельных финансовых институтов, а
также выкуп контрольных пакетов проблемных банков; гарантии по межбанковским
кредитам. Пакет социальных мер включал, прежде всего, увеличение пособий по безра-
ботице, на детей, помощь малоимущим гражданам, размера страхования вкладов в бан-
ках, отсрочка платежей по ипотеке.

В посткризисный период можно ожидать дальнейшего упрочения влияния государ-
ства как в национальных хозяйствах, так и в мировой экономике в целом. Изменятся
приоритеты в экономической политике. Возрастет значение таких её направлений, как
инновационная политика и создание благоприятной экономической среды для функци-
онирования национального бизнеса и повышения его конкурентоспособности. В фоку-
се проводимой политики станет поддержание занятости и создание новых рабочих мест,
подготовка и переподготовка кадров. Важное направление политики – поддержка мало-
го и среднего бизнеса.

Растущее значение придается стимулированию реального сектора экономики. В пос-
леднее время обнаружилось, что ставка на преимущественное развитие сферы услуг, в
первую очередь финансовых, характерная, прежде всего, для стран, реализующих анг-
ло-американскую модель развития, не оправдала себя. Не случайно все большую попу-
лярность получают сегодня идеи «возвращения к предпринимательскому капитализму»
и восстановления роли материального производства.

В этих условиях можно ожидать изменений в отраслевой структуре мирового хозяй-
ства. Важным фактором развития станет процесс наметившейся интеграции материаль-
ного производства и сферы услуг, в первую очередь в наукоемких секторах обрабатыва-
ющей промышленности и сферы телекоммуникаций. В них усилится значение малых и
средних, преимущественно венчурных фирм, возрастет их вклад в экономический рост
и создание новых рабочих мест.

По всей видимости, произойдет смещение баланса в пользу реального сектора и ре-
индустриализации за счет отраслей обращения и услуг, в первую очередь финансовых.
Сама финансовая систем будет более прозрачной и более ориентированной на предотв-
ращение рисков. В первую очередь, пишет видный британский промышленник Дж. Роуз,
необходимо перестать рассматривать индустрию как реликт эпохи промышленной ре-
волюции20. Финансовый сектор – утверждает известный британский экономист М. Вулф,

20 Financial Times. November 19 2008.
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– стал слишком большим, и его необходимо уменьшить. Структуру экономики нужно
диверсифицировать21. Как заявил в парламенте министр по делам бизнеса, предприни-
мательства и реформ в области государственного регулирования Великобритании П.
Менделсон, в будущем Британии нужно меньше производить финансовых продуктов и
больше реальных товаров. А профессор Кембриджского университета Боб Роуторн под-
черкнул, что стране, видимо, придется вновь встать на путь реиндустриализации.22  По
мнению руководителя «Дженерал электрик» Дж. Иммельта, для выхода из рецессии
Америке необходимо вернуться к экономике, базирующейся на производстве и экспор-
те товаров. Чтобы вывести экономику на траекторию роста, считает он, США следует
снизить ее зависимость от финансового сектора, перераспределив не менее 20% всей
рабочей силы в производственный. Правда, такая цель стоит не перед всеми развитыми
странами. Так, Япония, как полагают многие экономисты этой страны, страдает от чрез-
мерно большой зависимости от состояния промышленности. Очевидно, подобное же
можно сказать и о Германии.

 Разумеется, речь не идет о возвращении развитых стран к прежней структуре хозяй-
ства. Конкурировать с развивающимися государствами с их гораздо более низкими из-
держками в производстве продукции традиционных отраслей промышленности они не
могут. Реиндустриализация в развитых странах будет происходить на принципиально
новой технологической основе.

Судя по стратегиям выхода из кризиса, правительства многих стран, прежде всего
развитых, принимают меры, способные придать дополнительную динамику инноваци-
онному процессу, развитию новых технологий. Так, в США увеличиваются вложения в
образование и здравоохранение, растут расходы на оборонные коммуникационные сети.
В США и Великобритании большое внимание уделяется развитию «зеленой экономи-
ки» – правительства стимулируют инновации в энергосберегающие технологии. Боль-
шое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Одним из приоритетных целей на-
правлений американского Закона о восстановлении экономики и возобновлении инвес-
тиций (ARRA) являются существенные дополнительные ассигнования на модерниза-
цию дорог и мостов, автомагистралей, энергосетей, на закупку автобусов и оборудова-
ния для увеличения объема пассажиропотока на общественном транспорте, создание
сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также распространение ус-
луг широкополосного Интернета. В тесной связи с созданием материальной информа-
ционной инфраструктуры рассматривается также программа информатизации системы
здравоохранения как часть реформы здравоохранения (развитие системы электронных
медицинских карт).

 В Германии выделены крупные суммы на строительство автомобильных и желез-
ных дорог, а также школ и детских садов. Во Франции государство инвестирует значи-
тельные средства в модернизацию энергетики и транспортной инфраструктуры. Круп-
нейшим государственным компаниям предоставлены средства для модернизации и раз-
вития железнодорожной, энергетической инфраструктуры и почтовой службы. Програм-
ма инвестиций в развитие инфраструктуры была разработана в Италии. В КНР финан-

21 Financial Times. May 21, 2009.
22 Ibid. February 8, 2009.
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сирование инфраструктурных проектов является одним из ключевых элементов про-
граммы поддержки инвестиционного спроса.

Реализация этих и других программ потребует повышения эффективности хозяй-
ства, в частности в инвестиционном процессе, где можно ожидать умеренные темпы
роста капиталовложений, отражающие более низкую капиталоемкость экономики, воз-
действие ресурсосберегающей направленности научно - технического прогресса. Даль-
нейшие изменения претерпит технологическая структура инвестиций. Повысится доля
затрат на машины и оборудование в общем объеме производственных капиталовложе-
ний. Эта политика создает благоприятные предпосылки для повышения эффективности
капиталовложений и возобновления роста корпоративной прибыли.

Одновременно преодоление кризиса ликвидности и более рациональное использо-
вание ресурсов облегчает происходящее в настоящее время совершенствование финан-
сового механизма инвестиционного процесса. Эти процессы способствуют увеличению
обеспеченности мировой экономики капиталом, которая в среднесрочной перспективе
будет достаточной, чтобы поддерживать темпы роста близкие к тем, что наблюдались в
предкризисный период.

Крупные изменения намечаются в финансовой сфере. В самое последнее время на-
блюдаются некоторые признаки известного «оздоровления» институциональной струк-
туры финансовой системы в развитых странах. Произошло разорение ряда крупнейших
банков, обремененных «токсичными» активами. Кризис сопровождался консолидацией
банковского бизнеса, слияниями банков. Некоторые банки целиком ликвидировали под-
разделения, работавшие на глобальных рынках капитала. Активно идет перестройка
деятельности инвестиционных банков, которые всегда играли роль главного оценщика
стоимости активов и рисков. Часть из них перешла в разряд «просто коммерческих». С
трудом, но постепенно решаются проблемы, связанные с использованием сложных фи-
нансовых инструментов, их «упрощением». Что касается увеличения присутствия госу-
дарства в банковском секторе – фактической национализации ряда финансовых инсти-
титутов, то, повидимому, зто мера временная вплоть до наступления лучших времен.

 В посткризисный период сохранится происходящий ныне перенос богатства и эко-
номического влияния с Запада на Восток, прежде всего за счет стран Юго-Восточной
Азии. Успешное противостояние кризису усиливает позиции развивающихся стран, в
первую очередь Китая и Индии, в мировой экономике. Продолжится процесс превраще-
ния Китая в финансового тяжеловеса. Дисбаланс в мировой экономике будет, если не
устранен, то существенно уменьшен в результате усиления тенденции к росту сбереже-
ний в развитых странах, прежде всего в США, и диверсификации хозяйства в развиваю-
щихся странах, построения в них экономики менее зависимой от экспорта и в большей
мере от развития внутреннего рынка.

Страны, в которых потребление превышает производство, а капиталовложения – сбе-
режения, имеющих двойной дефицит – бюджетный и текущего баланса, – в первую оче-
редь США, будут стремиться уменьшить зависимость от внешних источников финаси-
рования. В 1980-х годах у США также возникала проблема двойного дефицита, но тогда
их государственные облигации приобретали, прежде всего, стратегические партнеры
этой страны, например Япония и Германия. На сей раз для США сложилась более тре-
вожная ситуация, поскольку финансированием государственного долга этой страны за-
нимаются не союзники Соединенных Штатов, а их стратегические соперники.
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Вместе с тем зависимость носит обоюдный характер. Так, Китай не может просто
перекрыть финансовый кран, не нанося существенного ущерба самому себе. Кроме того,
сокращение финансирования США породит тенденцию к повышению курса юаня, что
сильно ударит по экспортному сектору Китая, а значит, подорвет и экономический рост
в целом.

Важной чертой посткризисной экономики ведущих развивающихся стран станет раз-
витие национальных финансовых рынков. Их слабое развитие в этих странах делает их
крайне зависимыми от денежной политики и курса валют стран, куда они направляют
«излишки» сбережений. Не случайно Китай обеспокоен своими инвестициями в долго-
вые бумаги США и озабочен безопасностью своих активов в этой стране. Беспокойство
Китая вызвано массированными затратами, которые планирует осуществить админист-
рация Обамы в рамках антикризисной программы. Они могут привести к снижению
курса доллара, что повлечет за собой падение конкурентоспособности китайского экс-
порта. Кроме того, следует учесть, что Китай держит 37% своих золотовалютных резер-
вов в облигациях министерства финансов США. Поэтому ослабление доллара будет оз-
начать обесценение этих резервов.

Развитие институциональной системы мирового хозяйства не поспевает за его гло-
бализацией. Прежде всего, это относится к Международному валютному фонду и Все-
мирному Банку. Произошел провал всех органов надзора, анализа и контроля финансо-
вых рынков. Суть проблемы заключается в низком качестве регулирования, из-за чего
огромные риски оказались вне должного учета, в неспособности институтов – как регу-
ляторов, так и рейтинговых агентств и рынков адекватно оценивать совокупность рис-
ков в финансовых учреждениях и корпорациях. В этих условиях неизбежны меры по
реформированию международного механизма регулирования мировой экономики, по
изменению международной финансовой архитектуры. Речь, в первую очередь, идет о
выработке новых правил регулирования финансовых рынков. По всей видимости, рас-
ширятся финансовые возможности МВФ, и повысится роль «Группы 20». Что касается
мировой валютной системы, то обсуждение проблем введения новых мировых и регио-
нальных резервных валют продолжится. Правомерно предположить, что в ближайшем
будущем драматического изменения роли доллара США как резервной валюты не про-
изойдет. Процесс адекватного замещения доллара другими валютами не может быть
быстрым. Можно ожидать усиления борьбы с протекционизмом – чтобы не дать миру
скатиться к торговым войнам и избежать повторения сценария Великой депрессии.

На пути перемен в глобальном экономическом ландшафте немало ухабов. В современ-
ный период власть неизбежно сталкивается с тем, что нужно искать компромисс между
требованиями сегодняшнего дня и долгосрочными целями и приоритетами, без которых
невозможно успешное развитие стран. Наряду с фундаментальными факторами, которые
влияют на облик мировой экономики – инновации, глобализация, демография, зарожде-
ние новых центров влияния, упадок международных организаций, изменение климата,
ресурсы, в настоящее время дополнительное сдерживющее воздействие на скорость из-
менений оказывают причины, вызвавшие кризис. Многие из них не устранены.

Обостряются проблемы государственных финансов. Сокращение значительных бюд-
жетных дефицитов затруднено вследствие роста безработицы и ускорения процесса ста-
рения населения в мире. Первые признаки возобновления экономического роста во мно-
гом обеспечиваются за счет экспансионистской кредитно-денежной политики, расши-
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рения государственных расходов. Нынешняя политика дешевых денег и бюджетных
вливаний приведет к существенному росту суверенного долга большинства развитых
экономик мира, а в перспективе делает более чем реальной высокую инфляцию. В этих
условиях государства будут в меньшей степени способны проводить антициклическую
кредитно-денежную политику.

Проблемы неплатежеспособности снижают эффективность монетарных стимулов, а
риск повышения процентных ставок (вследствие массированной эмиссии государствен-
ных облигаций) подрывает положительное воздействие пакета бюджетных стимулов на
темпы роста.

Не восстановлена атмосфера доверия в мировых финансово-экономических кругах.
Нуждается в улучшении управление рисками и финансовыми потоками не только на
национальном, но и на международном уровне. Сохраняются противоречия между гло-
бальным характером финансовой индустрии и национальным характером ее регулиро-
вания, а также между проводимой сегодня в мире мягкой денежно-кредитной полити-
кой и настоятельной необходимостью укрепления финансовой дисциплины.

Продолжающееся сокращение занятости и рост безработицы может обернуться се-
рьезным социальным брожением. Нарастают риски популизма в экономической поли-
тике. Резко активизировались призывы помочь отечественным финансовым институ-
там, промышленным и сельскохозяйственным производителям, поддерживать «свои»
крупнейшие корпорации, в первую очередь «национальных чемпионов», государствен-
ные сырьевые компании и другие предприятия. Отсюда всплеск экономического нацио-
нализма, сползание к протекционизму в торговле и в финансовой сфере. К этому следу-
ет добавить, что не преодолен кризис в деятельности основных международных эконо-
мических, торговых и финансовых организаций.

В настоящее время в мировой экономике сохраняется неопределенность. Несмотря
на признаки оживления, пока не ясно, когда мировая экономика вернется на траекторию
устойчивого роста. Бесспорно одно – в современных условиях создаются новые пред-
посылки для перехода к новому экономическому укладу, формирования новых моделей
социально-экономического развития. В перспективе мировое хозяйство будет развиваться
на более эффективной основе. Серьезную трансформацию, возможно, претерпят отно-
шения собственности. Однако регулируемый рынок останется его фундаментальной
основой. Важную роль в оздоровлении мировой экономики и дальнейшем изменении
облика мировой экономики сыграет глобализация, которая в конечном итоге необрати-
ма.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

В.П. Максаковский

Информация всегда была одним из важных факторов жизнедеятельности человечес-
кого общества. В качестве главных вех ее развития обычно называют появление пись-
менности, книгопечатания, почтовой, а затем и современных и ультрасовременных ви-
дов связи. Из отечественных экономико-географов наибольшее внимание истории ин-
форматики уделил Н.В.Алисов, который подробно рассмотрел три последовательных
этапа в ее развитии [1, раздел VII]. Подобные исторические экскурсы встречаются и в
работах экономического профиля [2, с. 3].

Но даже если исходить из того, что в истории цивилизации имели место несколько
информационных скачков, то важнейшим из них, безусловно, стал последний по счету,
вызванный к жизни современной НТР. При этом имеются в виду и так называемая пер-
вая научно-техническая революция, происходившая в 50–60-х гг. XX в., которая базиро-
валась на трех основах – освоении энергии атома, квантовой электронике, лазерной тех-
нике и кибернетике. И в еще большей мере так называемая вторая научно-техническая
революция, начавшаяся в 70-х гг. и основанная на несколько иной триаде, включающей
микроэлектронику, биотехнологию и информатику [12, с.11].

Обе эти НТР привели к возникновению феномена, получившего наименование ин-
формационной революции, который означал наступление нового этапа в развитии чело-
веческого общества, на котором информация стала пронизывать все сферы его жизни и
деятельности. В короткие сроки информатика превратилась в ведущую высокотехноло-
гичную отрасль, цель которой заключается в сборе, обработке, накоплении информации
и предоставлении информационных услуг. Сначала ее обычно именовали индустрией
информации, а затем стали называть индустрией информационных или информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).

Развитие ИКТ уже привело к заметным структурным сдвигам в мировом хозяйстве.
Достаточно сказать, что электронная промышленность (а ИКТ составляет 3/5 ее про-
дукции), обогнав нефтяную, автомобильную и химическую промышленность, вышла
на первое место среди индустриальных отраслей, одновременно став самой инноваци-
онной и наукоемкой отраслью [11, с. 261]. Соответственно подверглась коренной модер-
низации такая традиционная отрасль как связь, превратившаяся в одну из ключевых
инновационных отраслей. Вспомним о том, что Н.В.Алисов назвал связь «одной из са-
мых географических отраслей хозяйства» – как в смысле обладания собственной инф-
раструктурой, так и в смысле углубления международного географического разделения
труда [1, с 286–287]. Что же касается структуры занятости, то из третичного сектора
экономики фактически выделился четвертичный сектор, вобравший в себя новейшие
виды информационной деятельности и управления.

Добавим к этому и некоторые количественные показатели, свидетельствующие о том,
что мировой рынок ИКТ продолжает быстро развиваться. К концу 2008 г. сумма расхо-
дов на ИКТ в мире достигла 3,7 трлн. долл. (по сравнению с 2,1 трлн. в 1999 г.). По
данным Всемирного банка, в том же году доля ИКТ в структуре ВВП колебалась от 4%
в Индии до 8–9% в высокоразвитых странах. В том числе в Германии она составляла
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7,9%, в США – 8, в Японии 9,5% [9, с. 2,3]. На этом фоне Россия также выглядит совсем
неплохо. Система ИКТ в стране развивается очень высокими темпами (20% годового
прироста). В структуре ВВП ее доля в 2010 г. должна достигнуть 10%.

Поскольку «информационная революция» длится уже несколько десятилетий, в ее
развитии вполне возможно обозначить некоторые основные вехи. Так, 60-е гг. ХХ в.
ознаменовались зарождением спутниковой связи, и тогда же была создана международ-
ная спутниковая система «Интелсат», которая ныне объединяет около 120 стран и осу-
ществляет более 4/5 всех телефонных разговоров между континентами [11, с. 386].

В начале 70-х гг. произошло еще два революционных прорыва. Один из них был
связан с изобретением модема – прибора, позволяющего преобразовывать аналоговые
информационные сигналы в цифровые и обратно. Цифровое радиотелевещание помимо
очевидных преимуществ в качестве «картинки» и звука дает возможность существенно
расширить емкость трансляции, увеличив в разы количество телерадиоканалов, обеспе-
чить потребителю ряд дополнительных услуг. Не зря все развитые страны приняли ре-
шение отказаться от аналогового вещания. В странах ОЭСР переход «на цифру» был
завершен еще в 90-х гг. В России он должен произойти в три этапа в 2008–2015 гг.

Второй прорыв ознаменовался изобретением волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС), которые нашли практическое применение уже во второй половине 70-х гг. Можно
добавить, что первый трансокеанский кабель был проложен в 1988 г., а теперь они свя-
зывают уже все континенты. Только в 2008–2009 гг. были сданы в эксплуатацию трансо-
кеанские ВОЛС, связывающие США и Китай, США и Малайзию. По территории Рос-
сии был проложен кабель, соединивший Западную Европу и Японию. Такие ВОЛС об-
ладают колоссальной пропускной способностью. Например, упомянутая линия США –
Китай может одновременно обслуживать 62 млн. телефонных звонков.

В самом начале 80-х гг. произошло еще одно знаковое событие – был изобретен пер-
сональный компьютер (ПК) – микро-ЭВМ индивидуального назначения, ориентирован-
ная на решение различных задач в области вычислительной техники. Ныне во всем мире
производство ПК уже превысило 200 млн. шт. в год. Одновременно появились и компь-
ютерные сети, пропускная способность которых все время возрастает. А в самом конце
того же десятилетия появилась беспроводная мобильная связь, в первую очередь сото-
вая.

Что же касается начала 90-х гг., то, как хорошо известно, оно ознаменовалось насто-
ящей «Интернет-революцией». Об истории возникновения Интернета можно прочитать
в разных источниках [10, с. 110; 11, с. 387; 18, с. 77]. Из них вытекает, что история его
возникновения в США восходит к концу 60-х годов и что возник он как одна из техноло-
гий связи. Но подлинное триумфальное шествие Интернета по нашей планете началась
уже в 90-е гг., когда он превратился во Всемирную телекоммуникационную коммерчес-
кую систему, которую именуют также Всемирной паутиной – World-Wide Web (или со-
кращенно www). Главная задача Интернета – свободное распространение информации
и установление контактов между людьми. Это общее положение можно расшифровать и
с большей степенью дробности. В наше время к основным функциям Интернета обыч-
но относят: 1) обеспечение электронной почты; 2) предоставление на компьютеры но-
востей и сообщений на разные темы; 3) поиск и предоставление на компьютеры доку-
ментов, фотографий аудио- и видеозаписей; 4) обеспечение межкомпьютерного обще-
ния людей; 5) обеспечение электронных путешествий по миру; 6) обеспечение компью-
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терных покупок и финансовых сделок [10, с. 109-110]. Наверное, к этому перечню мож-
но добавить заказ билетов на разные виды транспорта, бронирование мест в гостини-
цах, Интернет-ТВ и др.

Планетарная информационная сеть Интернет предоставляет поистине небывалые
возможности для обмена информацией еще и потому, что ее распространение в Сети в
среднем в 335 раз дешевле и в 780 раз быстрее чем почтой или факсимильной связью. В
2004 г. был зафиксирован такой рекорд скорости передачи информации: сотрудники
Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии и Калифорнийского поли-
технического института в США объявили о том, что данные объемом в 859Гб, (содержа-
ние миллиона книжных томов) были перенаправлены на расстояние около 16 тыс. км
менее чем за 17 мин, а это в 18 тыс. раз больше, чем в обычных широкополосных линиях
[7, с. 92].

Как хорошо известно, главным результатом «информационной революции» стал пе-
реход к так называемому «информационному обществу». Принципиальное отличие этого
общества от предшествующих состоит в том, что основным общественным богатством
последнего и, следовательно, средством обмена является не вещественный продукт, как
это имело место при аграрной экономике, и не капитал, характерный для индустриаль-
ного общества, а информация в самом широком смысле этого слова – не только накоп-
ленное совокупное общественное знание, но и вся информационная инфраструктура,
включая субъектов информационного пространства, способных собирать, приумножать
и использовать общественно полезную информацию [15, с. 66].

Важно подчеркнуть и то, что переход к информационному обществу в принципе при-
водит к совершенно новому качеству жизни, охватывая и производственную сферу, и
науку, и образование, и медицину, и государственное управление. Хотя идентифициро-
вать информационное общество с постиндустриальным было бы, наверное, не совсем
правильно, но по времени они безусловно совпадают и как бы дополняют друг друга.
Характерно, что при расчете своего индекса постиндустриального развития экономики
стран мира А.П.Горкин использовал и такой показатель как доля жителей, обслуживае-
мых Интернетом [5, с. 13].

Несмотря на то, что характеристике информационного общества посвящена уже до-
вольно большая литература, один относительно спорный вопрос безусловно возникает
– можно ли уже называть это общество глобальным? Мнения ученых по этому поводу
явно разделились. К числу тех, для кого характерен более пессимистический настрой,
относится, например, такой авторитетный ученый как академик Н.Н.Моисеев. Он счи-
тал, что достигнутый уровень информатизации создает лишь предпосылки для перехо-
да к такому обществу в будущем. По его мнению, пока необходимой информацией мо-
гут пользоваться лишь отдельные избранные группы людей или группы стран, тогда как
настоящее информационное общество – это такое общество, в котором коллективный
Интеллект будет играть такую же роль в общественном организме, которую индивиду-
альный разум играет в организме человека [14, с. 254]. Хотя нужно, конечно, учитывать,
что это высказывание относится еще к концу 90-х гг. Но можно сослаться и на более
поздние высказывания видных отечественных экономистов. Например, Н.В. Загладина,
по мнению которого наиболее корректной в научном отношении представляется поста-
новка вопроса о начальной стадии возможного глобального информационного обще-
ства – как новой сферы мирового информационного развития [8, с. 35].
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Но можно привести и гораздо более оптимистические высказывания по этому пово-
ду. В частности, Ю.В. Шишков пишет о том, что уже сегодня с помощью спутниковой
связи, по мобильному телефону, телефаксу, Интернету из любой точки земного шара
можно общаться с абонентом в любой другой его точке. Это означает, что новейшие
технологии создают наднациональные мосты, благодаря которым информация легко
преодолевает на своем пути физические преграды и государственные границы и тем
самым формирует глобальное киберпространство [20, с. 3]. Считается аксиомой, что
создание глобальной информационно- коммуникационной системы стало одной из глав-
ных движущих сил глобализации, поскольку без нее новая ступень развития мирового
рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы была бы недостижима [12, с. 90]. Нельзя
не упомянуть и о том, что «большая восьмерка» еще в 2000 г. приняла «Хартию глобаль-
ного информационного общества» [15, с. 60]. А идея глобальной информационной инф-
раструктуры была выдвинута еще раньше [6, с. 55]. В 2007 г. «стратегия развития ин-
формационного общества» была разработана и в России.

По-существу это и есть вопрос о глобальном информационном пространстве, кото-
рый вынесен в заголовок данной статьи. Необходимо отметить, что в последнее время
появились работы, в которых предприняты попытки осмыслить его с теоретических
позиций. С выделением развития этого пространства в ширь и глубь и обоснованием
факторов влияющих на него – экономических, политических, культурных, научно-тех-
нических и даже эмоционально-психологических [15, с. 63-64]. В философском плане
глобальное информационное пространство можно, видимо, рассматривать как новую
научно-практическую категорию, знаменующую переход к информационному обществу
и открывающую перед человеческой цивилизацией новые широкие горизонты.

 А теперь попробуем подойти к анализу этого пространства с географических пози-
ций. Априори можно предположить, что главный водораздел разграничит Центр, Полу-
периферию и Периферию мирового хозяйства. Но, возможно, границы между ними уже
начали стираться? Или, наоборот, они становятся все зримее?

Начнем с зародившегося еще в период между двумя мировыми войнами телевиде-
ния. Трудно поверить, что еще в середине 50-х гг. во всем мире насчитывалось лишь 30
миллионов телевизоров. В начале 90-х гг. их число превысило 1 млрд., а ныне прибли-
жается к 2 млрд. В первую десятку стран по числу абонентов телевидения, наряду с
США, Японией, некоторыми странами Западной Европы, входят и страны БРИК – Бра-
зилия, Индия, Россия и Китай (первое место). Статистика позволяет проанализировать
и другой важный показатель – число цветных телевизоров из расчета на 100 домохо-
зяйств. Уже примерно в 40 странах, причем не только Западной Европы и Северной
Америки, но и Азии он достигает 95–100, а в большинстве остальных стран превышает
50. Хотя при этом сохраняется и довольно большой арьергард, который представляют
собой например, Кения (12) и Бангладеш (3) [13].

О том, что современное телевидение охватило уже почти весь мир, могут свидетель-
ствовать следующие красноречивые примеры. Первые телепередачи с Олимпийских игр
были организованы в 1956 году в Мельбурне, но их могли смотреть только жители Авст-
ралии. Олимпиаду 1960 г. в Риме смотрели уже жители нескольких соседних стран. Олим-
пиады в Москве в 1980 г., в Лос-Анджелесе в 1984 г. и в Сеуле в 1988 г. – около 2 млрд.
человек. Олимпиаду в Барселоне в 1992 г. – около 3 млрд., зимнюю Олимпиаду в Нагано
и первенство мира по футболу во Франции в 1998 г. – более 3 млрд. человек, а летние
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Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñèäíåå â 2000 ã., çèìíèå â Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè â 2002 ã., è ïåðâåíñòâî

ìèðà ïî ôóòáîëó â ßïîíèè è Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ – îò 3,5 äî 4 ìëðä. ÷åëîâåê. Íàêîíåö,

ëåòíèå Îëèìïèàäû â Àôèíàõ â 2004 ã. è â Ïåêèíå â 2008 ã. – áîëåå 4 ìëðä. ÷åëîâåê!

Ïðîñëåäèì òåïåðü êàê ðàñòåò ÷èñëî àáîíåíòîâ ñòàöèîíàðíûõ òåëåôîíîâ. Â 1920 ã. èõ

îáùåå ÷èñëî â ìèðå íå ñîñòàâëÿëî è 10 ìëí., â 1965 ã. îíî ïðåâûñèëî 100 ìëí., â 2000 ã.

äîñòèãëî 1 ìëðä., à â 2007 ã. ïðèáëèçèëîñü ê 1,3 ìëðä. Â òîì ÷èñëå íà Àçèþ ïðèõîäèëîñü

620 ìëí., íà Åâðîïó 330, íà Àìåðèêó 300, íà Àôðèêó 30 è íà Îêåàíèþ – áîëåå 10 ìëí.

Êàê íåòðóäíî çàìåòèòü, ñðåäè ñòðàí-ëèäåðîâ (òàáë.1) òîëüêî ïîëîâèíà ïðèõîäèòñÿ íà

âûñîêîðàçâèòûå ñòðàíû Ñåâåðà, íî ïî ÷èñëó àáîíåíòîâ èç ðàñ÷åòà íà 1000 æèòåëåé îíè

ïîêà åùå çàìåòíî ïðåâîñõîäÿò ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû Þãà è ñðåäíèé ìèðîâîé ïîêàçà-

òåëü (192). Âïðî÷åì, ìèðîâîé ðåêîðä â äàííîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ çà Ìîíàêî, ãäå íà 1000

æèòåëåé ïðèõîäèòñÿ 1000 òåëåôîííûõ àïïàðàòîâ [3, ñ. 94 ].

Ñ ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ ìîáèëüíîé òåëåôîííîé ñâÿçè ïðîøëî òîëüêî äâà äåñÿòèëå-

òèÿ. Íî çà ýòî âðåìÿ îíà ñòàëà ñàìûì áûñòðîðàñòóùèì ñåêòîðîì òåëåêîììóíèêàöèîí-

íîé èíôðàñòðóêòóðû. ×èñëî àáîíåíòîâ ýòîé ñâÿçè â 2001 ã. ïðåâûñèëî 1 ìëðä., â 2005 ã.

äîñòèãëî 2,5 ìëðä., à â 2007 ã. – áîëåå 3,3 ìëðä. ÷åëîâåê. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òàêîé ñâÿçüþ

íûíå ïîëüçóåòñÿ óæå ïîëîâèíà âñåõ æèòåëåé Çåìëè. Èíûìè ñëîâàìè, íà êàæäóþ 1000

æèòåëåé íàøåé ïëàíåòû ïðèõîäèòñÿ óæå 500 «ìîáèëüíèêîâ». È òåððèòîðèàëüíûå êîí-

òðàñòû çäåñü îêàçûâàþòñÿ íåñêîëüêî ñìÿã÷åííûìè, ÷òî ìîæíî äîêàçàòü íà ïðèìåðàõ

êàê êðóïíûõ ðåãèîíîâ, òàê è îòäåëüíûõ ñòðàí.

Â 2007 ã. êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïî îòäåëüíûì ðåãèîíàì áûëè ñëåäóþùèå: â

Àçèè íàñ÷èòûâàëîñü ïî÷òè 1,5 ìëðä. ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, â Åâðîïå 885 ìëí., â Àìå-

ðèêå – 660, â Àôðèêå – 270 è â Îêåàíèè – îêîëî 30 ìëí. ßñíî, ÷òî ïðè èñ÷èñëåíèè ýòîãî

ïîêàçàòåëÿ èç ðàñ÷åòà íà 1000 æèòåëåé ðåéòèíã ðåãèîíîâ äîëæåí èçìåíèòüñÿ, ÷òî ïîä-

òâåðæäàåò ðèñ.1.×òî êàñàåòñÿ ñòðàí-ëèäåðîâ, òî îíè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2. Ëåãêî çàìå-

òèòü, ÷òî íàáîð ýòèõ ñòðàí ïðèìåðíî òîò æå, ÷òî è â òàáëèöå 1, íî ïîðÿäêîâûå íîìåðà èõ

íåñêîëüêî èíûå.

Îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå îãðàíè÷èòüñÿ òîëüêî äåñÿòüþ âåäóùèìè ñòðàíàìè áûëî áû

íåäîñòàòî÷íî. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â íàøè äíè ìîáèëüíàÿ òåëåôîí-

Òàáëèöà 1. Ïåðâûå äåñÿòü ñòðàí ïî ÷èñëó àáîíåíòîâ ñòàöèîíàðíûõ òåëåôîíîâ, 2007 ã.

Число абонентов 
Страна 

всего, млн. на 1000 жителей, шт. 

Китай 365,4 166 

США 172,0 657 

Германия 53,7 651 

Япония 45,8 353 

Россия 43,9 308 

Бразилия 39,4 205 

Индия 39,3 34 

Франция 33,9 558 

Великобритания 33,7 554 

Вьетнам 28,5 327 

Èñòî÷íèê: [21, ñ. 707 ]
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ная связь используется более чем в
200 странах мира. При этом стран, где
на 1000 жителей приходилось бы бо-
лее 1000 мобильных телефонов, нет
только в Африке. В Европе таких
стран 31, в Азии – 14, в Америке – 6
и в Океании – 2. Однако «рекордсме-
нами мира» в данном случае оказы-
ваются вовсе не самые высокоразви-
тые страны, а ОАЭ (1760/1000), Ка-
тар и Бахрейн (1500/1000), Италия,
Израиль, Сингапур, Антигуа и Бар-
буда, Аруба (1350–1400/1000). А на
другом полюсе оказываются, как и
можно было ожидать, такие наиме-
нее развитые страны как Бурунди,
ЦАР, Эритрея, Эфиопия, Кирибати,
Соломоновы о-ва (менее 30/1000).
Общее представление о степени гло-
бализации сотовой мобильной связи
дает рис.2. Судя по нему, в этой сфе-
ре уверенно лидирует Европа (вклю-
чая всю Россию) и Океания. На вто-
ром месте оказывается Америка, на
третьем – Азия, на четвертом – Аф-
рика.

Теперь обратимся к самому главному и интересному вопросу – о степени глобализа-

 Таблица 2. Первые десять стран по числу абонентов  мобильной связи, 2007 г.

Рис. 1. Число мобильных телефонов на 1000 жителей.

Источник: [17, с. 262-265, 21, с. 707 ].

Число абонентов 
Страна 

всего, млн. на 1000 жителей 

Китай 547,3 412 

США 255,4 835 

Индия 233,6 200 

Россия 171,1 1206 

Бразилия 120,9 631 

Япония 100,5 736 

Германия 97,2 1176 

Италия 78,6 1351 

Великобритания 72,0 1185 

Мексика  68,3 641 
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ции Интернета. Ответить на него можно с помощью как косвенных, так и прямых инди-
каторов. К числу косвенных отнесем обеспеченность отдельных стран персональными
компьютерами. Судя по имеющейся статистике, в 2006 г. более 1000 ПК из расчета на
1000 человек населения имела только одна страна мира – Израиль (1220). В группу с
наличием от 900 до 1000 компьютеров попадали только Нидерланды и Канада, от 800 до
900 компьютеров имели Великобритания, Швеция и Швейцария, но уже в группу, рас-
полагавшую 500–800 компьютерами входили 15 стран Европы, Азии, Северной Амери-
ки и Океании. Это (в порядке убывания) - США, Дания, Сингапур, Япония, Франция,
Германия, Норвегия, Австрия, Испания, Эстония, Австралия, Ирландия, Финляндия,
Республика Корея и Новая Зеландия. Многие довольно развитые страны имеют более
низкие показатели – от 100 до 500 компьютеров на 1000 жителей. Но есть и такие стра-
ны, где на 1000 жителей приходится менее 50 ПК – например, Индия, Индонезия, Банг-
ладеш, Египет, Колумбия, Боливия. А в Пакистане и большинстве стран Африки их пока
еще меньше 5 на 1000 человек [13, с. 83; 17, с. 266–267].

Что же касается прямых индикаторов, то их, очевидно, может быть два: 1) количе-
ство стран, имеющих выход в Интернет; 2) количество пользователей Интернетом. О
быстром росте числа «интернетизированных стран» свидетельствует рис. 3. Из него вы-
текает, что в наши дни Интернетом охвачены практически все страны мира, хотя, разу-
меется, не в одинаковой степени. Еще важнее и нагляднее данные о числе пользовате-
лей Интернетом. Если в 1991 г. таких пользователей было всего 5 млн., то в 1996 г. их
число достигло уже 60, в 1998 г. – 150, в 2000 г. – 350 млн. В 2007 г. оно приблизилось к
1,1 млрд., распределяясь между развитыми и развивающимися странами в пропорции
72:28 (рис. 4). А в марте 2008 г. число пользователей превысило 1,5 млрд. человек. Это
значит, что Сеть охватила уже 23% всех жителей планеты. Вопрос о том, какую роль в

Рис. 2. Число абонентов сотовой мобильной связи на 1000 человек, 2007 г.
Источник: по [17].
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Рис. 3. Рост числа стран, имеющих выход в Интернет.
Источник: по [4].

Рис. 4. Рост числа пользователей Интернета.
Источник: по [12].
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глобальном Интернете играют страны Центра, Полупериферии и Периферии специаль-
но изучал М.А.Смирнов. Согласно его расчетам, в странах Центра, где проживает 16%
населения Земли, сосредоточено 75% всех пользователей. На страны Полупериферии
приходится 9% населения и 10% пользователей, а на страны Периферии соответственно
75% и 15% [18].

Рис. 5. Распределение пользователей Интернета по крупным регионам мира (март 2009 г.).
Источник: по [23].

Рис. 6. Охват Интернетом населения регионов мира (март 2009).
Источник: по [23].



География мирового развития. Выпуск 2.52

Обратимся теперь к распределению Интернет-пользователей по крупным регионам
мира. Как вытекает из рис.5, в начале 2009 г. по этому показателю они выстраивались в
следующем порядке: Азия, Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Африка,
Ближний Восток, Австралия и Океания. По-видимому, этот ранжир сохранится еще в
течение длительного времени. Нетрудно подсчитать, что при таком раскладе на Азию
приходится 41,2% пользователей, на Европу – 24,6, на Северную Америку – 16,7, на
Латинскую Америку – 10,9, на Африку – 3,4, на Ближний Восток – 2,9 и на Австралию
с Океанией – 1,3%.

Совсем по-другому выстраиваются эти регионы по показателю охвата Интернетом
их населения (рис.6). Здесь на первом месте оказывается Северная Америка, на втором
Австралия и Океания, на третьем – Европа, на четвертом – Латинская Америка, на пя-
том – Ближний Восток, на шестом – Азия и на седьмом – Африка. Первые четыре из
этих регионов имеют показатели превышающие среднемировой. Такой расклад в об-
щем вполне закономерен и не нуждается в специальных комментариях.

Еще больший интерес представляет анализ конкретных данных по отдельным стра-
нам, в основу которого можно положить три показателя: 1) общее число пользователей
Интернетом; 2) число пользователей из расчета на 1000 жителей; 3) доля пользователей
во всем населении страны. Представление о странах-лидерах по числу пользователей
интернетом дает таблица 3.

В таблицу 3 вошли семь экономически развитых и три развивающиеся страны. Но
если в первой из этих групп в 2000–2008 гг. число пользователей возросло в 2–3 раза, то
во второй – в 10 и более раз. Согласно официальным китайским данным в этой стране
только в 2007 г. появилось 73 млн. новых Интернет-пользователей, что намного превы-
шает общее их количество в Германии или Великобритании. Ежемесячно в Китае появ-
ляется 6 млн. новых пользователей против 500 тыс. в США. Неудивительно, что именно
данная страна, обогнав США, вышла по этому показателю на первое место в мире; на
Китай приходится 17% всех интернет-пользователей. Можно добавить, что к числу наи-
более распространенных в Интернете языков относятся английский (29%), китайский
(15%), испанский (9%) и японский (7,5%) [16, с.28].

Таблица 3. Первые десять стран по числу Интернет-пользователей, млн. чел.

Источники: [21; 23].

Страна 2000 г. 2008 г. 

Китай 22 263 

США 124 220 

Япония 38 94 

Индия 5 60 

Германия 24 53 

Бразилия 5 50 

Великобритания 16 42 

Франция 8 36 

Республика Корея 19 35 

Италия 13 35 
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По числу пользователей Интернетом из расчета на 1000 жителей в лидирующую
группу входят только высокоразвитые страны, примерами которых могу служить Ни-
дерланды, Норвегия и Исландия (более 800/1000), Швеция, Люксембург, Канада, Рес-
публика Корея, Новая Зеландия (700–800), США, Япония, Великобритания (600–700). В
развивающихся странах этот показатель обычно значительно более низкий и очень ред-
ко достигает уровня 200/1000. А в таких наиболее отсталых странах как Афганистан,
Бангладеш, Камбоджа, Мьянма в Азии, Эфиопия, ДР Конго, ЦАР, Сьерра-Леоне в Аф-
рике из каждой тысячи жителей Интернетом пользуются только 2–3 человека [17, с.
268–269; 19].

 Наконец, о третьем, пожалуй, наиболее наглядном показателе – доле пользователей
Интернетом во всем населении страны. Самую высокую долю, свыше 80%, имеют всего
6 стран и территорий – Гренландия, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Канада и Новая
Зеландия. Долю пользователей в пределах от 50 до 80% имеет 41 страна. Судя по рис.7,
они расположены главным образом в Европе, Северной Америке и Океании. В Азии и
Латинской Америке преобладают страны с показателями от 20 до 50% и от 5 до 20%, а в
Африке подавляющее большинство стран относятся к самой низкой из выделенных на
этом рисунке градаций. Следовательно, Всемирная Паутина действительно охватила уже
весь мир, но при наличии «дистанции огромного размера» между отдельными странами.

Разумеется, вопрос о месте в глобальном информационном пространстве России нас
должен интересовать особо. Вспомним, что по числу абонентов телевидения, стацио-
нарных и мобильных телефонов наша страна входит в первую пятерку стран мира. Тем-
пы роста числа Интернет-пользователей у нас также очень высокие. Достаточно ска-
зать, что число таких пользователей в 1995 г. составляло всего 220 тыс., но уже в 2000 г.

Рис. 7. Доля пользователей Интернета во всем населении отдельных стран, 2007 г.
Источник: составлено автором по [23].
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оно увеличилось до 2,9 млн., а в начале 2008 г. достигло 35 млн., что соответствовало
11-му месту в мире. Особо отметим также, что в последние годы была завершена работа
по подключению к Сети почти 53 тыс. общеобразовательных школ. С другой стороны,
по числу персональных компьютеров на 1000 человек населения (123) Россия пока на-
ходится на уровне Мексики и Чили, уступая высокоразвитым странам в несколько раз.

В заключение кратко рассмотрим вопрос о перспективах глобального информацион-
ного пространства. Что касается ближайшей перспективы, то она найдет выражение в
дальнейшем развитии этого пространства и вширь и вглубь на базе спутниковой, мо-
бильной телефонной и оптиковолоконной связи, внедрения быстродействующих ком-
пьютеров. Например, согласно прогнозу Internet Development Centre, в 2012 г. будет прой-
дена отметка в 1,9 млрд. пользователей, а это означает, что доступ в Сеть получит каж-
дый третий житель планеты. Первое место сохранится за Китаем, где число пользовате-
лей возрастет до 375 млн. Получат дальнейшее развитие Интернет-ТВ, доступ к Интер-
нету через мобильный телефон, возрастет оборот потребительской Интернет-торговли.
Нельзя не отметить и факт открытия в 2009 г. Мировой цифровой библиотеки, которая
будет работать на семи языках и обеспечит бесплатный доступ к книгам, рукописям,
картам, фильмам, звукозаписям и др. А в 2016 г. пользоваться Интернетом будут уже 2
млрд. человек.

Есть и более долгосрочные прогнозы. Так, прогноз до 2030 г. исходит из того, что в
мировой телекоммуникационной инфраструктуре увеличится значение альтернативных
мобильных технологий, как менее капиталоемких. Такие технологии требуют значи-
тельно меньших затрат по сравнению с современными стационарными и мобильными
сетями связи в сочетании с возможностями их более мобильного развертывания.
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ÃÅÍÅÇÈÑ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÎ-ÎÊÅÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÈÕÎÒÎÌÈÈ1

Ë.À. Áåçðóêîâ

Êîíöåïöèÿ êîíòèíåíòàëüíî-îêåàíè÷åñêîé äèõîòîìèè

è ìèðîõîçÿéñòâåííîå ðàçâèòèå

Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ êîíòèíåíòàëüíî-îêåàíè÷åñêîé äèõîòîìèè âî

ìíîãîì äîïîëíÿåò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýêîíîìè÷åñêèé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûé àïïà-

ðàò öåíòðî-ïåðèôåðè÷åñêîé ìîäåëè âîçíèêíîâåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìèðîâîãî õî-

çÿéñòâà. Êàê óæå ãîâîðèëîñü ðàíåå [4; 5], äàííàÿ êîíöåïöèÿ èñõîäèò èç êîðåííûõ ðàçëè-

÷èé â ýôôåêòèâíîñòè ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ ïåðåâîçîê – áîëåå çàòðàòíûõ ïåðâûõ è ýêî-

íîìè÷íûõ âòîðûõ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è îñîáåííîñòåé ìàêðîïîëîæåíèÿ ñòðàí è ðàéîíîâ

îòíîñèòåëüíî ìîðÿ – ñ äðóãîé. Äåëî â òîì, ÷òî òðàíñïîðòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ êîíå÷íîé

öåíû ìíîãèõ òîâàðîâ âñå åùå èìååò çíà÷èòåëüíûå ðàçìåðû, äîñòèãàÿ íåñêîëüêèõ äåñÿò-

êîâ ïðîöåíòîâ äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ñûðüÿ è ïîëóôàáðèêàòîâ. Òðàíñïîðòíûå èçäåðæêè ïî-

ýòîìó ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿþò áîëüøîå çíà÷åíèå â ôîðìèðîâàíèè ìåæäóíàðîäíûõ è

ìåæðåãèîíàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé è äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ åäâà ëè íå âàæíåéøèì

ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ïðîöåññû õîçÿéñòâåííîãî îáìåíà, à â èòîãå – è ñàìîãî ïðîèç-

âîäñòâà.

Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ðàçëè÷èé â ýôôåêòèâíîñòè ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ ïåðåâî-

çîê ïîêàçàëà, ÷òî ôðàõòîâûå ñòàâêè ìîðñêîãî òðàíñïîðòà íà êîíåö XX-íà÷àëî XXI ââ.

íèæå ñðåäíèõ äîõîäíûõ ñòàâîê ãðóçîâîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Çàïàäíîé Åâ-

ðîïû è ßïîíèè â 70–80 ðàç, Ñåâåðíîé Àìåðèêè – â 20–25 ðàç, Ðîññèè – â 5–10 ðàç [4].

Âñëåäñòâèå ÿâíîãî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðåèìóùåñòâà ìîðñêîãî òðàíñïîðòà íàä

áîëåå çàòðàòíûì ñóõîïóòíûì êîíòèíåíòàëüíûå ñòðàíû è ðàéîíû â ñðàâíåíèè ñ ïðèìîð-

ñêèìè îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííûì óðîâíåì ðàñõîäîâ íà ïåðåâîçêó åäèíèöû èäåíòè÷íîé

ïðîäóêöèè. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ìàêðîïîëîæåíèÿ ñòðàí îòíîñèòåëüíî ìîðÿ ïðîèç-

âåäåíà íà îñíîâå îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè «òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîé êîíòèíåíòàëüíî-

ñòè» (ÒÃÊ) ñòðàí êàê ìåðû óäàëåííîñòè îñíîâíîé ÷àñòè èõ äåìîýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåí-

öèàëà îò ìîðñêèõ è îêåàíè÷åñêèõ ïóòåé ñ êðóãëîãîäè÷íîé íàâèãàöèåé [4]. Â «ïðèìîðñ-

êóþ» çîíó âîøëà ïîëîñà äî 200 êì îò ïîáåðåæüÿ; â «êîíòèíåíòàëüíóþ» – îò 200 äî 1000

êì; â «óëüòðàêîíòèíåíòàëüíóþ» – òåððèòîðèè, íàõîäÿùèåñÿ îò ïîáåðåæèé áîëåå ÷åì íà

1000 êì. Ïîêàçàòåëè ñòåïåíè êîíòèíåíòàëüíîñòè ñòðàí ñêîððåêòèðîâàíû ñ ó÷åòîì èìå-

þùèõñÿ ó íåêîòîðûõ èç íèõ âíóòðåííèõ âîäíûõ ïóòåé, äîñòóïíûõ äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ.

Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé ñòåïåíè ÒÃÊ è èõ çàäàííûõ ãðàäàöèé, âñå ñòðà-

íû ìèðà â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ðàçäåëåíû íà äâà ãåîýêîíîìè÷åñêèõ òèïà: êîíòèíåí-

òàëüíûå è îêåàíè÷åñêèå (ïðèìîðñêèå) [4]. Èç ìèðîâûõ äåðæàâ ñîâðåìåííîñòè òîëüêî

1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé Îò-

äåëåíèÿ íàóê î Çåìëå ÐÀÍ ¹ 12 (ïðîåêò 12.2).
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одна Россия принадлежит к континентальному типу, тогда как все остальные ведущие
страны отличаются более благоприятным макроположением относительно морских и
океанических путей и относятся к океаническому типу (США, Китай, Япония, Герма-
ния, Великобритания, Франция, Италия, Канада и др.)

Логика экономико-географического подхода позволяет в общих чертах раскрыть ме-
ханизм перераспределения доходов (массы прибавочного продукта) между континен-
тальными и океаническими странами, возникающий на основе неравенства их транс-
портных издержек и действующий в процессе международного разделения труда [4].
При взаимодействии с мировым рынком внутриконтинентальные производители и экс-
портеры ввиду необходимости компенсации собственных повышенных транспортных
издержек получают намного меньшие доходы по сравнению с приморскими производи-
телями и экспортерами. Однако только в этом случае товары из континентальной стра-
ны могут конкурировать в ценовом отношении с товарами из приморской страны. При
импорте же товаров с мирового рынка они обойдутся для внутриконтинентальных по-
требителей по ценам, существенно превышающим цены потребителей из океанических
стран. Таким образом, глубокие различия в степени континентальности определяют
принципиально неодинаковые уровни транспортных издержек в континентальных и
океанических странах, которые формируют ощутимую разницу в ценах на товары и до-
ходах соответствующих производителей и потребителей, что в свою очередь ведет к
постоянному перераспределению массы прибавочного продукта в пользу океанических
стран.

О масштабах получаемого приморскими районами экономического выигрыша по
сравнению с внутриконтинентальными районами можно судить, с одной стороны, по
роли сырья и полуфабрикатов в международных перевозках, особенно морских; с дру-
гой, – по удельному весу транспортных издержек в конечных ценах товаров (т.е. по раз-
мерам возможной экономии затрат за счет участия морского транспорта). Именно сырье
и полуфабрикаты пониженной и низкой транспортабельности, представляющие собой
массовые наливные, насыпные, навалочные и лесные грузы, играют основную роль в
международных перевозках, причем в объеме грузоперевозок морского транспорта (по
тоннажу) они превышают 75–80% [35]. Относительно транспортных издержек отме-
тим, что, по нашей оценке [4; 5], в России в первой половине 2000-х гг. их доля в конеч-
ных ценах полуфабрикатов составляла 10–30%, а в ценах сырьевых видов продукции
находилась в диапазоне от 20–40 до 70–80%.

Основные экономические следствия международного порядка, вытекающие из дей-
ствия механизма континентально-океанической дихотомии, выявляются в обобщенном
виде путем сравнения ценовой конкурентоспособности на мировом рынке продукции
из континентальных (внутриконтинентальные товаропроизводители) и океанических
(приморские товаропроизводители) стран [4]. При условии равенства основных элемен-
тов издержек (кроме, естественно, транспортных) себестоимость, а соответственно сто-
имость и цена идентичной продукции в континентальных странах и регионах вслед-
ствие повышенной транспортной составляющей будут заведомо выше, чем в океани-
ческих, что означает фактически ценовую неконкурентоспособность продукции внут-
риконтинентальных производителей на мировом рынке. При условии же обеспечения
одинаковой стоимости и цены идентичной продукции на мировом рынке структура ее
себестоимости (или издержек) в континентальных странах должна в той или иной мере
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трансформироваться. В этом случае относительная ценовая конкурентоспособность
продукции внутриконтинентальных производителей может достигаться главным обра-
зом за счет как более низких оплаты труда и амортизационных отчислений (и, по воз-
можности, сокращения издержек на энергию, топливо, сырье и т.д.), так и определенно-
го уменьшения прибыли.

Такой деформацией всей системы финансово-экономических показателей работы
внутриконтинентальных производителей – уменьшением оплаты труда, амортизацион-
ных отчислений, прибыли и пр. – автоматически определяется снижение инвестицион-
ных возможностей, эффективности производства, бюджетных доходов, покупательной
способности населения, емкости потребительского рынка и т.д. Итоговыми следствия-
ми этих негативных изменений являются замедление экономического роста и снижение
уровня жизни населения континентальных стран по сравнению с океаническими. По
этому поводу выдающийся шведский экономист Б. Улин (Олин) справедливо заметил:
«Если бы Чехословакия была островом, как Великобритания, то ее отрасли, безусловно,
имели бы большее значение, а уровень жизни был бы существенно выше, чем сейчас»
[53, с. 235]. Близкий смысл заложен в словах классика советского экономического райо-
нирования Н.Н. Колосовского: «Районы, лучше обеспеченные природными ресурсами
или удачно географически расположенные – с малыми издержками по транспорту, дол-
жны накоплять больше» [22, с. 237].

Рассмотренный механизм является, по нашему мнению [4; 5], одним из ведущих
среди всей совокупности механизмов, определяющих дифференциацию мирохозяйствен-
ного устройства. «Континентально-океанический» перераспределительный механизм
доходов (механизм перераспределения массы прибавочного продукта от континенталь-
ных стран к океаническим) оказывает исключительно сильное непосредственное и опос-
редованное влияние на современное международное и региональное развитие. Вместе с
тем, малопродуктивными будут, очевидно, и прямолинейные выводы о непосредствен-
ном решающем влиянии макроположения стран относительно морских путей на уро-
вень их социально-экономического развития. Н.Н. Колосовский, говоря об эффективно-
сти производства в различных районах, справедливо отмечал: «Решает дело не абсо-
лютная дешевизна энергии или дороговизна транспортирования в том или ином районе,
а конечный результат по совокупности всех статей» [22, с. 161].

 Неблагоприятное внутриконтинентальное положение при прочих равных условиях
лишает соответствующие страны потенциала необходимого экономического динамиз-
ма, ухудшает возможности участия их в мирохозяйственных связях, затрудняет и удоро-
жает доступ к непрерывно возрастающим мировым потокам – как к традиционным то-
варным, так и к финансовым, инновационным и информационным. Однако выгодное
положение относительно моря создает только возможности экономического роста, и как
их реализует та или иная страна определяется всецело общественно-историческими
условиями. Примером начала успешной реализации выгод своего приморского положе-
ния является бурный экономический рост Китая, наблюдающийся главным образом в
приближенных к морю районах. Другой пример подобного рода – быстрые темпы раз-
вития в последние десятилетия так называемых «новых индустриальных стран» Вос-
точной Азии – Тайваня, Гонконга, Республики Корея и Сингапура, отличающихся ост-
ровным или приморским положением. Еще одним примером служит сравнительное бла-
гополучие, характерное для ряда малых (так называемых оффшорных) островных стран,
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являющихся центрами финансовых, туристических, торговых, транспортных и пр. ус-
луг международного значения (Багамские острова, Бруней, Барабадос и др.). Следова-
тельно, при удачном сочетании внутренних и внешних условий фактор благоприятного
относительно моря макроположения играет очень важную роль в ускорении экономи-
ческого развития соответствующих стран.

Основные положения предложенной нами концепции континентально-океанической
дихотомии хорошо согласуются с результатами масштабных разработок, проведенных
на базе обширных статистических материалов по всем странам мира группой видных
экономистов Гарвардского университета под руководством Дж. Сакса [63; 64]. Амери-
канские исследователи установили факт значимого влияния транспортных издержек на
рост современных национальных экономик, наличие объективных преимуществ у стран
с низкими транспортными издержками в обеспечении конкурентоспособности своей
продукции, устойчивую закономерность увеличения транспортных издержек с продви-
жением от морских побережий во внутриконтинентальные районы, связь значений ВВП
на душу населения по странам мира с размерами транспортных издержек и соответ-
ственно с положением стран относительно моря и т.д. [63; 64].

Освоение морских путей и генезис мирового хозяйства

Развитие мировой цивилизации и мирового хозяйства исторически неизбежно связа-
но с широким использованием транспортно-коммуникационных свойств акваторий мо-
рей и океанов. Во-первых, суша занимает всего лишь 29% земной поверхности, а 71%
ее представлен Мировым океаном, причем континенты отделены друг от друга морями
и океанами. Во-вторых, по суше намного труднее и дороже перевозить массовые грузы,
чем по воде. Поэтому о возникновении мирового хозяйства и мирового рынка в их со-
временном понимании можно говорить только со времени начала Великих географи-
ческих открытий на рубеже XV-XVI вв., когда человечество, а точнее, западноевропей-
ская цивилизация приступили к активному включению в сферу своей жизнедеятельно-
сти акваторий Мирового океана. Видный британский историк А.Дж. Тойнби писал: «Ре-
волюционное изобретение Запада – это использование Океана вместо Степи в качестве
основного средства всемирной коммуникации. Передвижение по океану, вначале на па-
русниках, затем на пароходах, позволило Западу объединить весь обитаемый мир, вклю-
чая обе Америки» [50, с. 56].

Философ и историк А.М. Буровский, отстаивающий евроцентрическую «западни-
ческую» модель глобализации, считает, например, что общность мира, созданная и со-
здаваемая Великими географическими открытиями, колониализмом и международным
разделением труда, возникла только потому, что «…одна из региональных цивилизаций
– западнохристианская – сумела стать доминирующей цивилизацией в масштабах Зем-
ного шара» [13, с. 142]. Важнейшим же материально-техническим фактором, позволив-
шим европейцам постепенно сформировать и отладить систему международного разде-
ления труда, основанную на торговле на дальних расстояниях и неэквивалентном обме-
не, является, очевидно, их ведущая роль в развитии морского судоходства. «Не дальнее
ли плавание вкупе с капитализмом обеспечили превосходство Европы – просто в силу
того, что эти новшества не получили массового распространения?» – задает наводящий
вопрос крупнейший французский геоисторик Ф. Бродель [8, с. 20].
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Следует, правда, отметить, что при анализе феномена необычайного превосходства
Запада над другими цивилизациями планеты среди историков нет какого-либо единства
мнений. Так, видный исследователь А.И. Уткин [54], объясняя этот феномен стечением
нескольких исключительно благоприятных обстоятельств (отсутствие внешней воен-
ной угрозы, историческое наследие античности, духовная «модернизация», книгопеча-
тание и др.), даже не упоминает фактор овладения океаном. О.И. Пыльцын [43], наобо-
рот, считает роль моря в подъеме Западной Европы ключевой, поскольку до самого пос-
леднего времени главным стимулом развития западноевропейской цивилизации было
освоение морских и океанических путей и лежащих за ними территорий.

В исторической науке до конца не решена также следующая важная проблема: поче-
му в соревновании по овладению океаном победили мореплаватели Запада, а не арабс-
кие, индийские, малайские, китайские или японские мореходы, флоты которых перед
эпохой Великих географических открытий в техническом отношении нисколько не ус-
тупали европейским? Португальская каравелла ХV в. представляла собой небольшой
парусник с тремя мачтами, тогда как предназначенные для моря китайские джонки с 6-
12 парусами и командой в тысячу человек не имели тогда себе равных [9]. Причины
победы над открытым океаном именно западноевропейских моряков следует искать,
видимо, не в технической, а в политической и социально-экономической стороне дела.
Из возможных объяснений этого нам ближе точка зрения историка О.И. Пыльцына [43]
о положительном влиянии на развитие мореплавания политико-экономической раздроб-
ленности Западной Европы и отрицательном – сверхцентрализации управления в круп-
ных империях, прежде всего в Китае. Данная точка зрения согласуется в общих чертах с
мнением других исследователей – как представителей прошлых столетий (Ш.А. Мон-
тескье, А.Р. Тюрго, Г.В.Ф. Гегель и др.), так и наших современников (Ф. Бродель, Ф.А.
Хайек, А.П. Прохоров и др.).

На территории Великой Китайской равнины, не имеющей каких-либо существен-
ных географических членений, оказались все основания для формирования единой мо-
нолитной империи, внутри которой конкуренция подавлялась условиями жесткой цент-
рализации. Наличие же огромного территориального массива, наиболее благоприятно-
го в Восточной Азии для хозяйственной деятельности, предопределило доминирующее
положение Китая в окружающем мире, своеобразную самодостаточность и «закрытость»
китайской цивилизации, что препятствовало широкому использованию морских дорог
и заморской экспансии. Так, масштабные китайские морские экспедиции – в Индоне-
зию, Индию, Аравию, Восточную Африку и т. д. – были приостановлены в 1430-х гг. по
воле собственных императоров; вступив на путь самоизоляции, Китай надолго отвер-
нулся от океана [9].

В то же время особенности строения морского побережья Западной Европы стали
важнейшей географической предпосылкой ее мозаичного политического устройства:
сильная изрезанность береговой линии с обилием заливов, островов и полуостровов
предполагает наличие полуизолированных территорий, на основе которых возникают
отдельные государства и «свободные» города-порты. Большое число независимых по-
литических образований вело между собой постоянную конкурентную борьбу, в ходе
которой происходил отбор наиболее перспективных вариантов развития. Одним из та-
ких ключевых вариантов оказалось покорение открытого океана – именно успехи в ос-
воении морских и океанических путей выдвигали отдельных представителей приморс-
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ких городов и стран в лидеры западноевропейской, а затем и мировой цивилизации –
города Северной Италии (Венеция и Генуя), Португалия, Испания, Голландия, Англия,
отчасти Франция. Следовательно, рывок Западной Европы с рубежа XV-XVI вв. вполне
объясним в географическом отношении влиянием фактора континентально-океаничес-
кой дихотомии: западная оконечность Евразии имела самые благоприятные на конти-
ненте условия для развития морской цивилизации.

Знаменитый английский политэконом XVII в. В. Петти первым дал количественную
оценку выгод, обусловленных приморским положением стран Западной Европы. При
объяснении экономических успехов Голландии он особое внимание уделил благоприят-
ным условиям для становления и расцвета судоходства в связи с положением страны на
берегу моря и одновременно в устьях трех больших рек, протекающих через богатые
государства [39]. Страна обладает колоссальными экономическими преимуществами
перед большинством других государств вследствие самых низких транспортных затрат
в производстве и торговле, поскольку в Голландии нет предприятий, удаленных от мор-
ских и речных путей более чем на одну милю, а расходы на перевозку водой обычно
составляют лишь пятнадцатую или двадцатую часть расходов на сухопутные перевозки.
По расчетам В. Петти [39], экономический выигрыш Англии от использования в экс-
портно-импортных операциях эффекта своего островного положения (каждый пункт
находится от морского берега в среднем на расстоянии лишь 12 миль) огромен: этот
выигрыш эквивалентен результатам труда 1 млн чел. (при численности всего населения
страны того времени менее 10 млн чел.).

Динамика и особенности открытия и освоения европейцами акваторий, с одной сто-
роны, и территорий земного шара, – с другой, хорошо раскрывают роль мореплавания в
этих важнейших мировых процессах. До начала Великих географических открытий
познания европейцев об окружающем мире ограничивались в основном Европой, за-
падной половиной Азии и Северной Африкой. В результате же этих открытий к концу
ХVII в. мореплавателям и первопроходцам Западной Европы и России удалось разве-
дать и в той или иной мере исследовать подавляющую часть прибрежной полосы конти-
нентов и акватории Мирового океана. Были определены контуры Евразии (кроме ее край-
ней северо-восточной части), Африки, Южной и Средней Америки, части Австралии
[15; 16; 27]. Однако внутренние области Северной и Южной Америки, Африки и Авст-
ралии, часть Центральной Азии и Сибири, вся Антарктида все еще скрывались от взо-
ров исследователей.

Как видим, намного легче было пересечь на морских кораблях два океана и достичь
берегов Австралии или открыть разбросанные по громадным просторам Тихого (Вели-
кого) океана острова Полинезии и Микронезии, чем проникнуть по суше в глубь гораз-
до более близкой Африки. Ф. Бродель указывает: «Победа в океанском мореплавании,
бывшая колоссальной победой, колоссальной инновацией, создала всемирную систему
связей. … Вплоть до XVIII в. плавания были нескончаемы, а наземный транспорт как
будто поражен параличом» [9, с. 377-378]. Действительно, к концу ХVIII в. были изуче-
ны побережья всех материков за исключением Антарктиды и полярной части Северной
Америки, тогда как проникновение во внутренние области Африки, Южной Америки и
Австралии еще только началось [15; 16; 27]. Лишь в ХIХ в. стерты оставшиеся «белые
пятна» (да и то далеко не все) в глубине материков и крупных островов, открыта (но не
исследована) Антарктида – последний дотоле неизвестный континент Земли. Таким
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образом, к концу ХIХ в. практически весь пригодный для обитания мир был в основном
исследован европейцами и подчинен им; именно к этому времени относится складыва-
ние мирового (всемирного) хозяйства, а мировой рынок товаров и услуг, возникший
еще в эпоху Великих географических открытий, охватил фактически весь мир [12].

В процессе формирования мирового хозяйства морской транспорт выступал не толь-
ко в роли важнейшей материально-технической основы обеспечения международного
разделения труда во все возрастающих масштабах, но и как непосредственный источ-
ник получения высоких доходов судовладельцами-перевозчиками и совокупностью за-
падноевропейских приморских стран в целом [35]. Так, в результате изучения богатого
исторического материала Ф. Бродель [7] делает обоснованный вывод о том, что разделе-
ние труда в мировом масштабе не было соглашением равных партнеров. Международ-
ный обмен был неравным, так как действовать во вторичном секторе экономики выгод-
нее, чем в первичном, а в третичном – выгоднее, чем во вторичном. Основа третичного
сектора – транспорт и торговля. «Несомненно, торговля на дальние расстояния играла в
генезисе торгового капитализма главную роль, она долгое время была его костяком», –
утверждает Ф. Бродель [10, с. 409].

Ф. Бродель так оценивает основные результаты освоения западноевропейцами бес-
крайних просторов Мирового океана: «Покорение открытого океана дало Европе всеоб-
щее превосходство на столетия. На сей раз техника – дальние плавания – создала «асим-
метрию» во всемирном масштабе, создала привилегированное положение» [9, с. 367]. По
данным К.Л. Цветкова [59], в сфере колониальной торговли (доставка и оптовая реализа-
ция товаров) норма прибыли в XVI в. достигала 4000 %, и только к концу XVII в. она
снизилась до 500–1000%. Во все времена ни в одной сфере экономики мира не было таких
сверхвысоких прибылей – в настоящее время норма прибыли для многих фирм находится
в пределах 4–10% [59]. Сверхприбыли, полученные в эпоху Великих географических от-
крытий рядом приморских государств и торговых компаний-монополистов Западной Ев-
ропы, создали самые благоприятные условия для первоначального накопления капитала и
последующего динамичного развития капитализма. Вполне естественно, что именно тор-
говая экспансия на базе морских перевозок на дальние расстояния и монополия на эти
перевозки помогли поднять отдельные западноевропейские экономики – особенно гол-
ландскую и английскую – на недосягаемые в то время в мире высоты. Как заметил по
данному вопросу еще в конце ХIХ в. американский геополитик А. Мэхэн: «Глубокое вли-
яние морской торговли на богатство и силу государств было ясно понято задолго до того,
как открыты были истинные принципы, управляющие ее ростом и процветанием» [36, с. 11].

Возникновение и рост капиталистического «мира-экономики», который в ХVIII-XIX
вв. распространил свое влияние и доминирование на экономику всего мира, закономер-
но связывалось вначале с побережьем Средиземного моря (Северная Италия), затем –
северных морей Европы (Голландия, города Ганзы), еще позже – Атлантического океана
(Великобритания, США). Действительно, согласно классификации такого известного
представителя «мир-системной» научной школы, как И. Валлерстайн [14], выделяется
три единственных случая гегемонии великих держав – Объединенные провинции (Гол-
ландия) в ХVII в., Соединенное королевство (Великобритания) в ХIX в., США в ХХ в.
Следовательно, все державы-гегемоны были приморскими (океаническими) странами,
построившими свое могущество во многом благодаря превосходству в морском судо-
ходстве и межконтинентальной торговле.
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Более того, стоявший на позициях евроцентризма видный русский философ-анар-
хист М.А. Бакунин с определенной долей истины, но, конечно, и с явным «перехлес-
том» отмечал: «Вся история, а главное большая часть прогресса в истории была сделана
народами прибрежными» [3, с. 284]. К. Маркс и Ф. Энгельс об экономическом развитии
Англии в ХIX в. говорят, в частности, следующее: «Нация, первенствовавшая в морской
торговле и обладавшая наибольшим колониальным могуществом, обеспечивала себе,
конечно, и самое широкое – как в количественном, так и в качественном отношении –
развитие мануфактуры» [30, с. 58]. Структурируя «миры-экономики» на центр, полупе-
риферию и периферию, Ф. Бродель [7; 8] относительно динамики доминирующих цен-
тров приходит к результатам, подтверждающим и в определенной мере уточняющим
вышеназванную классификацию держав-гегемонов И. Валлерстайна [14]. По мнению
Ф. Броделя [7; 8], центром (точнее, экономическим центром) европейского «мира-эко-
номики», а затем и всей мирохозяйственной системы всегда являлся доминирующий
приморский город: вначале Венеция (с конца XIV в.), затем последовательно Антверпен
(с начала ХVI в.), Амстердам (с конца ХVI в.), Лондон (с конца XVIII в.) и Нью-Йорк (со
второй четверти ХХ в.).

Завесу над тем, как указанными приморскими странами и городами было достигну-
то доминирование над всем остальным миром, приоткрывает А. Мэхэн: «Нация, кото-
рая стремилась обеспечить за собою несоразмерную долю благ морской торговли, при-
лагала все старания для исключения из участия в них других наций или присвоением
себе монополии мирным законодательным путем, или запретительными постановлени-
ями, или, когда эти пути не приводили к цели, – прямым насилием» [36, с. 11]. Подобны-
ми методами и прежде всего «прямым насилием» была создана обширнейшая колони-
альная система: колониальные владения западноевропейских стран занимали в 1900 г.
73 млн км2, или около 55% всей площади обитаемой суши (без Антарктиды) [27]. Мет-
рополиями колониальных империй стали девять приморских государств Западной Ев-
ропы – Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Португалия, Бель-
гия, Италия и Дания. Они эксплуатировали ресурсы собственно колоний, протекторатов
и доминионов, располагавшихся в Австралии (100% ее территории), Океании (98,9%),
Африке (90,4%), Азии (56,6%) и Америке (27,2 %) [27]. Материально-техническая осно-
ва такой широкомасштабной колониальной экспансии состояла прежде всего в интен-
сивном транспортном освоении европейцами морских и океанских акваторий. Попу-
лярный американский политолог С. Хантингтон, например, считает, что непосредствен-
ной предпосылкой экспансии Запада «…была технология: изобретение средств океанс-
кой навигации для достижения далеких стран и развитие военного потенциала для по-
корения народов» [56, с. 66].

Знаменитый американский философ, социолог и футуролог Э. Тоффлер [51] оцени-
вает динамику мировых колонизационно-интеграционных процессов, инициируемых
океаническими странами Западной Европы, следующим образом. Если к началу откры-
тия Америки Колумбом европейцы контролировали только 9% территории земного шара,
то к 1801 г. – треть, к 1880 г. – две трети, а к 1935 г. политический контроль осуществлял-
ся европейцами (и выходцами из Европы) над 85% земной поверхности планеты и над
70% ее населения [51]. Важно подчеркнуть, что обширная система колоний и полуколо-
ний трансформировалась затем (с середины ХХ в.) в конгломерат политически суверен-
ных, но экономически зависимых «развивающихся» стран, что позволяет современным
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«метрополиям» – ведущим океаническим державам – по-прежнему получать свобод-
ный и выгодный для них доступ к сырью, трудовым ресурсам и капиталам почти всей
мировой периферии и полупериферии планеты.

Как уже отмечалось, к концу ХIX в. сложился мировой (всемирный) рынок товаров и
услуг, под которым, согласно «узкому» определению, понимается совокупность только
тех товаров и услуг, которые продаются и покупаются на внешнем рынке, т.е. участвуют
в международной торговле [12]. Связь между формированием мирового рынка и завер-
шением открытия и освоением планеты еще в середине ХIX в. подметил К. Маркс: «Дей-
ствительная задача буржуазного общества состоит в создании мирового рынка, по край-
ней мере в его общих чертах, и производства, покоящегося на базе этого рынка. По-
скольку земля кругла, то, по-видимому, с колонизацией Калифорнии и Австралии и от-
крытием дверей Китая и Японии процесс этот завершен» [31, с. 295]. Главная отличи-
тельная особенность мирового рынка, сформировавшегося к рубежу XIX-XX вв., зак-
лючалась в коренном изменении существовавшей ранее структуры международной тор-
говли. Она была ограничена до этого в основном несколькими так называемыми «коло-
ниальными» товарами – первоначально наиболее ценными их видами (золото, серебро,
пряности, слоновая кость и др.), с добавлением затем сельскохозяйственной продукции
колониальных стран (кофе, сахар-сырец, табак и др.) [16; 27]. Теперь же доминирующи-
ми перевозимыми грузами, вовлеченными в сферу международной и особенно межкон-
тинентальной торговли, стали разнообразные массовые виды промышленной и сельс-
кохозяйственной продукции, представленные прежде всего сырьем (руда, уголь, лес,
зерно, нефть и др.), а также полуфабрикатами и готовыми изделиями.

Необходимые материально-технические предпосылки указанных изменений возникли
в первую очередь в связи с прогрессом на морском и сухопутном транспорте – с созда-
нием пароходов и железных дорог, которые снизили транспортные издержки, открыв
возможности для масштабных поставок большой массы товаров на дальние расстояния
[35; 47]. Ф. Энгельс указывает: «И, наконец, новые средства сообщения … – железная
дорога и океанские пароходы – применялись теперь в международном масштабе; они на
деле создали мировой рынок, существовавший до этого лишь в потенции» [61, с. 273].

Некоторые исследователи, например Н.А. Косолапов [23], считают, что формирова-
ние миросистемных международных отношений стало возможным лишь после того,
как в сферу жизнедеятельности человека был включен Мировой океан, а радикальные
перемены в этой миросистемности определяются технологическими рывками в морс-
ком деле. Так, в ХХ в. глобализации предшествовало появление супертанкеров, способ-
ных брать на борт сотни тысяч тонн груза, и судов-контейнеровозов, позволивших уп-
ростить и резко ускорить перевалку немассовых и высококачественных грузов [23].

Таким образом, как показывает ход исторических событий, мировое хозяйство и
мировой рынок сложились во многом благодаря преимуществам и совершенствованию
морского транспорта, который обеспечивал развитие международного разделения труда
и вширь, и вглубь, т.е. вовлекая в процесс обмена все новые и более дальние территории
и страны, с одной стороны, и все более громоздкие, массовые товары, – с другой. В силу
своего многовекового превосходства в эффективном морском судоходстве, закреплен-
ного затем исторической инерцией, приморские западноевропейские страны отладили
«под себя» всю систему международного разделения труда, монополизировав дальнюю
межконтинентальную торговлю и построив ее на неэквивалентном обмене. Во многом



Л.А. Безруков. Генезис мирового хозяйства... 65

благодаря этим преимуществам, передовые океанические державы Запада, ядро которо-
го составили западноевропейские страны и народы, представляют сейчас «процветаю-
щий» центр мирового хозяйства («золотой миллиард» планеты), резко отличающийся
от менее развитых периферийных и полупериферийных зон. Отсюда вполне логично
предположить, что современное мировое хозяйство и мировой рынок сформировались
преимущественно по готовым моделям развитых приморских (океанических) стран и в
их интересах. Речь идет в основном о совокупности передовых океанических держав
условного Запада, в которую, кроме исторического ядра из западноевропейских стран,
входят сейчас США и Япония, а также англоязычные Канада, Австралия и Новая Зелан-
дия.

Общемировые урбанизационные процессы в континентально-

океаническом разрезе

Общемировой исторический тренд в расселении человечества и размещении хозяй-
ства – неуклонное тяготение к побережьям теплых морей и океанов, особенно усилив-
шееся в минувшем столетии [11; 25; 41; 63; 64]. Ускоренное развитие прибрежных тер-
риторий во всех частях света носит объективный характер вследствие действия целого
комплекса благоприятных предпосылок (прежде всего, в силу дешевизны морского транс-
порта), способствующих повышению демографического и экономического потенциала
приморских районов и стран.

Общемировая тенденция тяготения хозяйства и населения к приморским зонам осо-
бенно рельефно проявляется в концентрации здесь крупнейших городов и городских аг-
ломераций. Анализ расположения относительно морских и океанических путей ведущих
городов и агломераций планеты осуществлен с помощью имеющихся статистических дан-
ных по их числу и численности населения за вторую половину ХХ в. [66; 68]. В качестве
статистической базы избрано число городов (агломераций) с людностью свыше 1 млн
жителей для 1950 г. и свыше 3 млн жителей для 2000 г. Выбор данных рубежей людности
обеспечивает приемлемую сравнимость результатов расчетов, поскольку число городов в
обеих выборках – 93 в первом случае и 98 во втором – различается незначительно.

Оценка произведена для трех основных зон удаленности от морских путей – при-
морских, континентальных и ультраконтинентальных. Города приморской зоны, распо-
ложенные не на самом побережье (Каир, Пекин, Париж, Сан-Паулу и др.), с культуроло-
гической точки зрения (образ жизни населения и пр.), конечно, нельзя считать строго
приморскими, но в экономическом отношении это вполне возможно вследствие исполь-
зования ими значительной части выгод морского транспорта. Внутри приморской зоны
особо выделена прибрежная полоса, имеющая ширину 50 км от океанов, морей и морс-
ких портов, 10–20 км от внутренних водных объектов, доступных для морских судов
определенной грузоподъемности. Благодаря использованию в морском судоходстве пу-
тей по Великим озерам и Св. Лаврентия, Рейну, Дунаю и Янцзы, в качестве «прибреж-
ных» рассматривались фактически являющиеся морскими портами такие города и агло-
мерации, как Чикаго, Детройт, Торонто, Монреаль, Дюссельдорф, Кельн, Ухань, Чун-
цин и др.

О важности для роста городов наличия морских путей красноречиво говорит тот
факт, что основная масса крупнейших городских центров и в середине, и в конце ХХ в.
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располагалась непосредственно на побережьях морей и океанов и в ближайшей к ним
полосе (табл. 1). В приморской зоне находится сейчас 78,6 % городов-мультимиллионе-
ров (с численностью населения свыше 3 млн чел.), причем 62,3% их лежит на самом
побережье. Доля крупнейших городов континентальной зоны почти в 5 раз меньше доли
приморской, а в ультраконтинентальной зоне располагается только один город (китайс-
кий Чэнду). Еще выше удельный вес приморской зоны в общей численности населения
городов-мультимиллионеров – около 81% в 2000 г., причем в прибрежной полосе про-
живает сейчас свыше 65% их населения.

За вторую половину ХХ в. удельный вес числа крупнейших городов (агломераций),
расположенных в прибрежной полосе, вырос незначительно – с 61,3 до 62,3%, хотя доля
приморской зоны в целом повысилась более заметно – с 75,3 до 78,6%. Соответственно
произошло снижение доли ведущих центров континентальной зоны. Следовательно,
общая тенденция сдвига крупнейших городов к морю просматривается достаточно от-
четливо, хотя темпы этого сдвига вследствие большой инерционности территориаль-
ных хозяйственно-расселенческих структур все же относительно невелики.

Обширные внутриматериковые пространства Азии, Африки, Южной и даже Север-
ной Америки до сих пор лишены крупнейших организующих городских центров. Отно-
сительно редка их сеть и в континентальных зонах (за исключением Европы и отчасти
Передней, Южной и Восточной Азии). В то же время весьма показательно сосредоточе-
ние городов-мультимиллионеров в приморской зоне, особенно в Западной Европе, Вос-
точной и Южной Азии, Северной и Южной Америке.

В ближайшие десятилетия следует ожидать дальнейшего увеличения доли числа и
численности населения крупнейших городов и агломераций, находящихся в приморс-
кой зоне. Это связано как с бурным экономическим ростом стран АТР, особенно Восточ-
ной Азии, так и с высокими темпами урбанизации стран Южной Азии, отчасти Африки
и Латинской Америки, где наблюдается доминирующее развитие в первую очередь при-
брежных территорий. К аналогичным выводам об усилении тенденции смещения насе-
ления к побережьям теплых морей приходят в своей фундаментальной работе такие
известные на Западе экономисты, как Дж. Сакс, Дж. Гэллап и А. Мэллинжер [63]. Ана-
лизируя преимущества приморских зон для экономического развития (низкие транс-

Таблица 1. Изменение распределения крупнейших городов (агломераций) мира по
зонам различной удаленности от морских путей во второй половине ХХ в.

1950 г. 2000 г. 

Города (агломерации) 

свыше 1 млн чел. 

Города (агломерации) 

свыше 3 млн чел. 

Зона удаленности 

от морских путей 

Число Доля, % Число Доля, % 

Приморская 

В том числе: 

прибрежная полоса 

Континентальная 

Ультраконтинентальная 

70 

 

57 

23 

- 

75,3 

 

61,3 

24,7 

- 

77 

 

61 

20 

1 

78,6 

 

62,3 

20,4 

1,0 

Всего 93 100 98 100 

Рассчитано по: [66; 68].
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портные расходы, легкость включения в глубокое разделение труда, устойчивые и уве-
личивающиеся доходы на душу населения), они, в частности, считают, что сдвиги де-
мографического потенциала будут иметь не только относительный, но и абсолютный
характер. Такая тенденция объясняется нарастанием темпов внутренней и международ-
ной массовой миграции населения из глубинных районов развивающихся стран в их
приморские города и агломерации.

Необходимо также подчеркнуть первенствующую роль морских путей в образова-
нии мегалополисов – современных урбанистических систем надагломерационного уров-
ня, которые не только сосредоточивают в развитых странах значительную часть их на-
селения и наиболее важных и прогрессивных видов деятельности, но и формируют ка-
чественно новые образ и стиль жизни. Мегалополисы представляют собой высокоурба-
низированные пространственные структуры полосовидной конфигурации, возникаю-
щие путем срастания близко расположенных крупнейших городских агломераций [40].
Весьма примечательно, что все мегалополисы формируются или на морских и океани-
ческих побережьях, или вдоль внутренних водных объектов, доступных для морских
судов.

Так, самый большой в мире по численности населения мегалополис Токайдо (около
70 млн чел.) сложился на Тихоокеанском побережье Японии между Токио и Осакой [38;
40]. В США на Атлантическом побережье между Бостоном и Вашингтоном формирует-
ся мегалополис Босваш (50 млн чел.); на побережье Великих озер между Чикаго и Пит-
тсбургом – Чипиттс (около 40 млн чел., с тяготеющей канадской агломерацией Торонто
– свыше 45 млн чел.); на Тихоокеанском побережье между Сан-Франциско и Сан-Диего
– Сансан (20 млн чел.) [38; 40]. Самый крупный в Западной Европе Рейнский мегалопо-
лис (свыше 35 млн чел.), развиваясь вдоль нижнего и среднего течения используемого в
морском судоходстве Рейна, включает города и агломерации Нидерландов (Амстердам,
Роттердам, Гаага и др.) и Германии (Эссен, Дюссельдорф, Кельн и др.). На морских
путях находятся и главные центры Английского мегалополиса (около 35 млн чел.) –
Лондон, Ливерпуль, Манчестер и др.

Быстрорастущие агломерации на побережьях теплых морей становятся ядрами скла-
дывающихся мегалополисов в крупных развивающихся странах – в Китае, Индии, Ин-
донезии, Бразилии, Нигерии, Египте и др. Например, в Китае на побережье Желтого
моря интенсивно формируется мегалополис Пекин–Тяньцзинь, на побережье Восточ-
но-Китайского моря и в низовьях Янцзы – мегалополис Шанхай–Нанкин–Ханчжоу, на
побережье Южно-Китайского моря – мегалополис Гуанчжоу–Шеньчжень–Сянган–
Аомынь–Чжухай [38; 40]. Последнему из названных мегалополисов – Южнокитайско-
му – предрекают судьбу одного из самых выдающихся урбанистических, индустриаль-
ных и деловых центров ХХI в. с ярко выраженной экспортной ориентацией и крупней-
шим в мире скоплением портовых мощностей [21].

Таким образом, если городские агломерации с людностью свыше 3 млн жителей (го-
рода-мультимиллионеры) не могут полноценно развиваться в настоящее время на тер-
риториях ультраконтинентальных зон, то мегалополисы с людностью в десятки милли-
онов человек не способны формироваться в пределах не только ультраконтиненталь-
ных, но и даже континентальных зон. Данную особенность подметил ранее О.К. Куд-
рявцев [24], обнаружив огромные внутриматериковые пространства, обойденные гло-
бальным каркасом расселения (азиатская часть России, север Канады, азиатские, афри-
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канские и австралийские пустыни и т.д.). Благоприятными предпосылками для роста
крупных городских агломераций и формирования мегалополисов обладают, следователь-
но, почти исключительно приморские зоны и особенно их прибрежные полосы. Г.М.
Лаппо считает, например, что мощные факторы, связанные с приморским расположени-
ем городов, «…открывают перед ними почти беспредельные горизонты для развития и
роста» [26, с. 79].

Общемировую тенденцию усиления притяжения городского населения к морским и
океаническим побережьям убедительно подтверждают изменения в иерархии 20 веду-
щих городских агломераций земного шара по численности населения за вторую полови-
ну ХХ в. И в 1950 г., и в 2000 г. в приморских зонах находилось 18 агломераций, а в
континентальных – только 2 (Москва и Мехико в 1950 г.; Мехико и Дели в 2000 г.) (табл.
2). Вместе с тем, число агломераций прибрежной полосы выросло с 13 в 1950 г. до 15 в
2000 г. Получается, что в результате сдвига населения к теплым морям 90% самых круп-
ных агломераций мира располагается сейчас в приморских зонах, в том числе 3/4 их
непосредственно на побережьях. В прибрежной полосе находятся сейчас Токио, Бом-
бей, Нью-Йорк, Лагос, Лос-Анджелес, Калькутта, Шанхай, Буэнос-Айрес, Дакка, Кара-
чи, Джакарта, Осака, Манила, Рио-де-Жанейро и Сеул; в приморских зонах на удалении
50–200 км от берега – Сан-Паулу, Пекин и Каир.

Тренды тяготения городских агломераций крупнейших стран к морским

путям

Проверим, насколько общемировому тренду тяготения городских агломераций к
морским путям соответствуют урбанистические процессы в таких крупнейших странах

Таблица 2. Изменение распределения 20 крупнейших городов (агломераций) США,
Китая, Канады, России и мира по зонам различной удаленности от морских путей в

XX в. (во второй половине XX в.), число городов (агломераций)

Рассчитано по: [29; 33; 37; 42; 60; 66; 68].

Зоны удаленности от моря, км 

Приморские Континентальные 
Ультраконтинен-

тальные 
Страна/ 

Мир 

Год 

оценки 

0-50 50-200 200-500 500-1000 1000-2000 
Свыше 

2000 

1900 15 - 1 4 - - 
США 

2000 15 - 3 2 - - 

1950 9 4 2 4 1 - 
Китай 

2000 11 4 2 2 1 - 

1951 12 2 1 2 3 - 
Канада 

1991 12 3 - 2 3 - 

1897 3 1 3 10 3 - 
Россия 

1999 2 1 2 3 9 3 

1950 13 5 1 1 - - Мир 

в целом 2000 15 3 1 1 - - 
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мира, как США, Китай, Канада и Россия. Подобный сравнительный анализ будет весьма
показательным, поскольку названные государства обладают самыми большими на пла-
нете массивами внутриконтинентальных пространств, но резко различаются между со-
бой по природным условиям, исторической специфике освоения территории, достигну-
тому уровню экономического развития, особенностям современного размещения про-
изводительных сил и т.д. Рассмотрим расположение относительно морских путей 20
национальных городов-лидеров, или ведущих городских агломераций (первых по чис-
ленности населения) на начало (или середину) и конец ХХ в.

Сдвиги в «верхнем эшелоне» городской системы США, т.е. в иерархии 20 крупней-
ших агломераций, анализировались за последнее столетие с использованием статисти-
ческих данных за 1900 г. [57; 58] и 2000 г. [68]. К концу века состав этих агломераций,
получивших название «стандартных консолидированных статистических ареалов»
(СКСА), обновился наполовину. При этом число приморских агломераций не измени-
лось: в 1900 г. и в 2000 г. в приморской зоне находилось подавляющее большинство
главных американских центров – 15 из 20, т.е. 3/4 (табл. 2). Все они располагаются сей-
час непосредственно или на океанических побережьях – Атлантическом (Нью-Йорк,
Филадельфия, Вашингтон, Хьюстон, Бостон, Майами, Тампа, Балтимор и Норфолк) и
Тихоокеанском (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего и Сиэтл), или на побережье
Великих озер (Чикаго и Детройт), соединенных с Атлантикой системой морских глубо-
ководных и других судоходных путей по Св. Лаврентия и каналам Эри и Шамплейн.

Оставшиеся пять агломераций находятся в континентальной зоне: три из них (Дал-
лас, Атланта и Финикс) – в пределах полосы 200-500 км от моря; две (Миннеаполис и
Сент-Луис) – в 500–1000 км от моря, причем размещение последних приурочено к круп-
нейшей речной артерии страны – Миссисипи. По сравнению с началом века в континен-
тальной зоне возросло число городов, более приближенных к побережьям (с 1 до 3),
тогда как число удаленных от них городов соответственно уменьшилось (с 4 до 2).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди 20 ведущих агломераций
США совсем не представлены города ультраконтинентальной зоны, хотя на удалении
свыше 1000 км от моря полностью или частично размещается 10 штатов из 50. О суще-
ственно меньшей степени освоенности и урбанизированности глубинных районов по
сравнению с приморскими свидетельствует их незначительный демографический по-
тенциал: по нашим подсчетам, удельный вес населения ультраконтинентальной зоны
составляет всего 3 %, а плотность населения в 8,3 раза ниже средней по стране и в 23
раза ниже соответствующего показателя приморской зоны.

Лишь отчасти столь ярко выраженную приморскую модель размещения демоэконо-
мического потенциала США можно объяснить историческими особенностями колони-
зации территории страны (ее заселение и освоение начиналось с прибрежных приатлан-
тических районов) и влиянием комплекса благоприятных природно-географических,
социальных и экологических факторов, обусловивших бурное развитие в последние
десятилетия так называемого «Солнечного пояса» от Флориды до Калифорнии (мягкий
и теплый морской климат, отсутствие экологически вредных производств, «курортные»
условия приморского проживания и т.д.) [48; 58]. В основном же тяготение к морю веду-
щих американских агломераций – объективный результат успешной реализации ими
своего чрезвычайно выгодного положения на важнейших океанических и морских тор-
говых путях в условиях непрерывного наращивания супердержавой своей внешнеэко-
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номической активности. Действительно, в международное разделение труда вовлечены
преимущественно приморские штаты с рассматриваемыми городами-лидерами: 55%
экспорта страны в конце ХХ в. давали всего 10 штатов, прилегающих либо к океаничес-
ким побережьям (Калифорния, Техас, Вашингтон, Нью-Йорк, Луизиана, Флорида, Мас-
сачусетс), либо к Великим озерам (Мичиган, Огайо, Иллинойс) [49].

Для Китая, рассматриваемого в составе собственно материкового Китая (или КНР),
Тайваня, Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао), в связи с отсутствием достоверных
сведений о людности городов за первую половину ХХ в. анализ динамики 20 ведущих
центров осуществлен с использованием имеющейся информации [68] за полувековой
период с 1950 по 2000 гг. За полвека состав главных центров обновился на семь городов.
Если в середине века в приморской зоне располагалось 13 городов-лидеров, причем 9 из
них – в прибрежной полосе, то в конце столетия число приморских центров выросло до
15, из которых уже 11 находилось непосредственно на побережье (табл. 2). На океани-
ческом побережье располагаются сейчас Шанхай, Тяньцзинь, Сянган (Гонконг), Тай-
бэй, Гуанчжоу, Далянь, Ханчжоу и Циндао; на доступной для морских судов Янцзы –
Чунцин, Ухань и Нанкин; в полосе 50-200 км от моря – Пекин, Шэньян, Цзыбо и Цзи-
нань.

С 1950 г. по 2000 г. число ведущих центров континентальной зоны сократилось с шес-
ти до четырех за счет наиболее удаленных от побережья городов. В полосе 200–500 км от
моря находятся сейчас Чанчунь и Тайюань, в полосе 500-1000 км – Сиань и Харбин.

В ультраконтинентальной зоне (1000–2000 км от моря) располагается один Чэнду
(кстати, вблизи от изолинии 1000 км). До сих пор огромные внутриматериковые про-
странства западной и средней части страны (Тибет, Синьцзян, Внутренняя Монголия и
др.) остаются относительно малонаселенными и слабо освоенными. В ультраконтинен-
тальной зоне, занимающей почти половину территории Китая, проживает менее 7% его
населения. Плотность населения здесь в 7 раз ниже средней по стране и в 28 раз ниже,
чем в приморской зоне.

В отношении же собственно Китая (восточная часть страны) негативное влияние
континентальности в значительной мере ослабляется благодаря сравнительно неболь-
шой удаленности наиболее развитых провинций и крупнейших агломераций от океани-
ческого побережья, очень широкому выходу территории к незамерзающим и открытым
морям, удобным связям с ними многих глубинных районов через разветвленную систе-
му судоходных рек и каналов (Янцзы, Сицзян, Хуанхэ, Великий канал и др.). Несмотря
на то, что население Китая по своим трудовым навыкам и образу жизни традиционно
относилось к сугубо «континентальным» народам, рост концентрации ведущих городс-
ких центров в прибрежной полосе говорит о выраженной тенденции повышения значи-
мости морских путей в урбанистическом и экономическом развитии страны. Особенно
это проявилось в последние десятилетия, когда поистине феноменальные результаты
принесла политика форсированного индустриального развития и наращивания экспор-
тного потенциала приморских восточных районов. Как следует из наших подсчетов,
произведенных на основе материалов А.И. Салицкого [46], суммарная доля выходящих
к океану провинций, городов центрального подчинения и автономных районов в ВВП
Китая в конце 1990-х гг. составляла около 60%, а в экспорте превосходила 90%. Анало-
гичные данные о неуклонном повышении доли приморских районов в экспорте страны
(более 90% в 2000-х гг.) приводит В. Гельбрас [17].
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Если для глубинных континентальных и особенно ультраконтинентальных районов
запада и центра по-прежнему характерны отсталое полунатуральное сельское хозяй-
ство, фрагментарность национального рынка, слабость межрегиональных и внешних
хозяйственных связей, то в сформировавшемся приморском сплошном поясе открытос-
ти стремительно растут старые и новые индустриальные города, возникают зоны техни-
ко-экономического развития и высоких технологий, быстрыми темпами увеличивается
экспортный потенциал и расширяются внешнеэкономические связи и контакты [32; 46;
62]. О резких межрегиональных социально-экономических диспропорциях «континен-
тально-приморского» характера убедительно говорят данные В. Таубманна [65]: разме-
ры валового регионального продукта в расчете на душу населения в приморских про-
винциях и городах в конце 1990-х гг. были в среднем в 2–4 раза выше, чем во всех ос-
тальных (внутриматериковых) провинциях, городах и автономных районах.

О превращении Китая в торговую сверхдержаву явно океанического геоэкономичес-
кого типа свидетельствуют, например, следующие факты: в начале ХХI в. китайская
внешняя торговля становится главным фактором, определяющим динамику объемов и
структуру мировых морских грузоперевозок; крупнейшей судоходной группой мира по
контейнерным перевозкам является сейчас государственная компания КНР; в десятку
ведущих по грузообороту морских контейнерных портов планеты входили в 2001 г. сра-
зу четыре порта «Большого Китая» – Сянган (Гонконг), Гаосюн или Каошунг (Тайвань),
Шанхай и Шэньчжэнь (КНР) [2; 34]. В основе успешной реализации курса на прибреж-
ный тип регионального экономического развития Китая лежит удачное использование
объективных преимуществ свободного и эффективного подключения приморских про-
винций и городов к системе мирового «океанического» хозяйства – районы же внутри-
материковой «глубинки» таких преимуществ практически лишены и до сих пор резко
отстают от приморских в экономическом отношении.

Большой интерес представляет анализ динамики процессов урбанизации относитель-
но удаленности от морских путей в Канаде – единственной наиболее близкой к России
страны по размерам территории и северному расположению. Полные сведения о люд-
ности ведущих городов (агломераций) Канады имеются только за 1951 г. [42] и 1991 г.
[29]. За рассматриваемые 40 лет ХХ в. состав главных центров изменился на четыре
города. При этом число приморских городов-лидеров увеличилось с 14 до 15, континен-
тальных – уменьшилось с 3 до 2, а ультраконтинентальных – осталось без изменений –
3 города ( табл. 2).

Расположение ведущих городских центров приморской зоны Канады довольно сво-
еобразно: подавляющее их большинство находится не на океанических побережьях, а
на доступной для морских судов воднотранспортной системе Великих озер и Св. Лав-
рентия. Непосредственно на их берегах лежат Торонто, Монреаль, Квебек, Гамильтон,
Сент-Катаринс, Уинсор, Ошава и Брамптон, на небольшом удалении от них – Оттава,
Лондон и Китченер. На Тихоокеанском побережье располагаются Ванкувер и Виктория,
на Атлантическом – Галифакс и Сент-Джонс.

В континентальной зоне в пределах 1000–2000 км от моря находятся Эдмонтон и
Калгари, в ультраконтинентальной (1000–2000 км) – Виннипег, Саскатун и Реджайна. За
рассматриваемый период ультраконтинентальные города заметно снизили свои ранги,
оказавшись оттесненными городами, более приближенными к морским путям. Ранг
Виннипега понизился с 4 до 7, Реджайны – с 15 до 20, Саскатуна – с 16 до 18. Ультракон-
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тинентальная зона, занимающая половину территории страны, заселена и освоена чрез-
вычайно слабо: плотность населения здесь в 58 раз ниже соответствующего показателя
приморской зоны.

Несмотря на огромную площадь внутриматериковых районов и наблюдаемый эко-
номический рост глубинных степных провинций и особенно нефтедобывающей Аль-
берты, несмотря на непосредственную близость «первого» рынка мира – США и тес-
нейшую хозяйственную интеграцию с ним вдоль всей сухопутной границы, доминиру-
ющее значение в демоэкономическом потенциале Канады имеют все же прилегающие к
морским путям приозерные и приморские районы. Одной из основных причин их уско-
ренного урбанистического и экономического развития выступают благоприятные воз-
можности осуществления эффективных внешних и внутренних связей водным путем
через морские порты на Великих озерах (Торонто, Гамильтон и др.) и Св. Лаврентия
(Монреаль и Квебек), на побережьях Тихого (Ванкувер и Виктория) и Атлантического
(Галифакс и Сент-Джонс) океанов.

Диаметрально противоположная картина динамики и размещения крупнейших цен-
тров относительно морских путей наблюдается в континентальной России. Использо-
вание статистических данных за 1897 г. [33; 37] и 1999 г. [60] показало, что за прошед-
шее столетие состав городов-лидеров обновился наполовину. Число городов примор-
ской зоны при этом уменьшилось с 4 до 3, континентальной – с 13 до 5, а ультраконти-
нентальной увеличилось с 3 до 12 (табл. 2). Если крупнейшие города (агломерации)
США, Китая и Канады в ХХ в. неуклонно смещались к морю, то для России, наоборот,
был характерен сдвиг подобных городов в наиболее глубинные внутриконтиненталь-
ные районы.

В настоящее время из 20 городов-лидеров только три – Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону и Краснодар – расположены в приморской зоне, причем лишь два первых из них –
непосредственно на побережье. К континентальной зоне приурочено пять городов: на
200–500 км от моря отстоят Волгоград и Воронеж, на 500-1000 км – Москва, Нижний
Новгород и Саратов. Подавляющая же часть ведущих центров (12) находится в ультра-
континентальной зоне: в пределах 1000-2000 км от моря расположено девять городов
Урала и Поволжья (Екатеринбург, Самара, Казань, Челябинск, Уфа, Пермь, Тольятти,
Ульяновск и Ижевск), более чем на 2000 км удалены от моря три города Сибири (Ново-
сибирск, Омск и Красноярск).

Вследствие произошедшего в ХХ в. смещения населения России в глубинные райо-
ны, его плотность в ультраконтинентальной зоне всего лишь в 5,8 раза уступает плотно-
сти населения приморской зоны, тогда как в США этот разрыв достигает 23 раз, в Китае
– 28 раз, в Канаде – даже 58 раз. В ультраконтинентальной зоне России находится 12 из
20 ее крупнейших городских центров (60 % их числа), тогда как в Канаде только 3 (15%),
в Китае – 1 (5%), а в США и мире в целом подобные ультраконтинентальные города-
лидеры отсутствуют совсем. В то же время, если в США, Китае и Канаде в приморской
зоне располагается 15 (75%) крупнейших городов (агломераций), в мире – 18 (90%), то
в России к ней приурочено всего 3 города (15%). Таким, образом, многолетняя направ-
ленность хозяйственно-расселенческих процессов в России (СССР) в сторону концент-
рации демоэкономического потенциала в глубинной внутриматериковой части террито-
рии не имеет близких аналогов среди крупнейших стран планеты.
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Современное расположение хозяйственно-расселенческих структур

крупнейших стран относительно моря

Выявленные различия в расположении ведущих городских центров относительно
морских путей между континентальной Россией и совокупностью крупнейших океани-
ческих стран мира – США, Китаем и Канадой – сами по себе очень показательны. Одна-
ко транспортно-географическую уникальность макроположения России (т.е. высокую
степень ее континентальности) среди других держав планеты целесообразно подтвер-
дить еще и с помощью дополнительных показателей. В качестве их выбрано четыре
следующих: площадь территории, численность населения, производство важнейших
видов сырья, экспорт важнейших видов сырья.

Из них первые два показателя – базовые для экономико-географических исследова-
ний подобного рода. Распределение площади территории стран по зонам удаленности
от морских путей характеризует заложенные преимущественно природой особенности
макроположения отдельных частей континентов относительно океанов и морей с круг-
логодичной навигацией и относительно внутренних водных объектов, доступных для
морских судов. Распределение по этим же зонам населения позволяет судить о том, в
какой мере современный «рисунок» расселения и отчасти тесно связанного с ним хозяй-
ства определяется расстоянием от моря и как реализуется возрастающее притяжение к
нему населения. Именно поэтому последний показатель используется нами при опреде-
лении степени транспортно-географической континентальности стран мира [4]. Распре-
деление производства и экспорта важнейших видов сырья крупнейших стран по зонам
удаленности от морских путей говорит о связи между масштабами хозяйственной ак-
тивности и расстоянием от моря, а изменение долей этих зон при переходе от производ-
ства к экспорту – о степени адаптации хозяйственных комплексов стран к внутриконти-
нентальному функционированию. В расчетах применялись данные по производству и
экспорту самых массовых (многотоннажных) видов сырья – угля, нефти и железной
руды.

Определение долей зон различной удаленности от морских путей для площади тер-
ритории и численности населения не представляет большой сложности. В оценке рас-
пределения по этим зонам производства и экспорта сырья использованы обширные фак-
тические материалы и методические приемы, освещенные нами ранее [4; 5]. Здесь толь-
ко укажем, что вначале для стран получены доли зон в производстве и экспорте отдель-
ных видов сырья – угля, нефти, железной руды. Затем эти доли были просуммированы
по каждой зоне, а сами суммы представлены в свою очередь как удельные веса от 100%.
В итоге получены интегральные показатели, характеризующие распределение по иско-
мым зонам производства и экспорта всей совокупности рассматриваемых видов сырья.
В расчетах учтено отсутствие экспорта нефти у США и Китая и экспорта железной руды
у Китая.

При анализе рассматриваемых показателей внимание акцентируется прежде всего
на резких различиях между Россией и совокупностью других стран в распределении по
зонам удаленности от морских путей численности населения, производства и экспорта
важнейших видов сырья, тогда как в распределении площади территории эти различия
не столь существенны (табл. 3). Особо резкие несоответствия территориальных струк-
тур населения и хозяйства России с другими странами выявляются при сравнении удель-
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ных весов приморских и ультраконтинентальных зон. Доли приморских зон США, Ка-
нады и Китая превышают соответствующую долю России по численности населения в
3-5 раз, производству важнейших видов сырья – в 3–8 раз, их экспорту – в 3–7 раз.
Наоборот, удельный вес ультраконтинентальных зон США, Канады и Китая уступает
аналогичному показателю России по численности населения в 6–13 раз, производству
сырья – в 4–7 раз. Экспорт рассматриваемых видов сырья из ультраконтинентальных
зон США, Канады и Китая статистикой не зафиксирован, тогда как в России 60% экс-
порта этих видов сырья дают наиболее глубинные внутриматериковые районы.

Установлена также такая фундаментальная закономерность, как увеличение во всех
странах долей приморских зон при переходе от производства к экспорту важнейших
видов сырья. Это можно объяснить лишь наличием ограничений на перевозку много-
тоннажной продукции, что обусловлено высокими транспортными издержками, связан-
ными с преодолением протяженных сухопутных расстояний. Как видим, самыми благо-
приятными транспортными возможностями в экономическом отношении обладают при-
морские зоны, которые дают сейчас 65–70% совокупного экспорта рассматриваемых
видов сырья США и Китая и 35% – Канады. Применительно к России данная законо-
мерность выражена гораздо слабее (доля экспорта приморской зоны чуть более 10 %),
так как основные районы добычи сырья и соответственно его экспорта находятся преж-
де всего в ультраконтинентальной зоне.

Полученные результаты позволяют говорить еще об одной особенности территори-
альной организации общества России. Речь идет о том, что размещение центров добычи

Таблица 3. Распределение территории, населения, производства и экспорта сырья
крупнейших стран мира по зонам различной удаленности от морских путей в конце

ХХ–начале ХХI вв., в %

Рассчитано по: [6; 20; 28; 29; 44; 49; 52; 60; 67 ].

Зона удаленности от морских путей 
Показатель 

(год оценки) 
Страна 

Приморская 
Континен- 

тальная 

Ультраконти- 

нентальная 

Площадь территории 

США 

Канада 

Китай 

Россия 

22,9 

9,3 

12,0 

4,3 

52,0 

40,6 

39,5 

29,0 

25,1 

50,1 

48,5 

66,7 

Численность населения 

(1990; Россия – 1999) 

США 

Канада 

Китай 

Россия 

63,9 

76,7 

47,1 

14,6 

33,1 

16,2 

46,1 

45,7 

3,0 

7,1 

6,8 

39,7 

Производство 

важнейших видов сырья 

(уголь, нефть и железная 

руда) (1998–2003) 

США 

Канада 

Китай 

Россия 

45,3 

16,7 

45,0 

5,6 

36,7 

70,0 

45,0 

24,3 

18,0 

13,3 

10,0 

69,7 

Экспорт важнейших 

видов сырья (уголь, 

нефть и железная руда) 

(1998–2003) 

США 

Канада 

Китай 

Россия 

65,0 

35,0 

70,0 

10,4 

35,0 

65,0 

30,0 

29,6 

– 

– 

– 

60,0 
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и экспорта сырья имеет в стране намного более выраженный континентальный харак-
тер, чем расселение ее населения. Как можно предположить, степень транспортно-гео-
графической континентальности территориальных хозяйственных структур России в
целом существенно выше степени континентальности ее расселенческих структур.

Континентальность России и рост транспортных издержек

на постсоветском этапе

Отдельные экономисты и географы задают, казалось бы, вполне резонный вопрос:
почему транспортные издержки не оказывают негативного воздействия на США, Китай
или Канаду, сопоставимые с Россией по величине территории? Конкретный ответ со-
стоит в том, что транспортные издержки увеличиваются не столько с ростом площади
страны, сколько с удаленностью ее главных демоэкономических центров от дешевых
морских путей. Несмотря на наличие огромных внутриматериковых территорий, подав-
ляющая часть демоэкономического потенциала крупнейших стран мира – США, Китая,
Канады, Австралии, Бразилии и др. – тяготеет к морским и океаническим побережьям.
В отличие от этих стран, принадлежащих к океаническому геоэкономическому типу,
преобладающая часть демографического и особенно экономического потенциала Рос-
сии сосредоточена в ультраконтинентальных и континентальных районах. Отсюда вы-
текает гипертрофированно повышенная в сравнении с другими державами значимость
для России относительно затратных сухопутных перевозок, что неизбежно обусловли-
вает весомые транспортные расходы, ведущие к удорожанию продукции и снижению ее
ценовой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Следует учитывать, что и в обозримой перспективе макроположение относительно
морских и океанических путей будет оказывать дифференцирующее влияние на страны
мира. Более того, в отдельные периоды влияние континентально-океанической дихото-
мии на экономическое развитие тех или иных стран может даже возрастать. Ярким при-
мером этого является усиление неблагоприятных экономических последствий конти-
нентальности России на постсоветском этапе, обусловленное коренным изменением в
1990-х гг. государственных приоритетов в развитии отечественной экономики и обще-
ства в целом.

В советский период удорожающее влияние фактора континентального макрополо-
жения отчасти «сглаживалось» благодаря целенаправленной государственной политике
по снижению транспортных тарифов, магистрализации железнодорожного транспорта,
регулированию ценообразования в базовых отраслях хозяйства, формированию терри-
ториально-производственных комплексов и др. В постсоветский же период в условиях
сильнейшего сокращения регулирующих и перераспределительных функций государ-
ства и стремительной интеграции России в мировой рынок «глубинность» территори-
альной структуры отечественной экономики превратилась в негативный фактор ее фун-
кционирования. В конкретном плане это определилось совместным действием следую-
щих причин, так или иначе связанных с высокой степенью континентальности страны:
разрушением внутренних хозяйственных связей с заменой их на более дальние между-
народные; усилением степени глубинности размещения экспортоориентированной про-
мышленности; более заметным доминированием в дальних и сверхдальних перевозках
малотранспортабельного сырья над конечной продукцией; опережающим ростом транс-
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портных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую продукцию; потерей основ-
ных незамерзающих морских портов в результате распада СССР и возникновением до-
полнительных барьеров в лице новых независимых государств Балтии и СНГ на пути
транзитных перевозок экспортно-импортных грузов [4].

Действие названных выше причин в условиях сложившихся в советский период тер-
риториальных хозяйственных структур и пропорций обусловило резкое повышение
удельных транспортных издержек. Согласно имеющимся оценкам [19; 45], доля транс-
портных издержек в совокупной стоимости российской продукции достигает небыва-
лых в мире величин – до 50% и выше. В конце 1990-х гг. транспортные издержки на
единицу продукции в России были намного выше их уровня в других крупных странах
– в сравнении с США – в 6 раз, с Китаем – в 4,5 раза [1].

По мнению Г.А. Гольца [18], именно опережающий рост в 1990-е гг. по сравнению со
средним уровнем цен в стране тарифов на продукцию трех базовых естественных моно-
полий – электроэнергетики, нефтепереработки и железнодорожного транспорта – обус-
ловил еще более затратный характер российской экономики. Следовательно, непомер-
ная величина транспортной составляющей во многом определяет и общий повышен-
ный уровень издержек производства отечественной промышленной продукции, превы-
шающий соответствующий уровень в главных странах Западной Европы в 2,1–2,3 раза,
в США – в 2,7 раза, в Японии – в 2,8 раза [1]. Влияние резко выросших транспортных
издержек, наряду с удорожающим действием других факторов, привело в итоге к тому,
что за 12 лет реформ эффективность российской рыночной экономики оказалась в це-
лом в 2 раза ниже прежней советской, а цена единицы продукции, как минимум, повы-
силась в 1,7 раза [55]. Между тем реальна угроза дальнейшего роста транспортных из-
держек, связанная с реформированием систем железнодорожного транспорта и элект-
роэнергетики и подготовкой к вступлению страны во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО).

В повышении транспортных издержек на постсоветском этапе «повинна», конечно,
не столько континентальность страны, сколько новые экономические условия и приори-
теты, недостаточно учитывающие национальную географическую специфику и возни-
кающие на ее основе причинно-следственные цепочки детерминации, в том числе адап-
тированные к континентальному макроположению территориальные хозяйственно-рас-
селенческие структуры. Данные структуры формируются десятилетиями и обладают
большой инерционностью, тогда как стратегические ориентиры в политике и экономи-
ке России изменились в начале 1990-х гг. слишком быстро. Вместе с тем, негативное
влияние на отечественную экономику фактора высокой степени континентальности стра-
ны отнюдь не фатально, так как оно может быть ослаблено путем реализации комплекса
экономических, экономико-географических и организационных мер, направленных в
конечном счете на минимизацию транспортных издержек [4].

Таким образом, континентально-океаническая дихотомия, являясь одним из важней-
ших географических факторов международного и регионального развития, играет веду-
щую роль не только в генезисе и структурировании мирового хозяйства, но и в урбани-
зационных процессах современности. При этом необходимо отдавать ясный отчет в том,
что рассматриваемый фактор представляет собой хотя и существенную, но все же толь-
ко одну линию влияния на эффективность и результаты экономической деятельности в
различных странах и регионах. Этот фактор находится во взаимодействии со многими
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другими детерминантами общественного и экономического развития, в связи с чем его
не следует абсолютизировать. Однако роль континентально-океанической дихотомии
не нужно и преуменьшать, поскольку совокупность складывающихся на ее основе и под
ее воздействием связей, отношений и механизмов по-прежнему в значительной мере
определяет геоэкономическую дифференциацию планеты, неравномерность развития
стран и регионов в общей системе мирохозяйственных центро-периферических отно-
шений.
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ОФШОРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕТИ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Б.А. Хейфец

Кризис и офшоры

К концу ХХ века офшорные юрисдикции завоевали особые позиции в мировой эко-
номике. С одной стороны, они стали мощными полюсами финансовой глобализации,
способствуя активизации разнообразных трансграничных финансовых потоков и уско-
рению оборота финансовых активов. Предлагая новые формы финансового менеджмента
и тщательно сохраняя конфиденциальность, офшоры стали убежищем для крупных ча-
стных капиталов и даже местом жительства многих обеспеченных граждан. Иными сло-
вами, офшоры стали неотъемлемой частью глобальной экономики, без учета и понима-
ния этой составляющей невозможно представить не только реальную картину трансгра-
ничных потоков мирового богатства, но и формирование новой мотивации у глобаль-
ных инвесторов, к которым относится все большее число компаний и частных лиц.

С другой стороны, офшорные налоговые гавани стали ключевым звеном разнооб-
разных схем легального и нелегального ухода от налогов, важнейшим элементом тене-
вых экономик, с которыми борются власти всех стран мира. Офшоры превратились в
мировые «прачечные» по отмыванию капиталов, нажитых преступным путем, а также
использовались для финансирования террористических и криминальных группировок.
Не случайно, что глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., выявив-
ший и обостривший целый ряд проблем в современной финансовой системе, привлек
особое внимание к такому феномену, как офшоры.

Одним из принципиальных решений стран-участников антикризисного саммита G20,
состоявшегося в апреле 2009 г. в Лондоне, стало стремление усилить борьбу с «налого-
выми оазисами» и их негативным влиянием на стабильность мировой экономики. На
этой встрече был выработан план совместных действий, который намечает принять меры
по устранению различий в корпоративном законодательстве юрисдикций, включая за-
коны о «налоговых оазисах». В Коммюнике саммита отмечается: «Мы готовы предпри-
нимать меры в  защиту наших общественных  финансов  и финансовых систем. Эра бан-
ковской тайны закончена. Мы декларируем, что Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) должна сегодня опубликовать список стран, по оценке Все-
мирного  Форума, нарушающих   международные стандарты по обмену налоговой ин-
формацией»1 . Не случайно, что 2 апреля 2009 г. ОЭСР опубликовала черный, серый и

белый списки, разделив страны на те, которые соблюдают международные нормы в сфе-
ре налогообложения и борьбы против финансовых махинаций, и те, которые их игнори-
руют.

В «черный список» отказавшихся от сотрудничества с ОЭСР юрисдикций вошли 4
страны, не подписавшие соглашения об обмене налоговыми данными и не принимаю-
щие никаких мер в международной борьбе с налоговыми мошенничествами - Коста-

1 Finаncial Times. 2009. April 3.
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Рика, Малайзия, Филиппины и Уругвай. В «серый список» юрисдикций, согласившихся
на сотрудничество по налогам с ОЭСР, однако пока не пересмотревшие свое законода-
тельство, попали 38 государств, согласившихся увеличить прозрачность финансовых
операций, но еще не принявших на себя соответствующие международные обязатель-
ства. Это классические «налоговые оазисы» - Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда,
Аруба, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы
острова, Острова Кука, Доминика, Гибралтар, Гренада, Либерия, Лихтенштейн, Мар-
шалловы острова, Монако, Монсеррат, Науру, Нидерландские Антильские острова, Ниуэ,
Панама, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-
Марино, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, а также такие финансовые центры как Авст-
рия, Бельгия, Бруней, Чили, Гватемала, Люксембург, Сингапур, Швейцария.

В «белый список вошли 42 юрисдикции, заключившие с ОЭСР соглашение о сотруд-
ничестве и внесшие поправки о банковской прозрачности в свое законодательство. При
этом международное сообщество заявило о своей решимости применять к странам «чер-
ного и серого списков» конкретные санкции: например, введение повышенных требова-
ний к раскрытию информации людьми, которые переводят туда деньги, или апелляцию
в международные финансовые институты (Всемирный банк и МВФ) с просьбой отка-
заться от инвестиционных проектов в офшорах и некоторые другие.

Непрестижность присутствия в таких списках, а также решительные намерения меж-
дународного сообщества заставили «нарушителей» или принять необходимые меры, или
сделать соответствующие заявления об изменении своей финансовой политики. В ре-
зультате уже 16 июля 2009 г. были опубликованы новые списки ОЭСР (табл.1). «Черный
список был полностью ликвидирован, а входившие в него Коста-Рика, Малайзия, Фи-
липпины и Уругвай перешли в «серый список». В свою очередь из «серого списка» Бель-
гия и Люксембург были переведены в «белый список», а ряд других стран «серого спис-
ка» (Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Каймановы острова и некоторые другие) зая-
вили о намерениях привести свое финансовое законодательство в соответствии с меж-
дународными стандартами и расширить международное сотрудничество, что позволит
им также перейти в белый список.

Все это говорит о серьезности проблем, связанных с офшорами, без которых в насто-
ящее время нельзя представить реальную структуру мировой финансовой системы.
Однако, чтобы лучше понять это явление и представить их роль в мировом хозяйстве
необходимо уточнить, что подразумевается при использовании самого термина «офшор».

Феномен офшорных финансовых сетей

В широком смысле толкование термина «офшор» исходит из буквального перевода с
английского слова «offshore» – вне страны, на расстоянии от берега. Под это понятие
подпадает любая деятельность материнской компании вне своей страны (юрисдикции2),
т.е. в других юрисдикциях (странах). В частности, термин offshore используется в мор-

2 Юрисдикция (от латинского jurisdictio — суд, судопроизводство) – это правовая сфера, опреде-
ляющая полномочия определённых органов  власти. Юрисдикция может относиться к террито-
рии всего государства или его отдельных частей, где распространяются права судебных и адми-
нистративных органов государства, или соответствующих органов отдельного территориального
образования по рассмотрению и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В пределах
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Таблица 1. Списки ОЭРС государств по степени соответствия международным
налоговым стандартам (по состоянию на 16 июля 2009 г.)

«Белый список» (44 юрисдикции) 

Аргентина 

Австралия 

Бахрейн 

Барбадос 

Бельгия 

Бермуды 

Канада 

Китай* 

Кипр 

Чешская 

Республика 

Дания 

Финляндия 

Франция 

Германия 

Греция 

Гернси 

Венгрия 

Исландия 

Ирландия 

Остров Мэн 

Италия 

Япония 

Джерси 

Корея 

Люксембург 

Мальта 

Маврикий 

Мексика 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская 

Федерация 

Сейшелы 

Словацкая 

Республика 

ЮАР 

Испания 

Швеция 

Турция 

ОАР 

Великобритания 

США 

Виргинские острова 

(США) 

«Серый список» (40 юрисдикций) 

Юрисдикции Год принятия на себя 

обязательств по раскрытию 

информации 

Число 

соглашений об 

обмене 

информацией 

Налоговые гавани, в т.ч.: 

Андорра 

Ангилья 

Антигуа и Барбуда 

Аруба 

Багамы 

Белиз 

Британские Виргинские острова 

Каймановы острова 

Острова Кука 

Доминикана 

Гибралтар 

Гренада 

Либерия 

Лихтенштейн 

Маршалловы острова 

Монако 

Монсеррат 

Науру 

Нидерландские Антильские 

острова 

Ниуэ 

Панама 

Сент-Киттс и Невис 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и Гренадины  

Самоа 

Сан-Марино 

Острова Теркс и Кайкос  

Вануату 

 

2009 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000 

2002 

2002 

2002 

2002 

2007 

2009 

2007 

2009 

2002 

2003 

 

2000 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000 

2002 

2003 

 

0 
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ñêîì íåôòÿíîì (ãàçîâîì) ïðîìûñëå (offshore oil fields, offshore engineering), ðûáîëîâ-

ñòâå (offshore fisheries), ìåòåîðîëîãèè (offshore weather forecasts) è íåêîòîðûõ äðóãèõ

îáëàñòÿõ. Ñîîòâåòñòâåííî àíòîíèìîì, èëè àíòèïîäîì òåðìèíà «îôøîð» âûñòóïàåò òåð-

ìèí «îíøîð» (onshore).

Â áîëåå óçêîì ïîíèìàíèè òåðìèí «îôøîð» î÷åíü ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà÷å-

íèÿ þðèñäèêöèé, ãäå äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíèðîâàíèå

çàðåãèñòðèðîâàííûõ òàì êîìïàíèé íà ëüãîòíûõ íàëîãîâûõ óñëîâèÿõ. Íå ñëó÷àéíî òåð-

ìèí «îôøîð» ñòàë ñèíîíèìîì óáåæèùà îò íàëîãîâ3. Èíûìè ñëîâàìè äëÿ îòíåñåíèÿ ê

îôøîðàì èñïîëüçóåòñÿ õîòÿ è âàæíûé, íî ëèøü îäèí ïðèçíàê – íàëîãîâûé äèñêîíò. Ýòî,

íà íàø âçãëÿä, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò ïîíÿòèå îôøîðà è îôøîðíîãî áèçíåñà.

Íàðÿäó ñ ëüãîòíûì íàëîãîâûì ðåæèìîì èìååòñÿ ðÿä äðóãèõ ñïåöèôè÷åñêèõ óñëî-

âèé, áåç êîòîðûõ íåëüçÿ ãîâîðèòü î òðàäèöèîííûõ (êëàññè÷åñêèõ) îôøîðàõ. Ê íèì, âî-

ïåðâûõ, îòíîñèòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà äàííîé

òåððèòîðèè êîìïàíèé, âíå äàííîé òåððèòîðèè. Ïðè ýòîì â áîëüøèíñòâå îôøîðíûõ þðèñ-

äèêöèé íàëîãîâûå ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî íåðåçèäåíòàì, îäíàêî, â íåêîòîðûõ

èç íèõ – èíîñòðàííûì è íàöèîíàëüíûì êîìïàíèÿì, íî òîëüêî ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì

îò èõ çàðóáåæíîé äåÿòåëüíîñòè. Îñòàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå èãðîêè, èíêîðïîðèðîâàí-

íûå â îôøîðíûõ çîíàõ, íå ïîëó÷àþò ñîîòâåòñòâóþùèõ íàëîãîâûõ è äðóãèõ ëüãîò.

Âî-âòîðûõ, îñîáûå, óïðîùåííûå óñëîâèÿ ðåãèñòðàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îôøîð-

íûõ êîìïàíèé, îáåñïå÷èâàþùèå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Â-òðåòüèõ,

îòíîñèòåëüíàÿ çàêðûòîñòü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îôøîðíûõ êîìïàíèé, îñîáåííî

Другие финансовые центры, в т.ч.: 
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«Черный список» (нет юрисдикций, так как сейчас все юрисдикции, охваченные  

Глобальным форумом ОЭСР,  согласились внедрять международные стандарты 

налогообложения) 

 

Ïðèìå÷àíèÿ: * áåç Ãîíêîíãà è Ìàêàî.

Èñòî÷íèê: http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/42704399.pdf.

þðèñäèêöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîäñóäíîñòü, òî åñòü îáùåå ïðàâî êàê ïðîèçâîäèòü ñóä, òàê è ðàçðå-

øàòü ëþáûå ïðàâîâûå âîïðîñû, ìîãóò ñóùåñòâîâàòü îñîáûå çàêîíû è ïðàâèëà âåäåíèÿ õîçÿé-

ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â ò.÷. â îáëàñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ (íàëîãîâàÿ þðèñäèêöèÿ).
3 Íå ñëó÷àéíî, ÷òî â êà÷åñòâå ñèíîíèìà òåðìèíà «îôøîð» íàðÿäó ñ òàêèìè òåðìèíàìè êàê «îô-

øîðíàÿ þðèñäèêöèÿ», «îôøîðíàÿ ñðåäà», «îôøîðíàÿ çîíà», «îôøîðíûé áèçíåñ», «îôøîðíûé

ôèíàíñîâûé öåíòð», «îôøîðíûé áàíêîâñêèé öåíòð» ïðèìåíÿþòñÿ òåðìèíû «íàëîãîâàÿ ãàâàíü»,

«íàëîãîâîå óáåæèùå», «íàëîãîâûé ðàé», «íàëîãîâîå óáåæèùå», «íàëîãîâûé îàçèñ» è ò. ï.

Òàáëèöà 1. (Îêîí÷àíèå)
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4 The end of offshore? Small island economies and the EU and OECD Harmful Tax Competition Initiatives.

Queen’s paper on Europeanization. 2006. N 2. P.1.
5 Cassard M. The Role of Offshore Centers in International Financial Intermediation.  IMF Working

Paper. 1994. N. 107.
6 McCann H. Offshore Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. xi.
7 Aerni V., Juniac C., Holley B., Tang T. A Wealth of Opportunities in Turbulent Times. World Wealth

2008 Report. The Boston Consulting Group. 2008 September (äîñòóïíî íà www.bcg.com).  Ð. 7, 8.

îá èõ ðåàëüíûõ áåíåôèöèàðàõ. Êàê îòìå÷àþò àâòîðû äîêëàäà «Êîíåö îôøîðîâ?», îô-

øîðû – ýòî êîìáèíàöèÿ íèçêîíàëîãîâûõ ðåæèìîâ, äîïîëíåííûõ ñòðîãîé êîíôèäåíöè-

àëüíîñòüþ, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü êîíå÷íûõ áåíåôèöèàðîâ àêòèâîâ4.

Óêàçàííûå îòëè÷èòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè îïðåäåëÿþò ïðèíàäëåæíîñòü ê êëàññè÷åñ-

êèì îôøîðíûì þðèñäèêöèÿì. Òàêîé ïîäõîä íå ïîçâîëÿåò, íà íàø âçãëÿä, âêëþ÷àòü â

ñîñòàâ îôøîðîâ, êàê ýòî äåëàþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, ñïåöèàëüíûå, èëè ñâîáîäíûå

ýêîíîìè÷åñêèå çîíû (ÑÝÇ), êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò ðàçëè÷íûå ôèñêàëüíûå ëüãîòû, íî

íå ñîîòâåòñòâóþò äðóãèì ïðèâåäåííûì âûøå êðèòåðèÿì.

Îñíîâíîé ìàññèâ îáùåïðèçíàííûõ îôøîðíûõ þðèñäèêöèé íàñ÷èòûâàåò îêîëî

45–50 åäèíèö, ÷òî, â «ïåðåñ÷åòå íà ãîñóäàðñòâà» îçíà÷àåò íåñêîëüêî ìåíüøóþ âåëè÷è-

íó, òàê êàê èíîãäà íåñêîëüêî îôøîðíûõ þðèñäèêöèé ìîæåò âõîäèòü â ñîñòàâ îäíîãî

ãîñóäàðñòâà èëè àâòîíîìíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî è ýòà öèôðà âñå ðàâíî

âïå÷àòëÿåò – îíà ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî îäíó ïÿòóþ âñåõ ñòðàí ìèðà.

Óæå â 1990-å ãîäû äàâàëèñü îöåíêè, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû ìèðîâûõ äåíåã ïðîõîäèëî

÷åðåç îôøîðû, îíè êîíòðîëèðîâàëè îêîëî 20% îáùåé ñòîèìîñòè ìèðîâîãî áîãàòñòâà è â

íèõ ðàçìåùàëîñü îêîëî 22% âíåøíèõ áàíêîâñêèõ àêòèâîâ5. Ñ ýòèìè îöåíêàìè êîððåñïîí-

äèðóþò äàííûå, ïðèâîäèìûå Ìàê-Êàííîì â åãî ðàáîòå «Îôøîðíûå ôèíàíñû», îïóáëèêî-

âàííîé â 2006 ã. Ñîãëàñíî èì äî 60% ìèðîâûõ äåíåã ìîãëî áûòü ëîêàëèçîâàíî â îôøîðàõ,

è îêîëî 50% âñåõ ôèíàíñîâûõ òðàíñàêöèé ïðîõîäÿò ÷åðåç îôøîðû6. Áîëåå ñêðîìíûå îöåíêè

ïðèâîäÿòñÿ â åæåãîäíîì äîêëàäå Boston Consulting Group (BCG) «Ìèðîâîå áîãàòñòâî». Â

êîíöå 2007 ã. àêòèâû ïîä óïðàâëåíèåì (äåïîçèòû, ïðÿìûå è ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè,

èìóùåñòâåííûå ïðàâà è ò.ï.), ñîñðåäîòî÷åííûå â îôøîðàõ, BCG îöåíèâàëà â 7,3 òðëí.

äîëë., ÷òî ñîñòàâëÿëî 6,7% îò ìèðîâûõ àêòèâîâ7, ÷òî, îäíàêî, â ìàëîé ñòåïåíè îòðàæàåò

îáúåìû òåêóùèõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç îôøîðû.

Ïîíÿòü ðåàëüíóþ êàðòèíó äâèæåíèÿ ìèðîâûõ ôèíàíñîâ íåâîçìîæíî áåç ó÷åòà íî-

âûõ òåíäåíöèé â ðàçâèòèè îôøîðíîãî áèçíåñà. Îíè ñâÿçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîæíûõ

ñõåì, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óñëîæíÿþò îôøîðíûé ìèð è äåëàþò åãî áîëåå ìíîãîîáðàç-

íûì. Ýòî îáóñëîâëåíî óñèëåíèåì ãëîáàëüíîãî äàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà

íà îôøîðû, êîòîðîå íà÷àëîñü åùå äî êðèçèñà 2008–2009 ãã., îñîáåííî ïîñëå ñîáûòèé

11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ñòàëà ðåñïåêòàáåëüíîñòü þðèñäèêöèé èíêîð-

ïîðàöèè áèçíåñ-ñòðóêòóð. Âûñîêàÿ ðåïóòàöèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé

ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ áîëåå âûãîäíûõ óñëîâèé îò çàðóáåæíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ (ëè-

íèè òîâàðíîãî êðåäèòà è ò.ä.) è îò ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ (áîëåå íèçêèå ïðîöåíòû ïî

êðåäèòó è áîëåå äëèòåëüíûå ñðîêè ôèíàíñèðîâàíèÿ). Çàðóáåæíûå ñòðàõîâûå êîìïàíèè,

íàïðèìåð, íå áóäóò ñòðàõîâàòü êîìïàíèè èç  êëàññè÷åñêèõ áåçíàëîãîâûõ çîí, òàê êàê

òðóäíî ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá èõ ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè ñ öåëüþ îöåí-

êè ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ.
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Составные офшорные схемы основываются на связке компаний из классических
офшоров (часто цепочки классических офшоров) и компаний из престижных государств
(спарринг-офшорных юрисдикций), прежде всего там, где при определенных условиях
(например, при получении доходов из-за рубежа) корпоративное законодательство пре-
дусматривает определенные льготы по налогообложению, да и то только для некоторых
субъектов экономической деятельности (рис. 1).

Характерными примерами таких спарринг-офшорных юрисдикций являются Нидер-
ланды или Великобритания, в которых регистрируются компании, работающие в связке
с офшорными, что размывает понятие офшорного бизнеса. Например, широкую извес-
тность приобрела конструкция под названием «голландский сэндвич», состоящая из
нидерландского холдинга и владеющей его акциями компании с Нидерландских Ан-
тильских островов. Эта схема используется для минимизации налогов при получении
дивидендов от компаний из стран, связанных с Нидерландами соглашениями об избе-
жании двойного налогообложения (СИДН).

В Нидерландах в 2006 г. насчитывалось около 20 тыс. так называемых «почтовых
компаний», которые не имеют какого-то существенного коммерческого присутствия в
стране. Бенефициарами 43% из них являлись фирмы из традиционных «налоговых га-
ваней» – Нидерландских Антильских островов, Британских Виргинских островов (БВО),
Каймановых островов, Кипра, Швейцарии. Кроме того, в стране имелось 12,5 тыс. спе-
циальных финансовых компаний (Special Financial Institutions – SFI), через которые, по
данным Центрального банка Нидерландов, в 2002 г. прошло 3600 млрд. евро, что в 8 раз
превышало ВВП страны. В середине 2000-х годов в стране также насчитывалось 42 тыс.
финансовых холдингов, 5,8 тыс. из которых управлялись трастовыми компаниями8. Тем
не менее почти все официальные международные и национальные институты не счита-
ют Нидерланды офшором.

Кроме Нидерландов и Великобритании к таким спарринг-офшорным юрисдикциям
могут быть отнесены Канада, Дания, Франция, Исландия, Испания, Италия, Австрия,

Рис.1. Схема использования компании из спарринг-офшорной юрисдикции компанией из клас-
сической офшорной юрисдикции.
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8 Van Dijk M., Weyzig F., Murphy R. The Netherlands: A Tax Haven? Amsterdam: SOMO Report, 2006.
P. 3.
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Греция, Новая Зеландия, США, Люксембург, Ирландия, Португалия и многие другие
государства. С учетом данных обстоятельств принципиально меняется конфигурация
офшорного мира, и можно выделить до 100 офшорных юрисдикций9, что касается уже
примерно 2/5 всех государств планеты.

Фактически можно говорить о формировании разнообразных офшорных финансо-
вых (финансово-производственных) сетей, где с учетом существующих соглашений об
избежании двойного налогообложения (СИДН) между престижными странами и клас-
сическими офшорами задействовано не меньше трех-четырех компаний, которые обес-
печивают легитимность таких офшорных сетей. Входящая в такую сеть офшорная ком-
пания может как выполнять функции фокусного центра, принимая на себя стратегичес-
кое управление группой размещенных в различных юрисдикциях компаний, так и быть
отдельным звеном, свобода действий которого ограничена в рамках общей стратегии
развития сети. Однако офшорные компании обычно являются центрами концентрации
прибыли всех участников сети. В свою очередь, регистрируемые в респектабельных
юрисдикциях звенья офшорных финансовых сетей становятся своеобразными защит-
ными «ширмами» между реальными собственниками и классическими офшорами. Оф-
шорные финансовые сети – важнейший феномен современного глобализирующегося
бизнеса.

Офшоры в мировых финансовых потоках

Классические офшоры в последние 20 лет стали играть огромную роль в движении
мировых капиталов и иных активов. Согласно оценкам BCG, в 2006 г. страны Персидс-
кого залива держали в офшорах примерно 40% своих активов под управлением (Assets
under Management – AuM); государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Афри-
ки – около 30%. В то же время в странах Европы этот показатель составляет только 9%,
а в Северной Америке и Японии лишь 2–3% (рис.2). Иными словами, там, где более
развиты государственные институты и гражданское общество, лучше транспарентность
экономики, стабильнее экономическая и политическая ситуация, заинтересованность в
использовании специфических офшорных режимов меньше.

Расчеты BCG в целом совпадают с данными ОЭСР, согласно которым размер капита-
ла в офшорных финансовых центрах составляют 5–7 трлн. долл., что почти в 5 раз боль-
ше, чем два десятилетия тому назад. Есть и иные оценки. Например, как полагают экс-
перты Tax Justice Network, еще в 2003 г. офшоры контролировали активы на  11–12 трлн.
долл.10

О роли офшорных юрисдикций в мировых финансовых потоках можно судить и по
международной позиции расположенных в них банков. Как свидетельствует статистика

9 Например, около 100 офшорных юрисдикций выделяют Палан и Эббоут (Palan R., Abbout J. State
Strategies in the Global Economy. L.:1996), Эррико и Мусалем (Errico L., Musalem A. Offshore Banking:
An Analysis of Micro- and Macro- Prudential Issues. W.: IMF, 1999. Working Paper N 99/5), Халдин
(Халдин М.А. Россия в офшорном бизнесе. М.: Международные отношения, 2005. С. 74).
10 См.: The Price of Offshore. Tax Justice Network. UK. Briefing Paper.  2005. Р. 1–2. Tax Justice
Network – международное независимое объединение экспертов и активистов, выступающих про-
тив недобросовестной налоговой конкуренции, ухода от уплаты налогов и создания налоговых
убежищ.
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Рис. 2. Использование офшорных юрисдикций отдельными группами стран.
* Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАР;
** Бразилия, Россия, Индия, Китай;
*** Чехия, Венгрия, Польша, Словакия.
Источник: Aerni V., Juniac C., Holley B., Tang T. Tapping Human Assets to Sustain Growth. Report.
The Boston Consulting Group. 2007. Р. 14.
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Таблица 2. Активы банков,  расположенных в некоторых офшорных и условно
офшорных юрисдикциях, млрд. долл.

Страна 
2000 

год 

2001 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Все страны 10779 11592 13370 16000 19193 21125 26181 33458 

Багамы 

Бахрейн 

Каймановы 

острова 

Гернси 

Гонконг (Китай) 

Остров Мэн 

Джерси 

Люксембург 

Нидерландские 

Антилы 

Сингапур 

Швейцария 

272 

95 

 

782 

… 

450 

… 

… 

510 

 

… 

424 

740 

277 

91 

 

823 

112 

405 

34 

168 

519 

 

… 

407 

711 

304 

62 

 

1015 

114 

394 

44 

245 

595 

 

39 

416 

805 

287 

86 

 

1039 

122 

440 

49 

284 

684 

 

34 

442 

850 

303 

101 

 

947 

135 

508 

59 

307 

796 

 

30 

506 

921 

304 

119 

 

1216 

142 

513 

62 

360 

763 

 

23 

542 

966 

343 

160 

 

1672 

183 

621 

77 

444 

901 

 

21 

604 

1122 

407 

208 

 

1927 

246 

798 

94 

519 

1064 

 

23 

785 

1539 

Источник: данные BIS Quarterly Reports за соответствующие годы.
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Банка международных расчетов (BIS), активы таких банков после  некоторого спада в
2001 г. в большинстве юрисдикций в 2006–2007 гг. росли относительно высокими тем-
пами, сопоставимыми с ростом активов в мире в целом (табл. 2).

Активы представленных в таблице государств (а здесь учтены не все офшорные
юрисдикции) составляют более 23% всех банковских активов мира. Банковские активы
Каймановых островов превосходят активы швейцарских банков в 1,3 раза, сингапурс-
ких – в 2,5 раза. Они относительно немного уступают банковским активам Японии
(2402 млрд. долл. на конец 2007 г.), Франции (2817 млрд. долл.), США (2959 млрд. долл.).
При этом следует учитывать, что существуют определенные финансовые «связки», ког-
да банки цивилизованных стран или белых офшоров активно используют финансовые
учреждения, зарегистрированные в классических офшорах. Так, швейцарские банки
обычно размещают крупные средства зарубежных клиентов не у себя на депозитах, так
как это привело бы к уплате налога на процентные доходы у швейцарского источника, а
в аффилированных зарубежных банках и фондах.

 По официальным данным Национального банка Швейцарии, из переданных в уп-
равление в швейцарские банки средств в размере 356 млрд. долл. в Люксембурге (на
середину 2007 г.) было размещено 68 млрд. долл., в Великобритании – 55 млрд. долл., в
Нидерландах – 53 млрд. долл. и в классических офшорных финансовых центрах –
56 млрд. долл. (16%). Однако данные самих офшорных юрисдикций – на порядок выше.
В частности, по некоторым оценкам, в Гернси размещено депозитов швейцарских бан-
ков на 293,1 млрд. долл., в Джерси – 491,6 млрд. долл., на острове Мен – 150,5 млрд.
долл.11  Как бы там ни было, фактор использования сопряженных юрисдикций с льгота-
ми по налогообложению очевиден.

Плюсы и минусы офшоров

 Несмотря на усилившуюся в связи с глобальным финансово-экономическим кризи-
сом критику офшорного бизнеса, необходимо учитывать, что это – сложное и противо-
речивое явление, затрагивающее различные несовпадающие группы интересов. Преж-
де всего, это интересы оншорных стран, страдающих от утечки капиталов и недополу-
чения налогов; государств, основные доходы которых складываются из поступлений от
офшорного бизнеса, самого бизнеса создающего офшорные финансовые сети, а также
интересы добросовестных налогоплательщиков. Потому не удивительны различные,
часто противоположные его оценки. Мы попытались выделить самые общие аргументы
“за” и “против”, понимая, конечно, всю условность такого деления, зависящую от того,
под каким углом зрения рассматривать данную проблему. При этом, как уже отмеча-
лось, мировой кризис усилил негативные оценки роли офшорных юрисдикций.

 Тем не менее, к положительным сторонам влияния офшоров на мировую экономику
можно отнести: активизацию трансграничных финансовых потоков и ускорение оборо-
та финансовых активов в международном масштабе, содействие развитию финансовых
рынков, создание условий для диверсификации инвестиций, расширения доступа к кре-
дитам и лучшей аллокации капитала; побуждение к снижению общего налогового бре-
мени и на этой основе стимулирование экономической активности в глобальной эконо-

11 Tax Notes. 2007. December 10.
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мике; снижение риска экспроприации и создание условий для защиты прав собственно-
сти, что, в свою очередь может инициировать повышение экономического роста, преж-
де всего в странах-донорах; содействие процветанию тех государств, где офшоры рас-
положены, что способствует более гармоничному развитию мировой экономики в це-
лом; повышение конкурентоспособности компаний на национальном и глобальном уров-
нях за счет использования более гибких стратегий развития.

К отрицательным сторонам офшоров относят: недобросовестную налоговую конку-
ренцию, отнимающую доходы у оншорных стран; создание элемента нестабильности в
мировой экономике и финансах вследствие возможного накопления в офшорных зонах
больших объемов капиталов, прежде всего спекулятивных; содействие оттоку капита-
ла; поддержку теневой экономики; сокращение занятости в странах-донорах; предос-
тавление неоправданных конкурентных преимуществ отдельным компаниям; неблагоп-
риятное влияние на социальную ситуацию в странах-донорах, связанное с негативной
оценкой ухода от налогов в глазах общественного мнения.

Сравнение этих двух перечней показывает: одно и то же свойство офшоров может
трактоваться и как преимущество, и как недостаток в зависимости от конкретных, не-
редко противоположных, интересов частных инвесторов, национальных властей (преж-
де всего налоговых органов), международных организаций. По мнению сторонников,
офшорные юрисдикции, особенно солидные финансовые центры, играют важную роль
в международных финансах и торговле. В определенных ситуациях они дают огромные
преимущества как корпорациям, так и физическим лицам, позволяя более эффективно
управлять рисками и осуществлять финансовое планирование.

Голоса противников офшоров, несомненно, звучат громче их сторонников уже в силу
того, что отражают официальную точку зрения. По мнению властей, офшорные юрис-
дикции порождают недобросовестную налоговую конкуренцию, отвлекают ресурсы из
развитых и многих развивающихся стран. После событий 2001 г. в адрес офшоров стали
звучать прямые обвинения в финансировании терроризма, усилились претензии в от-
сутствии четких законодательных норм регулирования их экономической и финансовой
деятельности. Именно мягкость регулирования облегчает уклонение от уплаты налогов
и отмывание денег, полученных преступным путем.

Член координационного комитета Tax Justice Network Д. Кристенсен и ее советник
по налоговой политике Р. Мерфи заявляли: «Мы не говорим, что деятельность налого-
вых гаваней является нелегальной, но беспокоит тот факт, что специалисты всего мира
ищут способы вывода прибыли в целях уклонения от налогов… Налоговые гавани умень-
шают доход правительств, уводят жизненно необходимые средства из бедных государств,
не имеющих возможности противостоять этой деятельности. В результате усложняется
положение бедных и развивающихся государств. Многие из них вынуждены влезать в
огромные долги, недополучая налоговые доходы, необходимые для финансирования
текущих и капитальных затрат»12.

ООН и Всемирный банк в 2007 г. подготовили документ «Инициатива по обеспече-
нию возврата похищенных активов: задачи, возможности и план действий». В этом до-
кументе международные потоки средств, полученных в результате разного рода проти-
воправной деятельности (коррупции, незаконного оборота наркотиков, изготовления

12 The Guardian. 21.09.2005.
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ôàëüøèâûõ òîâàðîâ è äåíåæíûõ êóïþð, òåíåâîé òîðãîâëè îðóæèåì è óêëîíåíèÿ îò óï-
ëàòû íàëîãîâ), îöåíèâàþòñÿ â ñóììó îò 1 äî 1,6 òðëí. äîëë. â ãîä. Òîëüêî âçÿòêè â ðàçâè-
âàþùèõñÿ è ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèêàõ ñîñòàâëÿþò 20–40 ìëðä. äîëë., ÷òî ñîïîñòàâèìî ñ
20–40% îáúåìà Îôèöèàëüíîé ïîìîùè ðàçâèòèþ (ÎÏÐ). Ìåæäó òåì êàæäûå âîçâðàùåí-
íûå 100 ìëí. äîëë. ìîãóò ïðîôèíàíñèðîâàòü ïîëíóþ èììóíèçàöèþ 4 ìëí. äåòåé, îáåñ-
ïå÷åíèå âîäîé îêîëî 250 òûñ. ñåìåé èëè óõîä çà 600 òûñ. áîëüíûìè ÂÈ×/ÑÏÈÄîì â
òå÷åíèå öåëîãî ãîäà13.

Íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü è îáúåêòèâíûå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó èíòåðåñàìè äîáðîñîâå-
ñòíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, èñïîëüçóþùèõ îôøîðíûå ñõåìû äëÿ
ñíèæåíèÿ ñâîèõ íàëîãîâûõ âûïëàò è îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé. Êîì-
ïàíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â îôøîðíîé þðèñäèêöèè, ìíîãèìè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
ïðà÷å÷íàÿ, ãäå îòìûâàþò íåçàêîííûå êàïèòàëû áîãàòûå ãðàæäàíå. Òàêóþ ðåïóòàöèþ
ñîçäàþò ñàìè áèçíåñìåíû, ñêðûâàþùèå ïîäîáíûì îáðàçîì ñâîè ôèíàíñîâûå ìàõèíà-
öèè – íåðåäêî îôøîðû ôèãóðèðóþò â ìàòåðèàëàõ óãîëîâíîé õðîíèêè.

Êàê ïîëàãàåò ïðåçèäåíò SMR GROUP Ð. Ïàëàí, îôøîðíûå þðèñäèêöèè çëîóïîòðåáëÿ-
þò ñâîèì ñóâåðåíèòåòîì è èñêàæàþò ñàìè ïîíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà, íàöè-
îíàëüíîñòè, ãðàæäàíñòâî. Ïî åãî ìíåíèþ, îðãàíèçàöèÿ îôøîðíûõ þðèñäèêöèé ñòàëà îä-
íèì èç ñïîñîáîâ êîììåðöèàëèçàöèè ñóâåðåíèòåòà èëè ïîëó÷åíèÿ îòíîñèòåëüíîé àâòîíî-
ìèè â ïðàâîòâîð÷åñòâå. Íîâûå çàêîíû çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó ïðåäóñìàòðèâàëè çàùèòó
èíîñòðàíöåâ îò âûñîêèõ íàëîãîâ è æåñòêèõ íàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ ðåãóëèðîâàíèÿ êîì-
ìåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ èíîñòðàííûì êîìïàíèÿì íå òðåáîâàëîñü ôè-
çè÷åñêè ïåðåìåùàòü ñâîè ôèíàíñîâûå, ìàòåðèàëüíûå è ëþäñêèå ðåñóðñû íà òåððèòîðèþ
äàííîãî ñóâåðåíà, íåîáõîäèìî áûëî òîëüêî þðèäè÷åñêè ïîìåíÿòü ðåçèäåíòíîñòü14.

Îôøîðíûå þðèñäèêöèè è íàëîãîâàÿ êîíêóðåíöèÿ

Ðîëü îôøîðîâ â êîíêóðåíöèè þðèñäèêöèé â íàëîãîâîé ñôåðå – îäèí èç öåíòðàëüíûõ ïóí-
êòîâ ñïîðà èõ ïðîòèâíèêîâ è ñòîðîííèêîâ è ãëàâíîå îñíîâàíèå äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ è óæåñòî-
÷åíèÿ àíòèîôøîðíîé ïîëèòèêè. Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå Ã.Íåéëà, îïóáëèêî-
âàííîì â æóðíàëå The Economist, «ãëîáàëèçàöèÿ èçìåíèëà ïðàâèëà èãðû. Ýòî äàëî ìíîãî ïðå-
èìóùåñòâ áîãàòûì ñòðàíàì, íî òàêæå ïðåäîñòàâèëî áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ óâîäà êàïèòà-
ëîâ îò íàëîãîâ, ÷òî îáúÿñíÿåò áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó îôøîðíûõ ôèíàíñîâûõ öåíòðîâ»15.

Ñâÿçàííûå ñ îôøîðíûì áèçíåñîì ïîòåðè äëÿ áþäæåòîâ ìíîãèõ ñòðàí, êàê áîãàòûõ,
òàê è áåäíûõ, îãðîìíû, è îíè ðàñòóò. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì â 2005 ã. äàííûì, íåäî-
ïëàòà íàëîãîâ ñ ïîìîùüþ îôøîðíûõ ñõåì ñîñòàâëÿëà áîëåå 255 ìëðä. äîëë. â ãîä16.
Òîëüêî â ÑØÀ íàëîãîâûå ïîòåðè òàêîãî ðîäà, ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà Ð. Àâè-Éîíàõà èç
þðèäè÷åñêîé øêîëû Ìè÷èãàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîñòèãàþò 50 ìëðä. äîëë. åæåãîäíî17.

13 Ñì.: Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan. W., 2007.
14 Ñì.: Palan R. The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Places, and Nomad Millionaires. Ithaca,

N.Y., L., 2003.
15 Neil G. Places in the sun // The Economist. 22.02.2007. P. 5.
16 Ñì.: Prise of Offshore (http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?client=1&lang=

1&parent=91&subid=91&idcat=103&idart=114).
17 Ñì.: Tax Notes Today. 2007. October 10 http://www.taxanalysts.com/www/features.nsf/Articles/

C3C3ACF3CB703637852573770076DFAD?OpenDocument
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Ñîãëàñíî ñàìûì ïîñëåäíèì îöåíêàì, ïðèâåäåííûì â 2009 ã. Á. Îáàìîé, çà ïîñëåäíåå

äåñÿòèëåòèå îäíè òîëüêî íå çàïðåùåííûå çàêîíîì ñõåìû ïî èñïîëüçîâàíèþ «íàëîãîâûõ

ãàâàíåé» îáîøëèñü àìåðèêàíñêîìó áþäæåòó â 190 ìëðä. äîëë.18

 Â Ãåðìàíèè, êàê óòâåðæäàåò ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ï. Øòàéíáðþê, óêëîíåíèå îò íàëî-

ãîâ (ãëàâíûì îáðàçîì ñ ïîìîùüþ îôøîðîâ) îáõîäèòñÿ áþäæåòó ïðèìåðíî â 30 ìëðä.

åâðî. Â öåëîì æå ÅÑ åæåãîäíî òåðÿåò ïðèìåðíî 100 ìëðä. åâðî19. Ïî íîâûì îöåíêàì

ÎÝÑÐ óùåðá ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìå îò «íàëîãîâûõ ãàâàíåé» ñîñòàâëÿåò îò 1,7 äî

11,5 òðëí. äîëë.20

 Î ïîòåíöèàëüíûõ íàëîãîâûõ ïîòåðÿõ îíøîðíûõ þðèñäèêöèé ñâèäåòåëüñòâóþò è

äðóãèå îöåíêè ýêñïåðòîâ Tax Justice Network. Òàê, íà êîíåö 2006 ã. àêòèâû ôèíàíñîâîãî

ñåêòîðà, ïðèíàäëåæàùèå íåðåçèäåíòàì òîëüêî â òðåõ îôøîðíûõ òåððèòîðèÿõ (Äæåðñè,

Ãåðíñè è î-â Ìýí), ñîñòàâèëè 935.2 ìëðä. äîëë.21  Ïðè äîõîäíîñòè â 7% è ñòàâêå íàëîãà

30% ýòî ìîãëî áû äàòü 65,5 ìëðä. äîëë. ïðèáûëè è ïðèíåñòè â áþäæåòû ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ ñòðàí 19,6 ìëðä. äîëë. íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.

 Îôøîðíûå þðèñäèêöèè ïðîâîöèðóþò «âîññòàíèå» áèçíåñà è ãðàæäàí ïðîòèâ íàëî-

ãîâîé ïîëèòèêè ðîäíûõ ãîñóäàðñòâ. Ê ïðèìåðó, âî Ôðàíöèè ïðè îáùåé íàëîãîâîé íà-

ãðóçêå 45,5% ÂÂÏ â ñåðîé ñôåðå óêðûâàþòñÿ äîõîäû â ðàçìåðå 17% ÂÂÏ22. Äåñÿòêè

òûñÿ÷ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí Ôðàíöèè, Èòàëèè, Äàíèè è Ãåðìàíèè ãîëîñóþò ïðî-

òèâ âûñîêèõ íàëîãîâ íîãàìè. Áîëåå 150 òûñ. ôðàíöóçîâ æèâóò â Àíãëèè, ãäå ñòàâêè

ïîäîõîäíîãî íàëîãà íèæå. Òóäà æå â ïîñëåäíèå 15 ëåò ïåðåìåñòèëèñü òûñÿ÷è íîâûõ

âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ôðàíöóçñêèõ êîìïàíèé. Óåçæàþò ðàáîòàòü çà ãðàíèöó 30% âû-

ïóñêíèêîâ èíæåíåðíûõ ôàêóëüòåòîâ âóçîâ Ôðàíöèè. Íà êîíåö 2006 ã. èíîñòðàííûå ãðàæ-

äàíå ðàçìåñòèëè â Øâåéöàðèè ôèíàíñîâûå àêòèâû íà ñóììó 607 ìëðä. äîëë. Ýòè àêòè-

âû ìîãëè áûòü âûâåäåíû èç-ïîä íàöèîíàëüíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, òàê êàê øâåéöàðñêîå

çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåäóñìàòðèâàåò òðàíñãðàíè÷íûé îáìåí èíôîðìàöèåé î âëàäåëü-

öàõ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ23.

 Îòäåëèòü ïîëó÷åíèå íåîáîñíîâàííûõ íàëîãîâûõ âûãîä ñ ïîìîùüþ îôøîðíûõ þðèñ-

äèêöèé îò íîðìàëüíîé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè êðàéíå ñëîæíî.

Èç ïðîâåäåííîãî À. Ëèáìàíîì24  àíàëèçà ñëåäóåò, ÷òî â ñôåðå íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè

îôøîðíàÿ ñòðàòåãèÿ – îäèí èç ñïîñîáîâ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ íà

18 Âåäîìîñòè. 2009. 5 ìàÿ.
19 Independent. 2008, March 11.
20 http://www/taxpravo/ru|news/taxpravo/article20859301243322144111556828986789&mode=print/
21Cì.: Dirty Money and Offshore: Magnitudes and Measurements (http://www.taxjustice.net/cms/

front_content.php?client=1&lang=1&parent=91&subid=91&idcat=103&idart=114).
22 http://liberty-belarus.info/content/view/1247/36/.
23 Ñì.: Tax Notes. 10.12.2007. Ïðàâäà, Øâåéöàðèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé ÅÑ î íàëîãîîáëî-

æåíèè ñáåðåæåíèé ñ 1 èþëÿ 2005 ã. âûïëà÷èâàåò íàëîã íà ïðèðîñò êàïèòàëà òîëüêî â ñòðàíû ÅÑ,

åñëè èõ ðåçèäåíòû õðàíÿò ñâîè äåíüãè â øâåéöàðñêèõ áàíêàõ, íî öåëüíîé ñóììîé áåç ðàçáèâêè ïî

îòäåëüíûì íàëîãîïëàòåëüùèêàì. Ýòî ñîõðàíÿåò àíîíèìíîñòü ïîñëåäíèõ. Ñòàâêà óäåðæèâàåìîãî

íàëîãà ñîñòàâëÿëà 15% è óâåëè÷èëàñü äî 20% ñ 1 èþëÿ 2008 ã.
24 Ñì ïîäðîáíåå: Ëèáìàí À.Ì. Ðàñïðåäåëåíèå íàëîãîâûõ äîõîäîâ è íàëîãîâûõ ïîëíîìî÷èé â óñ-

ëîâèÿõ íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè // Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå. 2007. ¹6; Ëèáìàí À.Ì. Êîíêóðåí-

öèÿ þðèñäèêöèé, ãàðìîíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíûõ ñòðà-

òåãèé // Ðîññèéñêèé æóðíàë ìåíåäæìåíòà. 2006.  Ò. 4. ¹ 4.
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25 Ðåéòèíã âêëþ÷àåò 178 ãîñóäàðñòâ, íåêîòîðûå îôøîðíûå þðèñäèêöèè â íåì íå ïðåäñòàâëåíû.
26 Desai M., Foley C. Hines J. Do Tax Havens Divert Economic Activity? (http://www.people.hbs.edu/

mdesai/econlettersfinal.pdf).

ðûíêå ïóáëè÷íûõ áëàã è èíñòèòóòîâ. Óñòàíîâëåíèå îôøîðíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà îç-

íà÷àåò ðåçêîå ñîêðàùåíèå âûïóñêà ïóáëè÷íûõ áëàã è â êîíå÷íîì ñ÷åòå îòêàç îò íàöèî-

íàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ýòî ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü ëèøü íåáîëüøèå ñòðàíû

èëè îòäåëüíûå òåððèòîðèè, ê êîòîðûì è îòíîñèòñÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îôøîð-

íûõ þðèñäèêöèé.

 Èíûìè ñëîâàìè, êîíêóðåíöèÿ þðèñäèêöèé âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ ïðåèìóùåñòâ ó

ìàëûõ ñòðàí è ðåãèîíîâ (òåððèòîðèé), îáëàäàþùèõ èçâåñòíîé àâòîíîìèåé â îòíîøåíèè

êîðïîðàòèâíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñâîþ î÷åðåäü, áîðüáà êðóïíûõ ãîñó-

äàðñòâ ñ îôøîðàìè ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îãðàíè÷åíèå íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè, à

îòòîê ÷èñòîãî (ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíà) êàïèòàëà â îôøîðíûå þðèñäèêöèè – êàê ñðåäñòâî

îïòèìèçàöèè åãî ðàçìåùåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ òàêèå þðèñäèêöèè ïîëüçóþòñÿ «âíåøíèìè

ýôôåêòàìè» – ïóáëè÷íûìè áëàãàìè è èíñòèòóòàìè êðóïíûõ ãîñóäàðñòâ èëè ñîñåäíèõ

òåððèòîðèé, ïîä÷àñ ïàðàçèòèðóÿ íà íèõ è ñîçäàâàÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ëåãàëèçàöèè ïðå-

ñòóïíûõ äîõîäîâ. Âñå ýòî äàåò îñíîâàíèå ãîâîðèòü è î çíà÷èìûõ íåãàòèâíûõ ýôôåêòàõ

ó÷àñòèÿ îôøîðîâ â íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè.

 Îôøîðû îáëàäàþò íåñîìíåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè â íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè. Ñî-

ãëàñíî ðåéòèíãó àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè PriceWaterhouseCoopers è Âñåìèðíîãî áàíêà,

â ïåðâîé ìèðîâîé äâàäöàòêå ñòðàí ïî îáùåìó íàëîãîâîìó êëèìàòó âåäóùèå ïîçèöèè

çàíèìàþò îôøîðíûå þðèñäèêöèè è ñòðàíû, ãäå îíè ïðèñóòñòâóþò èëè åùå íåäàâíî

ïðèñóòñòâîâàëè (òàáë. 3).25

Êàê âèäíî èç òàáëèöû, ëèäåðñòâî îôøîðíûõ þðèñäèêöèé è ñòðàí, èìåþùèõ îôøîð-

íûå ðåæèìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêî óðîâíåì îáùåé

íàëîãîâîé íàãðóçêè íà áèçíåñ, ñêîëüêî âñåì êîìïëåêñîì âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé

íàëîãîâ. Õàðàêòåðíî, ÷òî â ïåðâîé äâàäöàòêå ñòðàí ìèðà ñ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì

íàëîãîâûì êëèìàòîì ïî÷òè íå ïðåäñòàâëåíû âåäóùèå åâðîïåéñêèå äåðæàâû (êðîìå Âå-

ëèêîáðèòàíèè, ãäå èñïîëüçóþòñÿ íåêîòîðûå ýëåìåíòû îôøîðíûõ íàëîãîâûõ ðåæèìîâ),

à òàêæå ÑØÀ è ßïîíèÿ.

Ïî ìíåíèþ ñòîðîííèêîâ, îôøîðû ñïîñîáñòâóþò çäîðîâîé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè,

ïðåïÿòñòâóþò ðàçäóâàíèþ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòîâ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå îíè ñòèìóëè-

ðóþò ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè, ñëóæàò íåîòúåìëåìûì àòðèáóòîì

ãëîáàëèçàöèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Êàê ïîäìå÷àþò Ì. Äåñàè, Ê. Ôîëëè è Äæ. Õàéíñ,

«åñëè áû ñåãîäíÿøíèå îôøîðíûå ôèíàíñîâûå öåíòðû áûëè îòìåíåíû, íóæíî áûëî

áû ïðèäóìàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå âìåñòî íèõ»26. Íà ïðèìåðå äàííûõ î äåÿòåëüíîñòè àìå-

ðèêàíñêèõ ÒÍÊ â 1982–1999 ãã. íàçâàííûå àâòîðû ïîêàçàëè, ÷òî íàëîãîâûå ãàâàíè

ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâîâàëè íà ýêîíîìèêó îíøîðíûõ ñòðàí. Ýòîò ïàðàäîêñ îáúÿñ-

íÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, âàæíûì âêëàäîì ôèëèàëîâ ÒÍÊ â äîõîäû ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè

è, âî-âòîðûõ, òåì, ÷òî, ïåðåêëþ÷àÿ ñâîþ àêòèâíîñòü íà îôøîðíûå ôèíàíñîâûå öåíò-

ðû, îíè (ôèëèàëû) äåëàþò ñâîþ ðîäíóþ òåððèòîðèþ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ èí-

âåñòîðîâ.

Ðÿä ýêñïåðòîâ ñ÷èòàåò íåîïðàâäàííûì ïðåñëåäîâàíèå îôøîðîâ òîëüêî çà èõ ó÷àñòèå

â íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè. Íàïðèìåð, Äýí Ìèò÷åëë èç Öåíòðà ñâîáîäû è ïðîöâåòàíèÿ
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Таблица 3. Первые 20 стран мира по простоте уплаты налогов, место в рейтинге

Страны 

Простота 

уплаты 

налогов в 

целом 

Число 

налоговых 

платежей 

Время на 

выполнение 

налоговых 

обязательств 

Общая 

налоговая 

нагрузка 

Мальдивы 

Сингапур 

Гонконг (Китай) 

ОАЭ 

Оман 

Ирландия 

Саудовская Аравия 

Кувейт 

Новая Зеландия 

Кирибати 

Маврикий 

Великобритания 

Дания 

Ботсвана 

Швейцария 

Норвегия 

Люксембург 

Вануату 

Иордания 

Латвия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

5 

3 

31 

31 

15 

31 

31 

10 

7 

7 

10 

15 

46 

68 

3 

58 

83 

72 

7 

1 

3 

13 

2 

5 

9 

12 

26 

7 

28 

52 

22 

37 

39 

6 

16 

4 

28 

20 

78 

2 

14 

15 

3 

11 

23 

5 

4 

45 

31 

12 

52 

40 

8 

24 

86 

47 

1 

27 

37 

Источник: Paying Taxes 2008. The Global Picture. PriceWaterhouseCoopers. The World
Bank. 2007. Р. 47–49.

отмечает: «В идеальном мире другие государства должны соперничать с так называе-
мыми налоговыми гаванями. Вместо этого страны с высокими налогами преследуют
их, пытаясь создать ОПЕК для политиков»27. По мнению Б. Логинова, офшоры выпол-
няют свои важные функции в глобальной экономике. Он пишет: «Не следует считать
офшоры “абсолютным злом” в мировом хозяйстве…Существование офшоров стимули-
рует активность национальных компаний развитых стран. Снижая налогооблагаемую
базу, такие компании увеличивают объемы производства в этих странах, занятость и
другие показатели. Не будем забывать, что огромные по величине международные акти-
вы офшорных компаний только зарегистрированы здесь и зафиксированы по счетам
международных банков. Их реальное местонахождение – экономика развитых стран и
отчасти развивающихся»28.

Действительно, если бы в расчет принимались только соображения экономии на на-
логах, многие развитые страны должны были бы, проигрывая конкуренцию с офшор-
ными юрисдикциями, испытывать отток иностранных инвестиций. Но все наоборот –
развитые страны остаются центрами притяжения иностранных инвестиций.

27 См.: http://www.offshore.su/index.php?action=fullnews&id=4568.
28 Логинов Б.Б. Международный банковский бизнес // Мировая экономика и международный биз-
нес. Под общей редакцией В.В. Полякова и Р.К. Щетинина. М., 2005. С. 504.
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Íà äåëå îôøîðíûå þðèñäèêöèè äîïîëíÿþò îíøîðíûå ÷àùå, ÷åì çàìåíÿþò èõ, âçàè-

ìîäåéñòâèå ìåæäó íèìè ïîâûøàåò îáùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü â ìèðå. Áîëåå

òîãî, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ, èìåííî èñïîëüçîâàíèå íèçêîíàëîãîâûõ þðèñ-

äèêöèé ïîìîãàåò âûæèòü êîìïàíèÿì, ðàçìåùåííûì â ñòðàíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì íàëî-

ãîîáëîæåíèÿ. Íàïðèìåð, â 2000 ã. áîëüøå 70% êîðïîðàöèé ÑØÀ íå çàïëàòèëè â êàçíó

íè öåíòà íàëîãà íà ïðèáûëü. Ïðè íîìèíàëüíîé ñòàâêå íàëîãà íà ïðèáûëü â 15—39% (â

çàâèñèìîñòè îò øòàòà) åãî ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà â 2004 ã. ñîñòàâèëà âñåãî 2,3% (ñîáðàíî

16 ìëðä. äîëë. ïðè îáùåé ñóììû äîõîäîâ êîìïàíèé ïðèìåðíî â 700 ìëðä. äîëë.). Âûï-

ëàòû áûëè ìèíèìèçèðîâàíû çà ñ÷åò òðàíñôåðòíûõ öåí è èñïîëüçîâàíèÿ îôøîðîâ. Ïî

äàííûì ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ, 83 èç 100 êðóïíåéøèõ êîðïîðàöèé èìåþò ôèëèàëû â íà-

ëîãîâûõ ãàâàíÿõ29.

Â Âåëèêîáðèòàíèè 50 âåäóùèõ êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â ñïèñîê FTSE 100, â 2000–2004 ãã.

ïëàòèëè íàëîã ïî ñòàâêå, íèæå îæèäàåìîé íà 5,7%. Â ðåçóëüòàòå îíè çàïëàòèëè íàëîãîâ

íà 20 ìëðä. ô. ñò. ìåíüøå, ÷åì ñëåäîâàëî. Â 2004–2005 ôèíàíñîâîì ãîäó áðèòàíñêèå

êîìïàíèè íå äîïëàòèëè 9,2 ìëðä. ô. ñò.30  Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ îô-

øîðíûõ þðèñäèêöèé, ðåàëüíûé óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, îêàçûâàåòñÿ

íèæå íîìèíàëüíîãî.

Âñëåäñòâèå êîíêóðåíöèè ðàçëè÷íûõ þðèñäèêöèé áîëüøèíñòâî ñòðàí ïðåäïðèíèìà-

þò øàãè ïî ñíèæåíèþ íàëîãîâîãî áðåìåíè íà áèçíåñ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ èçâåñò-

íîé êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè KPMG ïî 93 ñòðàíàì, ñðåäíÿÿ ñòàâêà êîðïîðàòèâíîãî

íàëîãà íà ïðèáûëü ñ 1993 ã. ïî 2007 ã. óìåíüøèëàñü ñ 38% äî 26,9 % (ðèñ. 3).

Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ñíèæåíèå íàëîãîâ íà ïðèáûëü êîðïîðàöèé ïðîèñõîäèëî âî

âñåõ ðåãèîíàõ, íî íàèáîëåå îùóòèìûì îíî îêàçàëîñü â ñòðàíàõ ÅÑ – ñ 38% â 1993 ã. äî

24,2% â 2007 ã., â ÷åì ñêàçàëîñü ïðèñîåäèíåíèå ê Åâðîñîþçó íîâûõ ÷ëåíîâ ñ áîëåå íèç-

êîé íàëîãîâîé íàãðóçêîé. Íî è â ñòàðûõ ÷ëåíàõ ÅÑ ïðîèñõîäèëî ñìÿã÷åíèå íàëîãîâîé

ïîëèòèêè. Íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè êîðïîðàòèâíûé íàëîã íà ïðèáûëü óìåíüøèëñÿ â

1993–2007 ãã. ñ 59,7% äî 38,4 %, õîòÿ è îñòàëñÿ ñàìûì âûñîêèì â ÅÑ. Ñàìîå ñèëüíîå

ñíèæåíèå íàëîãà ïðîèçîøëî â Èðëàíäèè – ñ 40% äî 12,5 % ñîîòâåòñòâåííî.

 Íåñìîòðÿ íà ãëîáàëüíûé êðèçèñ, âûçâàâøèé ðîñò ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è íåñòà-

áèëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ãåðìàíèÿ ñîáèðàåòñÿ ñîêðàùàòü íàëîãîâûå ñòàâêè.

29 Âåäîìîñòè. 2009. 5 ìàÿ.
30 Ñì.: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_36_aId_367793.html.
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Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ñðåäíåé ñòàâêè êîðïîðàòèâíîãî íàëîãà íà ïðèáûëü â 1993-2007 ãã., %.

Èñòî÷íèê: Corporate and Indirect Tax Rate Survey. KPMG. 2007. P.9, 10 (www.kpmg.com).
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Òàê, ðåôîðìà ïîäîõîäíîãî íàëîãà áóäåò ïðîõîäèòü â äâå ñòàäèè: åãî íèæíÿÿ ãðàíèöà

áóäåò ñíèæåíà ñ 14% äî 13%, â äàëüíåéøåì îíà ìîæåò áûòü ñîêðàùåíà äî 12%26.

 Íåñîìíåííî, êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà ìåæäó îòäåëüíûìè þðèñäèêöèÿìè, âêëþ÷àÿ îô-

øîðíûå, áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, â ñôåðå ëèáåðàëèçàöèè íàëîãîîáëîæåíèÿ è

óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â öåëîì.

Íîâûå âûçîâû ìèðó îôøîðîâ

Ñîâðåìåííûé ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ óñèëåíèåì àíòèîôøîðíîé ïîëèòèêè îíøîðíûõ

ñòðàí. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì, ñâÿçàííûì äðóã ñ äðóãîì. Âî-ïåðâûõ,

ðå÷ü èäåò î ñòðåìëåíèè ãîñóäàðñòâ âñÿ÷åñêè ñîêðàòèòü ïðèìåíåíèå ñõåì ìèíèìèçàöèè

íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îôøîðíûõ ôèíàíñîâûõ ñåòåé. Âî-âòîðûõ, îñíîâ-

íîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ïîëó÷åíèè ôè-

íàíñîâîé èíôîðìàöèè, â ò.÷. êàñàþùåéñÿ ðåàëüíûõ áåíåôèöèàðîâ îôøîðíûõ êîìïà-

íèé. Äåëî â òîì, ÷òî íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ìíîãèõ ñòðàí âñå áîëüøå îðèåíòèðóåò-

ñÿ íà íåîáõîäèìîñòü óïëàòû íàëîãîâ èõ ãðàæäàíàìè, íåçàâèñèìî îò ìåñòà, ãäå îíè ïî-

ëó÷àþò äîõîäû.

ßâíûì ëèäåðîì â ýòîì ïëàíå âûñòóïàåò ÑØÀ, ÷òî íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñâÿçàíî

íå òîëüêî ñ îñòðîòîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, íî è ïîçèöèåé íîâîãî Ïðåçè-

äåíòà ÑØÀ – Á. Îáàìû, êîòîðûé õî÷åò ðåàíèìèðîâàòü ðàäèêàëüíûé çàêîíîïðîåêò, íà-

ïðàâëåííûé ïðîòèâ óêëîíåíèÿ îò íàëîãîâ ñ ïîìîùüþ îôøîðîâ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò -

«Î ïðåäîòâðàùåíèè çëîóïîòðåáëåíèÿìè íàëîãîâûìè ãàâàíÿìè» (Bill S. 681 ‘Stop Tax

Haven Abuse Act’) áûë âíåñåí åùå 17 ôåâðàëÿ 2007 ã. â êîíãðåññ ÑØÀ ñåíàòîðàìè Îáà-

ìîé, Ëåâèíûì è Êîóëìàíîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ ñîáèðàåòñÿ óæåñòî÷èòü ñâî¸ íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òîáû

çàêðûòü äëÿ êîðïîðàöèé âîçìîæíîñòè ëåãàëüíîãî óõîäà îò íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ ïîìî-

ùüþ îôøîðîâ çà ïðåäåëàìè ÑØÀ. Ñåé÷àñ êîìïàíèè ÑØÀ ïîëó÷àþò îòñðî÷êó ïî óïëà-

òå íàëîãà ñ ïðèáûëè, çàðàáîòàííîé èõ èíîñòðàííûìè ôèëèàëàìè, ïðè óñëîâèè, ÷òî îíà

ðåèíâåñòèðóåòñÿ íà èõ ðàçâèòèå. Êîìïàíèÿì, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, áóäåò çàïðåùåíî ôè-

íàíñèðîâàòü òàêèì îáðàçîì ñâîþ çàðóáåæíóþ äåÿòåëüíîñòü äî òîãî, êàê îíè çàïëàòÿò

íàëîãè íà ïðèáûëü îò çàðóáåæíûõ îïåðàöèé. Îáùàÿ íàïðàâëåííîñòü íîâîé àìåðèêàíñ-

êîé àíòèîôøîðíîé ïîëèòèêè – àìåðèêàíñêèå ãðàæäàíå îáÿçàíû äåêëàðèðîâàòü èíâåñ-

òèöèè è äîõîäû íåçàâèñèìî îò ñòðàíû èõ ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîïðàâêè óñòàíàâ-

ëèâàþò ïðåçóìïöèþ âèíîâíîñòè êîìïàíèé: èì ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü, ÷òî îíè íå ñêðûâà-

ëè ñâîè äîõîäû ñ ïîìîùüþ îôøîðîâ îò íàëîãîâûõ âëàñòåé. Ñåé÷àñ äîêàçûâàòü âèíó

êîðïîðàöèé äîëæíû ÷èíîâíèêè.

Ïðåäëàãàåìûå ìåðû, êàê îæèäàåòñÿ, óâåëè÷àò ÷èñòûé äîõîä ãîñáþäæåòà îò íàëîãî-

îáëîæåíèÿ çà ïåðèîä ñ 2011 ã. ïî 2019 ã. íà 86,5 ìëðä. äîëë., à âìåñòå ñ ñîêðàùåíèåì

âîçìîæíîñòåé íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî äîõîäàì äî÷åðíèõ ïîäðàçäåëåíèé àìåðèêàíñêèõ

êîìïàíèé çà ðóáåæîì è èçìåíåíèåì ïîëîæåíèé î íàëîãîâûõ êðåäèòàõ ïðèðîñò äîõîäîâ

ÑØÀ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèò 190 ìëðä. äîëë. Ïîìèìî ïîïîë-

íåíèÿ áþäæåòà ýòà ìåðà ïîìîæåò ñäåëàòü îò÷¸òíîñòü àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé áîëåå

ïðîçðà÷íîé. Îäíîé èç âàæíåéøèõ îñîáåííîñòåé ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé ñòàíåò ïðèí-

26 Ãåðìàíèÿ ïëàíèðóåò ñíèæàòü íàëîãè (http://www.nalogi.net/news_prew.htm?id=1135).
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цип «экономического существа», когда сделка признается имеющей экономическое су-
щество, если налогоплательщик имеет существенную неналоговую цель для заключе-
ния такой сделки, и сделка является разумным средством достижения такой цели. Если
же сделка не имеет экономического существа (деловой цели), налоговые преимущества
(налоговые выгоды) в отношении сделки, не допускаются.

Кроме того, антиофшорная политика США в большей мере, чем раньше затронет и
частных лиц, так как использовать офшорные банки для хранения своих капиталов ста-
нет гораздо рискованнее. Еще в марте 2009 г. служба внутренних доходов США (IRS)
объявила амнистию для американцев, выводящих средства из-под налогообложения в
офшоры: тем, кто в ближайшие полгода легализует свои счета, будет позволено избе-
жать уголовного преследования и заплатить штрафы по льготным ставкам. До принятия
программы в случае выявления незаконного офшорного счета его держатель должен
заплатить штраф, который может доходить до 150% от суммы счета. IRS в рамках нало-
говой амнистии предлагает сократить этот штраф до 20% от максимального годового
баланса счета в предшествующие шесть лет для тех, кто добровольно выйдет из тени. С
учетом процентов и недоимок сумма выплат «уклонистов» может вырасти до 35% от
максимального годового баланса счета в предшествующий шестилетний период. IRS
заявляет о том, что американцы, добровольно признавшиеся в уклонении от налогов,
скорее всего, будут избавлены от уголовного преследования.

Толчком к разработке плана налоговой амнистии стала борьба США с «налоговыми
гаванями». В феврале швейцарский банк UBS в рамках внесудебного урегулирования
согласился передать американским властям данные на 250 своих клиентов из США и
заплатить штраф 780 млн. долл. IRS тут же подало против банка иск с требованием
предоставить данные уже на 52 тыс. клиентов.27  Об эффекте программы свидетельству-
ет тот факт, что число лиц, обратившихся с просьбой о налоговой амнистии, уже в июле
в четыре раза превысило прошлогодний уровень. IRS даже была вынуждена выпустить
специальную форму для налогоплательщиков, желающих добровольно декларировать
сокрытые ранее доходы28.

В то же время не все новации антиофшорной политики могут быть воплощены на
практике. В 2007 г. упоминавшийся выше похожий проект, например, не был поддержан
американскими конгрессменами.

Ужесточают свою политику и другие оншорные страны, прежде всего страны
ЕС. Еврокомиссия в феврале 2009 г. одобрила проекты двух директив Евросоюза,
направленных на ужесточение борьбы с налоговым мошенничеством и облегчаю-
щих взаимодействие между налоговыми органами стран-членов ЕС. Ключевым эле-
ментом этих документов является фиксация принципа, согласно которому члены ЕС
не смогут больше отказываться от трансграничного сотрудничества по борьбе с на-
логовым мошенничеством, исходя из принципа сохранения банковской тайны. Дан-
ное положение распространяется также на граждан третьих стран, имеющих счета в
странах ЕС.

27 РБК daily. 2009. 30 марта. Штраф в 780 млн. долл. состоит из двух компонент: в 380 млн. долл.
была оценена прибыль банка, незаконно полученная от офшорных операций, в 400 млн. долл. —
налоги, недоплаченные американскими клиентами банка.
28 The Wall Street Journal. 2009. July 29.
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Одной из стран, активно добивающейся упразднения банковской тайны в ЕС, явля-
ется Германия. В феврале 2008 года, между Германией и Лихтенштейном имел место
громкий финансовый скандал. Германским спецслужбам удалось за вознаграждение в
4,2 млн. евро получить у информатора из лихтенштейнского банка, входящего в группу
LGT29, материалы, касающиеся уклонения от уплаты налогов, которые были переправ-
лены налоговым органам. В этих материалах содержится информация о 4527 бенефици-
арах трастовых фондов и 1400 клиентах (600 из них – граждане Германии), которые для
уклонения от уплаты налогов незаконно вывели за границу свои «черные доходы»30.

Списками граждан, хранящих деньги в лихтенштейнском офшоре, заинтересовались
Великобритания, Швеция, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Гре-
ция, Австралия, США и ряд других государств. Великобритания приобрела у Германии
имеющуюся информацию о британцах, хранящих деньги в LGT за 100 тыс. фунтов стер-
лингов31. Правительство Великобритании объявило налоговую амнистию для тех дер-
жателей офшорных банковских счетов, которые не платили по ним необходимые нало-
ги, предложив им объявить о наличии «укрытых» денежных средств и легализовать их,
заплатив налог в размере 10% от капитала. Амнистия вводится с 1 сентября 2009 г. и
продлится 6 месяцев. После этого держатель офшорного банковского счета, не платя-
щий по нему налоги, будет вынужден в случае выявления тайного вклада заплатить
штраф в размере 30% от его суммы, он также рискует стать объектом судебного пресле-
дования со стороны налоговой службы Великобритании. О похожей налоговой амнис-
тии объявила и Италия.

Определенное ужесточение антиофшорной политики произойдет и в России. В сво-
ем бюджетном послании 2009 г. Президент России Д.А. Медведев также указал на необ-
ходимость ужесточить борьбу с налоговыми схемами: «Нужно законодательно закре-
пить механизмы противодействия использованию соглашений об избежании двойного
налогообложения в целях минимизации налогов при осуществлении операций с иност-
ранными компаниями, когда конечными выгодоприобретателями не являются резиден-
ты страны, с которой заключено соглашение»32. Фактически речь идет о пересмотре
СИДН для того, чтобы даже при наличии таких соглашений налоги взимались по рос-
сийским ставкам. Речь пойдет об отслеживании именно конечных бенефициаров, в пер-
вую очередь сделок по выплате роялти, процентов и дивидендов. Однако для реальной
борьбы с офшорами, через которые российские корпорации уводят от налогообложения
от 2/5 до 4/5 реальных доходов33, требуется политическая воля, так как такая «борьба»
затронет интересы многих влиятельных граждан России.

29 Банковская группа LGT является собственностью княжеского семейства Лихтенштейнов, она
имеет 29 филиалов в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Америке. В компании работает 1500
сотрудников. Активы LGT на 30 июня 2007 года составляли 99 млрд. 700 млн. швейцарских фран-
ков.
30 http://www.sueddeutsche.de/,tt3m1/ausland/artikel/115/159681/; Ведомости. 2008. 27 февраля.
31 The Guardian. 2008. Febrary 25.
32 Ведомости. 2009. 26 мая.
33 Буллах Т. Наша налоговая система нуждается в антиофшорном докторе // Российская Федера-
ция сегодня. 2009. №10.
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Одновременно многие офшорные юрисдикции, чтобы окончательно «не потерять
лицо» и сохранить часть своих доходов от финансового сектора, вносят серьезные изме-
нения в свое корпоративное законодательство, уступая требованиям международного
сообщества. Так, упоминавшийся выше перевод Люксембурга из «серого» в «белый»
список связан с существенным пересмотром этой страной своего банковского законода-
тельства в соответствии с требованиями ОЭСР, в т.ч. с заключением 12 двусторонних
соглашений об обмене сведениями о банковских операциях с другими государствами.
Андорра, Лихтенштейн и Монако были исключены из так называемого «черного спис-
ка» авансом – они обязались ввести в действие стандарты прозрачного и эффективного
обмена информацией и установить соответствующие временные рамки для выполнения
этих задач.

Даже Швейцария собирается смягчить свое законодательство в отношении банковс-
кой тайны, приведя его в соответствие со стандартами ОЭСР. Она готова в будущем
предоставлять иностранным властям информацию о банковских счетах частных лиц, в
отношении которых имеются «обоснованные подозрения» в уклонении от уплаты нало-
гов. Вместе с тем, данные меры не означают отмену банковской тайны и не означают
автоматического обмена данными с другими странами. Изменения коснутся лишь неко-
торых двусторонних СИДН. О принятии аналогичных шагов заявили также Австрия и
Люксембург, а Бельгия, Лихтенштейн и Андорра приняли решение об отмене принципа
банковской тайны. Не отстают от них и классические офшорные юрисдикции. Так, Пра-
вительство Британских Виргинских островов в мае 2009 г. подписало целый ряд новых
двусторонних соглашений об обмене налоговой информации с 6 странами Северной
Европы: Фарерскими островами, Финляндией, Гренландией, Исландией, Норвегией и
Швецией. Подобные примеры можно было бы продолжить.

 * * *

Таким образом, глобальный кризис явно усилил позиции противников офшоров. В
ближайшей перспективе можно ожидать существенного изменения офшорного мира и
традиционных схем использования офшорных финансовых сетей. В то же время, пред-
ставляется, что спор по поводу истинной роли офшоров в современной экономике про-
должится. Очевидно, что офшорный бизнес в обозримой перспективе не только не ис-
чезнет, но и сохранит свое серьезное влияние на развитие глобальной экономики. Слиш-
ком большая заинтересованность в его развитии существует у отдельных влиятельных
экономических игроков, в т.ч. в оншорных странах. Но это будет уже несколько другой
бизнес, когда преимущество в его развитии получат те офшорные юрисдикции, которые
быстрее приспособились к новым условиям, стали более прозрачными и готовы уча-
ствовать в обмене информацией с фискальными органами заинтересованных стран.

Одновременно будет усиливаться борьба за инвесторов. А здесь одними запрети-
тельными мерами не обойтись. В конечном счете уменьшить утечку капиталов в офшо-
ры может только целенаправленная политика по улучшению климата для ведения биз-
неса, которому необходимо предложить соответствующие условия, когда он мог бы вы-
бирать между различными вариантами инвестирования.
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ИЗМЕРЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ И ИНЕРЦИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ГЕОГРАФИИ

А.П. Горкин

«Время – такая же географическая категория, как и пространство». Для многих со-
временных географов самого разного профиля это утверждение звучит почти банально.
Любые процессы на Земле (в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере, техносфе-
ре, ноосфере и т.д.) происходят во времени, которое само является важнейшим факто-
ром изменений географической оболочки. Они представляют собой последовательную
смену состояний в развитии какого-либо явления. Однако надо объективно признать,
что общественно-географические науки существенно отстают от «природоведческих»
географических отраслей знания (понимаемых в самом широком смысле слова) в иссле-
довании исторической, динамической составляющей пространственных изменений
объектов исследования.

Речь здесь идет не об описании меняющихся во времени в процессе развития при-
чинно-следственных связей, факторов и особенностей пространственных различий. На
вербальном, идиографическом уровне «географы-гуманитарии» вполне успешно иссле-
дуют процессы изменений в территориальной составляющей общественного развития
[4]. Но сегодняшняя статика – продукт вчерашней кинематики. По мнению автора, из-
мерение пространственной «кинематики» (динамических процессов во времени) долж-
но быть одной из основ номотетической методологии в социально-экономической гео-
графии. Без таких измерений невозможно объяснить ни современную территориальную
структуру общественных явлений, ни дать прогноз ее изменений. А между тем, почти
единственными инструментом для измерения динамических параметров в отечествен-
ной социально-экономической географии на протяжении многих десятилетий остается
его величество процент (в виде плохо различаемых даже профессионалами показателей
роста и прироста). Крайне редко используются в отечественных исследованиях коэф-
фициент перераспределения и метод «сдвиг-доля» [1; 2; 5].

Ниже рассматриваются новые показатели пространственного анализа двух важней-
ших параметров социально-экономических процессов – инерции размещения и мобиль-
ности размещения. Чем вызвана необходимость применения в экономико-географичес-
ких (и экономических) исследованиях предлагаемых автором показателей – индексов
инерции размещения и мобильности размещения? Дело в том, что известный в течение
почти 60-и лет коэффициент перераспределения, который используется в региональных
исследованиях как показатель динамической неустойчивости пространственного рас-
пределения явления, характеризует лишь интенсивность сдвигов в его размещении за
определенный период по территориальным единицам страны, т.е. суммарную величину
увеличения (и соответственно, компенсированного уменьшения) их доли в процентах
от итога по стране [3].

При этом в стороне остается ответ на вопрос: как соотносятся между собой геогра-
фическое перераспределение явления и абсолютный объем его прироста в стране за
определенный период. Ведь существенный рост долей одних территориальных единиц



География мирового развития. Выпуск 2.100

(и соответствующее уменьшение других) в рассматриваемом периоде по сравнению с
базовым может сопровождаться не увеличением, а снижением абсолютного прироста
производства (или другого явления) в стране в целом. Можно ли считать, что и в таком
случае общая мобильность размещения (или географическая подвижность) в системе
определенных территориальных единиц возрастает? Ответ на данный вопрос неодноз-
начен, как это следует из социально-экономических реалий и логики их пространствен-
ного анализа.

 Предлагаемые автором индексы построены на сопоставлении классического коэф-
фициента перераспределения и суммарного процента прироста (спада) явления, т.е. из-
менения его реальной «массы», и могут рассматриваться не как меры относительного
перераспределения явления по территории, а как показатели мобильности и инерции
размещения.1

 Индекс инерции размещения (Иир) рассчитывается следующим образом:

Иир = ПС / Kпер  = (|xί / x0| − 1) / (0,5 * ∑|αi - α0|) 

где ПС – относительный прирост (спад) абсолютного объема производства страны
(или какого-либо другого явления) в сопоставимых ценах (или в других сопоставимых
единицах)  за рассматриваемый период; рассчитывается по формуле:

ПС = |xί / x0  | − 1 

где xi – абсолютный объем производства (или другого явления) в рассматриваемый
год, x0

 
– абсолютный объем производства (или другого явления) в базисный год. В слу-

чае полного отсутствия в стране в базисный или рассматриваемый год производства или
другого явления (т.е. x

0
 = 0 или x

i 
= 0) индекс относительной инерции размещения Иир не

применим.
 Кпер

 
 (коэффициент перераспределения), о котором выше уже шла речь,  характе-

ризует динамическую  неустойчивость размещения производства (или другого явления)
по территориальным единицам за рассматриваемый период; рассчитывается по форму-
ле:

Kпер = 0,5 * ∑|αi  - α0|,  

где αi 
 
– доля каждой территории (района, штата) в процентах в рассматриваемый

год, α0
  
– доля каждой территориальной единицы (района, штата) в  процентах в базис-

ный год; Kпер может иметь значения от 0 (никакого перераспределения)  до 100% (полное
перераспределение). В чисто теоретическом случае, когда какое-либо перераспределе-
ние полностью отсутствует (т.е. Кпер

 
= 0), индекс инерции размещения 

 
 становится рав-

ным бесконечности (Иир = ∞). Однако крайние значения коэффициента перераспределе-
ния (когда Кпер равен 0 или 100%) можно представить только в абстрактном виде.

1 В таком контексте традиционный коэффициент перераспределения можно рассматривать как
коэффициент относительной мобильности размещения (Комр), поскольку он игнорирует абсолют-
ный объем изменения явления за данный период в стране в целом (т.е. отмечался ли прирост или
спад). При этом разность между 100 процентами и коэффициентом перераспределения, свиде-
тельствующая о том, какая часть явления (в процентах) осталась в течение данного периода не
перераспределенной по территориальным единицам, выступает как коэффициент относительной
инерции размещения (Коир).

(1)

(2)

(3)
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Иир
  показывает, во сколько раз суммарный объем прироста производства (или друго-

го явления) в стране превысил в течение рассматриваемого периода  суммарный объем
перераспределения производства (другого явления) по территориальным ячейкам стра-
ны соответствующего иерархического уровня (например, по районам, штатам, округам,
населенным пунктам). Индекс инерции размещения может быть выражен в процентах:

Иир = ПС / Kпер * 100% = [(|xί / x0| − 1) / (0,5 * ∑|αi - α0|)] * 100% 

Следует подчеркнуть, что взятый сам по себе Иир как единичный показатель мало
применим – такого рода индексы «работают» только при сопоставлениях. Использова-
ние индекса инерции размещения в пространственном анализе возможно  при соблюде-
нии определенных  условий.

Во-первых, Иир применяется только при сравнении различных временных отрезков.
Обнаружить тренд, т.е. усиление или ослабление инерции, стабильное состояние разме-
щения или его цикличность можно лишь при сопоставлении нескольких точек на оси
времени (не менее четырех-пяти).

Во-вторых, сопоставляемые временные отрезки должны быть по возможности рав-
новеликими, а их лимитация – отражать экономическую сущность периода, в т.ч. фазы
деловых циклов.2

В-третьих, при сравнении инерции размещения по территориальным ячейкам раз-
личного иерархического уровня необходимо учитывать, что на более высоких террито-
риальных иерархических уровнях системы (макрорегион, регион), в соответствии с те-
орией вероятностей,  инерция, скорее всего, будет выражаться более высокими показа-
телями, чем на низких уровнях (штат, округ, муниципальное образование).

В-четвертых, при сравнении абсолютных объемов необходимо соблюдать принцип
«сравнивать можно только сравнимое», в частности, абсолютные стоимостные показа-
тели за разные периоды  должны быть представлены не в текущих, а в сопоставимых
ценах (т.е. ценах определенного года), чтобы элиминировать воздействие на них дефля-
ционных или инфляционных процессов.

Очевидно, что «контрпоказатель» – индекс мобильности размещения (Имр) рассчи-
тывается как показатель, обратный индексу инерционности размещения:

Имр = Kпер / ПС =  (0,5 * ∑|αi - α0|) / (|xί / x0| − 1) 

    или  Имр = 1 / Иир    

Выраженный для наглядности в процентах индекс мобильности размещения:

Имр = 1 / Иир * 100%  

2 В более общей форме этот принцип выглядит следующим образом. Сравнение статистических
показателей, характеризующих территориальную структуру в исследуемый и базисный периоды,
может быть достаточно корректным лишь в том случае, если  в базисный период социально-эко-
номическая, военно-политическая, экологическая  ситуации были  не настолько экстремальны,
чтобы существенно влиять на уровень адекватности  сравнения. В некоторых случаях, когда пока-
затели разных лет, образующих сравниваемые периоды, резко отличаются, должны рассчиты-
ваться средневзвешенные величины. На практике этот принцип часто применяется в агрогеогра-
фии – например, при сравнении урожайности  (чтобы элиминировать воздействие засух, наводне-
ний  и пр.). В виде общего правила сравнение разновеликих периодов с помощью среднегодовых
показателей существенно повышает корректность выводов.

(4)

(5)

(6)

(7)
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показывает отношение географической подвижности, т.е. перераспределения производ-
ства (или другого явления) по территориальным единицам страны к абсолютному его
приросту в стране в течение рассматриваемого периода. Возможности применения Имр

в пространственном анализе полностью аналогичны изложенным выше условиям ис-
пользования индекса инерции размещения.

Вернемся теперь к вопросу, поставленному в начале статьи. Рассмотрим два про-
стейших гипотетических случая. В стране N прирост промышленного производства (в
сопоставимых ценах) составил за 10 лет (1980–1990) 20%, а коэффициент перераспре-
деления производства по  провинциям – 5%. Индекс мобильности размещения, рассчи-
танный в соответствии с предлагаемым подходом (2), (3), (7) составил в этом случае (в
процентах):

Имр = Kпер / ПС * 100% = 5% / 20% * 100% = 25% 

В той же стране N за последующие 10 лет (1990–2000) произошел спад промышлен-
ного производства, который составил (в сопоставимых ценах) 20%, а коэффициент пе-
рераспределения производства по провинциям сохранился на уровне 5%. Индекс мо-
бильности размещения (2), (3), (7) составил в этом случае (в процентах):

Имр = Kпер / ПС * 100% = 5% / 20% * 100% = 25% 

Таким образом, при абсолютно разных экономических ситуациях, сложившихся в
стране N за два десятилетия, индексы мобильности размещения промышленного произ-
водства не изменились. Выходит, с географической точки зрения эти периоды абсолют-
но равнозначны? Конечно, нет – они равнозначны лишь относительно, потому что пере-
стройка территориальной структуры страны в период экономического подъема и такая
же межрегиональная перестройка в период резкого спада производства различаются по
принципиальным характеристикам. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

 Очевидно, что у географических сдвигов одинаковой интенсивности в периоды
подъемов и периоды спадов разные движущие силы. Во время экономического подъема
относительная динамичность размещения (точнее, территориального перераспределе-
ния) производства определяется позитивными факторами – такими, как освоение новых
ресурсных районов, создание новых центров роста, ускоренное развитие проблемных
или менее развитых частей страны, развитие транспортной и энергетической инфра-
структуры и т.п. Можно сказать, что это – инвестиционная перестройка территориаль-
ной структуры, когда изменения в соотношении роли территорий на фоне общего эконо-
мического роста непосредственно обусловлены различиями в региональной политике и
инвестиционном климате. В данном случае индекс мобильности размещения характе-
ризует локационную мобильность роста.

 Во время же экономического спада столь же интенсивное относительное террито-
риальное перераспределение, как правило, обусловлено прямо противоположными не-
гативными факторами – большей или меньшей амплитудой регионального инвестици-
онного спада, консервативной отраслевой структурой экономики отдельных террито-
рий (гипертрофированная специализация, инновационный застой), существенными раз-
личиями в социальных условиях. В таких условиях индекс мобильности размещения
характеризует локационную мобильность спада. Данное территориальное перераспре-
деление экономики можно назвать социально-экономической перестройкой ее террито-
риальной структуры. Однако следует отметить, что изменение относительного хозяй-
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ственного значения отдельных «территориальных элементов» как ответная реакция на
общий экономический спад объективно повышает выживаемость всей системы (т.е. эко-
номики страны), создавая предпосылки для ее возможного дальнейшего развития. Со-
ответствующие «контрпоказатели» будут характеризовать локационную инерцию роста
и локационную инерцию спада.

В дополнение к описанным выше гипотетическим случаям (но в реальности впол-
не возможным) можно добавить и другие. Теоретически можно представить себе и
такой вариант, когда в стране отмечается нулевой экономический рост, но в то же
время происходит существенная перестройка территориальной структуры хозяйства.
Противоположный гипотетический случай – в стране идет стремительный рост эко-
номики, но он так велик, что, как говорил Р. Рейган, «большая вода поднимает все
лодки», и никакой перестройки территориальной структуры не происходит, т.е. доли
абсолютно всех территориальных единиц данного иерархического уровня сохраня-
ют свое значение. Конечно, такие сценарии носят достаточно абстрактный характер
и на практике не встречаются.

Территориальное перераспределение может наблюдаться на протяжении длительно-
го ряда лет, сопровождаясь практически непрерывным падением общего объема данно-
го явления в стране - например, при уменьшении числа занятых в обрабатывающей про-
мышленности в постиндустриальной фазе развития, снижении объемов добычи полез-
ных ископаемых по мере истощения месторождений, уменьшении числа иммигрантов и
др. В таких случаях повышательные тренды индексов мобильности размещения харак-
теризуют, как уже отмечалось, локационную мобильность спада.

В целом оба этих процесса – динамика хозяйства (общей «массы», измеренной лю-
бым из известных показателей) и динамика его относительного пространственного пе-
рераспределения по стране – связаны неразрывно, и в то же время эти связи не носят
линейного характера. Иными словами, мы приходим к важному выводу, что существен-
ные сдвиги в размещении экономики не обязательно являются причиной или следстви-
ем ее общего подъема в стране. И наоборот, общий рост экономического потенциала
далеко не всегда ведет к существенным изменениям в территориальной структуре хо-
зяйства страны.

Подведем некоторые итоги. Коэффициент перераспределения характеризует дина-
мическую неустойчивость размещения какого-либо явления по территориальным еди-
ницам страны в виде суммы процентных отклонений долей этих единиц за определен-
ный период, независимо от изменения массы самого явления. Индекс мобильности раз-
мещения показывает, какая часть (в процентах) общего роста или спада явления в стра-
не за определенный период пришлась на «географический сдвиг» по соответствующим
территориальным единицам, характеризуя мобильность размещения. Индекс инерции
размещения, напротив, фиксирует, какая часть (в процентах) общего роста или спада
явления за определенный период не перераспределилась по этим единицам, а так ска-
зать, «застряла» на месте, характеризуя инерцию размещения.

В дальнейшем по необходимости кратко рассмотрим некоторые результаты приме-
нения рассмотренных выше подходов и показателей в практическом анализе динамики
территориальной структуры обрабатывающей промышленности США за период с 1929 г.
по 2006 г. В таблице 1 представлены результаты соответствующих расчетов. Какие же
выводы из нее следуют?
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Òàáëèöà 1. Ïîêàçàòåëè ìîáèëüíîñòè è èíåðöèè  ðàçìåùåíèÿ Ó×Ï îáðàáàòûâàþùåé

ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ  ïî ïåðèîäàì ñ 1929 ã. ïî 2006 ã.

Ðàñ÷åò àâòîðà ïî [6].

Âî-ïåðâûõ, ïîêàçàòåëè ïðèðîñòà îáúåìà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ÑØÀ (êàê

àáñîëþòíûå, òàê è îòíîñèòåëüíûå) ïî âûäåëåííûì ïåðèîäàì ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþò-

ñÿ. Â ñðåäíåãîäîâîì èñ÷èñëåíèè (â äîëë. 2000 ã.) îíè ñîîòâåòñòâåííî ñîñòàâèëè: 12 ìëðä

äîëë. è 4,9% (1929-47); 31 ìëðä äîëë. è 6,4% (1947-67); 25 ìëðä äîëë. è 2,3% (1967-87);

21 ìëðä äîëë. è 1,3 % (1987-2006). Ìàêñèìàëüíûé àáñîëþòíûé è îòíîñèòåëüíûé ðîñò

ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû (â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ!) ïðèøåëñÿ íå íà ñîâðå-

ìåííûé ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ýòàï åå ðàçâèòèÿ (êàê ÷àñòî ïîëàãàþò, èñõîäÿ èç òåêóùèõ

öåí), à íà ïîñëåâîåííûé ïåðèîä.

Âî-âòîðûõ, ñîâåðøåííî ðàçíûå òðåíäû «ãåîãðàôè÷åñêîé ïîäâèæíîñòè» ïðîìûøëåí-

íîñòè ïî ðàéîíàì è øòàòàì ÑØÀ ïîêàçûâàþò òðàäèöèîííûé êîýôôèöèåíò ïåðåðàñïðå-

äåëåíèÿ è ïðåäëàãàåìûé àâòîðîì èíäåêñ ìîáèëüíîñòè ðàçìåùåíèÿ. Åñëè àáñòðàãèðî-

âàòüñÿ îò àáñîëþòíîãî ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñòðàíå, à îïåðèðîâàòü òîëüêî

ïîêàçàòåëÿìè ïðîöåíòíûõ ñäâèãîâ Ó×Ï ïî 9 ðàéîíàì è 50 øòàòàì, òî õàðàêòåðèçóåìàÿ

êîýôôèöèåíòîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ îòíîñèòåëüíàÿ «ãåîãðàôè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü» îá-

ðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè  ïî âûäåëåííûì ïåðèîäàì ñóùåñòâåííî íå ìåíÿëàñü,

äîñòèãíóâ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé â äâàäöàòèëåòèå  çàâåðøåíèÿ èíäóñòðèàëüíîé ôàçû

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÑØÀ, ò.å. â 1967-1987 ãã.  Â òî æå âðåìÿ èíäåêñ ìîáèëüíîñòè

ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè   (êàê ïî ðàéîíàì, òàê è ïî øòàòàì) íåóêëîííî âîçðàñòàë,

äîñòèãíóâ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé â ïîñëåäíèå, ïîñòèíäóñòðèàëüíûå, ãîäû. Î÷åâèäíî,

÷òî ñíèæàþùèéñÿ ïðèðîñò ïðîèçâîäñòâà ïðè ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííîì óðîâíå åãî òåð-

ðèòîðèàëüíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïîâûøàåò ìîáèëüíîñòü ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííî-

ñòè, óìåíüøàÿ «èíåðöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ» (ðèñ. 1).

Â-òðåòüèõ, èíåðöèÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà (êàê íà óðîâíå ðàéîíîâ, òàê è øòàòîâ)

ñîîòâåòñòâåííî ðåçêî ñíèæàåòñÿ. Ýòî ñíèæåíèå èíåðöèè è ïîâûøåíèå ìîáèëüíîñòè

îáúÿñíÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñóùåñòâåííûìè ñäâèãàìè â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå Ó×Ï îá-

ðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ ïðè îáùåì ñíèæåíèè  òåìïîâ ïðèðîñòà. Óìåíü-

øàåòñÿ äîëÿ ò.í. èíâåñòèöèîííûõ îòðàñëåé è îòðàñëåé, ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñûðüå, – òà-

êèõ, êàê òÿæåëîå ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùàÿ, ñèëè-

êàòíî-êåðàìè÷åñêàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

Ñ 1929 ã. ïî 2006 ã. ñóììàðíàÿ äîëÿ ýòèõ îòðàñëåé â Ó×Ï îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-

íîñòè ÑØÀ ñíèçèëàñü ñ 37% äî 24%.  Èíåðöèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ îñëîæíÿåò ìîáèëü-

Прирост УЧП 

в долл. 

2000 г. 

Коэффициент 

перераспреде-

ления, % 

Коэффициент 

относительной 

инерции, % 

Индекс 

мобильности 

размещения, % 

Индекс 

инерции 

размещения, % 

Период 

млрд. долл. 
% 9 р-нов 50 шт. 9 р-нов 50 шт. 9 р-нов 50 шт. 9 р-нов 50 шт. 

1929-1947 224 87,8 5,3 6,6 94,7 93,4 6,0 7,5 16,6 13,3 

1947-1967 617 128,8 10,7 11,1 89,3 88,9 8,3 8,6 12,0 11,6 

1967-1987 496 45,3 12,9 13,8 87,1 86,2 28,5 30,5 3,5 3,3 

1987-2006 394 24,7 8,5 11,7 91,5 89,3 34,4 47,4 2,9 2,1 
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ность этих отраслей – они «привязаны» к первоначальному местоположению. В то же
время в промышленности страны растет доля «подвижных» высокотехнологичных от-
раслей, более других ориентирующихся в своем размещении на «человеческий капи-
тал», – таких, как электронная и электротехническая промышленность, приборострое-
ние, фармацевтика. С 1947 г. по 2006 г. их суммарная доля в УЧП обрабатывающей
промышленности США выросла с 7,7%  до 18,5%. Эти факты ставят под определенное
сомнение широко распространенную  гипотезу (ее разделял и автор статьи), что терри-
ториальная структура экономики страны всегда  более инерционна, чем отраслевая. Во
всяком случае, для постиндустриального этапа развития обрабатывающей промышлен-
ности США она требует существенной корректировки.

Предложенные показатели инерционности и мобильности размещения, по мнению
автора,  могут быть использованы в пространственном анализе не только промышлен-
ного производства, но и других объектов исследования социально-экономической гео-
графии и региональной экономики.

Рис. 1. Сравнение двух трендов  мобильности размещения обрабатывающей промышленности
США (по стоимости УЧП), охарактеризованной разными показателями.
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РЕЗЕРВЫ И УЗКИЕ МЕСТА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЕ

А.Ф. Никольский

Теория полной стоимости природной субстанции

Теория полной стоимости природной субстанции сформулирована нами в качестве
современной версии физиократического подхода в экономике [3;4;5]. Базируясь на иде-
ях физиократов, она дает ключи для объективной энергетической оценки резервов и
узких мест общественного развития: резервов полной стоимости и ренты в мировой
экономической системе и того, что препятствует их целесообразному использованию на
общее благо.

Физиократия переводится как власть природы: phisio - природа, kratos – власть, по-
этому данная школа экономистов наиболее близка экономико-географам, изучающим
важную роль природы в жизни общества. Основоположник физиократического учения
Ф. Кенэ писал: «Фабрикант, делающий ткани, портной, шьющий одежду, сапожник,
выпускающий обувь, создают не больше богатств, чем повар, готовящий обед своему
хозяину…. Все они оплачиваются за счет одного и того же источника – доставляемого
природой сырого продукта. Продукт их собственного труда равен издержкам, которые
они производят» [1, с.188-189].

Таким образом, для Ф. Кенэ, как и для его предшественника В. Петти и последовате-
ля А. Смита, субстанция стоимости, в отличие от трудовой и затратной теорий, – это не
затраченный труд и капитал, а природная субстанция – сырье, из которого изготовлен
продукт. А что такое сырье, сырой продукт с современной точки зрения? – это вещество
и энергия. Поэтому субстанция стоимости, по Кенэ, – это поступающие из природы в
общество вещество и энергия.

Правильно ли тогда, что, как говорит Кенэ, ни фабрикант, делающий ткани, ни пор-
тной, шьющий одежду, т.е. ни труд, ни капитал не производят стоимости. – Абсолютно
правильно. Если стоимость – это вещество и энергия, то в соответствии с законами со-
хранения, ни то ни другое не может быть производимо внутри общественной системы
(трудом и капиталом), вещество и энергия поступают извне - из Природы, и в этом смысле
Кенэ прав, что перерабатывающая промышленность – труд и капитал не производят
стоимости. Обработка природной субстанции с помощью труда и капитала меняет ее
внешнюю форму и подготавливает созданный природой продукт для полезного упот-
ребления, но обработка не создает саму полезность, подобно тому, как повар, готовя
пищу, сам не создает питательных веществ, но лишь способствует их лучшему усвое-
нию человеком.

В соответствии с теорией полной стоимости природной субстанции всякое сырье
(природная субстанция) обладает двумя стоимостями: одна – это его меновая стоимость
(цена), по которой сырье продается, другая – полная стоимость (полезность), равная в
денежном выражении стоимости производимого из сырья конечного продукта. Полез-
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ность конечного продукта целиком определяется свойствами той природной субстан-
ции, из которой он произведен – заключенной в сырье потенциальной полезной энерги-
ей. Поэтому полная стоимость (полезность), содержащаяся в природной субстанции, не
меняется по ходу ее переработки из сырья в конечный продукт, а лишь переходит из
потенциальной формы в реальную (реализуемую в денежной форме).

Если данное количество зерна по своей энергетической ценности способно макси-
мально прокормить такое-то количество человек в год, то это и есть его полная сто-
имость (полезность), и никакая обработка, никакое приложение труда и капитала не
увеличивают ее, а лишь переводят в форму, пригодную к употреблению: переводят из
потенциальной формы в реальную (реализуемую), и частично теряют. Принцип неизме-
няемости, точнее не возрастания, полной стоимости природной субстанции в ходе ее
обработки (приложения труда и капитала) мы назвали законом сохранения стоимости
[4;5].

Как измеряется эта полная стоимость или полезность сырья? Если речь идет о зерне
– то количеством содержащихся в нем калорий. Их количество, очевидно, не прибавля-
ется по ходу переработки зерна в муку и в процессе выпечки хлеба. Между тем, вся
полезность хлеба как конечного продукта проистекает именно из этих калорий. Однако
если взять другие виды природной субстанции (сырья), например металлы, то их полез-
ность измерять в калориях нельзя. Надо найти другой общий принцип.

Оказывается, объективную полезность зерна можно измерять не только в калориях,
но и в человеко-днях, но не затраченного труда, а полезности. Полезность данного коли-
чества зерна определяется тем, какое количество человек в день мы можем с его помощь
прокормить. Это и есть полезность зерна, измеряемая в человеко-днях, она же – полная
стоимость. Точно также полная стоимость (полезность) любого другого вида природной
субстанции – железа, древесины, топлива, электроэнергии – определяется тем, какое
количество людей и на какое время она может обеспечить необходимым для существо-
вания конечным продуктом, т.е. тоже измеряется в человеко-днях.

Так, если из 10 тонн металла можно произвести 5 машин для 5 человек, которыми
они смогут пользоваться в течение 20 лет, то полная стоимость Е этого металла равна
100 человеко-лет, или 36500 человеко-дней. Удельная полная стоимость Еу

 
равна 3650

человеко-дней на тонну:
Е10 т металла

 
= 5 чел. × 20 лет = 100 чел.-лет × 365 дней = 36500 чел.-дней.

Еу = 36500 : 10 тонн = 3650 чел.-дней/тонну.
То же самое, если из 200 куб. м. древесины можно изготовить жилье для 5 человек,

которое будет служить 100 лет, то их полная стоимость равна:
Е200 м3 = 5 чел × 100 лет = 500 чел.-лет = 182 500 чел.-дней
Еу

 
= 182 500 чел.-дней.: 200 куб. м. = 913 чел.-дней / куб.м.

В общем случае из одного и того же количества металла, древесины можно изгото-
вить разные изделия. Допустим, машин можно из 10 т металла изготовить 5 для 5 чело-
век, а ванн – 25 – для 25 чел и служить машины будут 20 лет, а ванны 30 лет. То же
касается древесины и остальной природной субстанции. Поэтому для объективного оп-
ределения общественной полной стоимости (полезности), скажем, металла необходимо
брать среднее количество его потребления обществом.

Например, известно, что в США 200 млн. чел. населения давали в год 42 млн. т отхо-
дов железа в виде металлолома. То есть в США на 200 чел. в год потреблялось 42 млн. т
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железа, а на одного человека в год потреблялась 0,21 т железа (42 млн. т : 200 млн. чел =
0,21 т/чел. в год). ). Следовательно, 1 тонна железа имеет полную стоимость 4,8 чел.-лет,
или 1752 чел.-дней на тонну (1 : 0,21 т/чел. в год. = 4,8 чел.-лет/т = 1752 чел.-дней/т).

Таким образом, для определения полной стоимости (полезности) природной субстан-
ции необходимо среднее количество ее потребления в стране или мире в год поделить на
количество населения. Так мы найдем, какой объем потребления данной субстанции
приходится на одного человека в год или в день, а затем, взяв обратную величину от
полученной цифры, мы легко узнаем, какова удельная полная стоимость Еу

 
единицы

данной субстанции (сколько человеко-лет или человеко-дней заключено в килограмме,
тонне или кубометре металла, леса, угля и т.д.).

При этом под ежегодным потреблением природной субстанции обществом следует
понимать ее превращение в отходы потребления – ее выход из общественного оборота,
например, превращение металлических конечных продуктов в металлом, а не объемы
ее поступления в общественный оборот – добычу руды и ее использование промышлен-
ностью. Последнее часто неверно называют потреблением – на самом деле это, наобо-
рот, накопление субстанции в обществе. То есть потребление железа – это не то, сколько
добыто руды и выплавлено железа, а сколько образовалось отходов потребления – ме-
таллолома.

Зная удельную полную стоимость Еу железа, древесины, угля, зерна и т.д., выражен-
ную в человеко-днях на тонну, кубометр и т.д., мы легко можем определить сколько
потенциальной полезности, или полной стоимости Е ежегодно поступает из природы в
общество при добыче того или иного сырья.

 Е = Еу
 
× М, (1),

где М количество природной субстанции в тоннах, кубометрах и т.д., а Еу
 
- удельная

полная стоимость, выраженная в человеко-днях на тонну, кубометр и т.д.
В отличие от полной стоимости Е, меновая стоимость (цена) продукта D свойством

неизменности в ходе обработки не обладает. Меновая стоимость (цена) закономерно
возрастает по мере перехода от стадии сырья к стадии конечного продукта. В соответ-
ствие с теорией полной стоимости природной субстанции закон цен имеет следующий
вид:

 D = q r E – dz
. (2),

где D – цена, выраженная в рублях,
E – полная стоимость, выраженная в человеко-днях,
r – это коэффициент перевода человеко-дней в деньги, имеющий размерность руб./

человеко-день; т.е. размерность прожиточного минимума.
dz – издержки производства и нормальная прибыль, необходимые для преобразова-

ния данного продукта в конечный. Речь идет не о прошлых издержках и прибыли произ-
водителя данного продукта, а о будущих издержках того, кто покупает данный продукт
для дальнейшей переработки. Для конечного продукта dz = 0.

q – безразмерный коэффициент редкости продукта. Он обращается в 0 при нулевой
редкости продукта или его абсолютной доступности. Например, для воздуха, которым
мы дышим, q = 0, а это подразумевает, что и D – цена воздуха также равна нулю, по-
скольку dz = 0.

В случае не изобильных, а ограниченных благ q является отличной от нуля положи-
тельной величиной и зависит от соотношения спроса и предложения: q = спрос / пред-
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ложение. Причем, если предложение выше спроса, то 0 < q < 1, и полная стоимость E не
реализуется целиком в цене продукта D, а частично передается покупателю в натураль-
ном виде, что имеет место при насыщенности рынка данной продукцией – в условиях
конкуренции. Если предложение равно спросу, то q = 1, и полная стоимость целиком
реализует себя в цене. Если предложение ниже спроса, то q > 1, и цена больше полной
стоимости продукта, что имеет место в случае монопольного завышения цен.

Итак, закон меновой стоимости или закон цен гласит: средняя цена продукта D, рав-
на полной стоимости Е природной субстанции, из которой он произведен, помноженной
на коэффициент q, выражающий редкость или степень распространенности товара на
рынке, за вычетом затрат и нормальной прибыли dz, необходимых для превращения дан-
ного продукта в конечный.

Что следует из этого закона цен? Из него следует, что вся полная стоимость содер-
жится уже в сырье в потенциальном, нереализованном виде, и из нее покрываются все
издержки, формируется прибыль и рента, как производителей сырья, так и переработ-
чиков, а также сферы услуг. При этом наибольшая часть накручиваемой по мере превра-
щения сырья в конечный продукт (добавляемой) цены, а также ренты будет приходиться
на то звено цепи, где коэффициент редкости q, т.е. монополизм наивысший. То есть
помимо полной стоимости сырья, реализуемой по мере его переработки, необходимо
говорить о полной ренте, присваиваемой на разных стадиях переработки и в сфере ус-
луг, в т.ч. финансовых (рис. 1).

Природную ренту присваивает не только и не столько производитель сырья, как это
часто неверно думают, а ее присваивает и переработчик, а также сфера услуг, например

Рис. 1. Соотношение понятий цены и полной стоимости сырья. Присвоение полной стоимости и
полной ренты, заключенных в данном виде сырья в различных секторах экономики (затемненная
часть – это затраты и нормальная прибыль).
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банкир, выдающий кредиты добывающей и перерабатывающей промышленности. При-
чем чаще всего отрасли по добыче сырья, т.к. здесь монополизм наименьший, присваи-
вают наименьшую часть природной ренты, или не имеют ее вообще, а в наибольшей
степени ее поглощают даже не перерабатывающие производства, а сфера услуг – банки-
ры и финансисты (а также прочая сфера услуг) из-за развитого здесь монополизма (рис.1).
Закон стоимости (2) опровергает заблуждение, что природная рента чаще всего достает-
ся производителям сырья. Она достается тому, у кого производство и услуги наиболее
монополизированы.

Закон (1)– это синтетический закон цен. Он совмещает подходы всех существующих
теорий стоимости: физиократической теории, затратного подхода, трудовой теории, те-
ории предельной полезности. Фундаментальная роль природной субстанции в форми-
ровании стоимости, установленная физиократами, учитывается через полную стоимость
Е, теория предельной полезности – через коэффициент редкости q и также Е, затратный
подход и трудовая теория через издержки и прибыль dz. Кроме того, измерение полной
стоимости Е в человеко-днях (но не затраченного труда, а полезности) также учитывает
рациональный опыт трудовой теории стоимости.

Оценка резервов природной ренты в мировой экономике

Рента (абсолютная) – это часть прибавочной стоимости, превышающая затраты и
нормальную прибыль на вложенный капитал. Размер абсолютной ренты R, содержа-
щейся в данном продукте стоимостью S при уровне затрат на его производство З и вели-
чине нормальной прибыли П, определится по формуле:

 R = S – (З + П) (3)
Слово «рента» происходит от немецкого Rente и французского rente, берущих начало

от латинского reddita – «отданная», что означает «всякий регулярно получаемый доход с
капитала, имущества или земли, который может быть беспрепятственно отдан предпри-
нимателем государству или обществу». То есть «рента» уже по самому своему опреде-
лению означает то, что должно отдаваться предпринимателем государству, обществу и
природе в целях устойчивого развития.

Дифференциальная рента – это малая часть ренты – разность абсолютных рент в
лучших и худших природных условиях, она определяется как разность затрат и нор-
мальной прибыли в лучших и худших природных условиях.

Монопольная рента – это результат монопольного завышения цен, когда какая-ни-
будь отрасль за счет монопольного завышения цен на свою продукцию забирает у дру-
гих отраслей их ренту. Примером может служить нефтяная отрасль – завышение цен на
горючее может увеличивать затраты в сельском хозяйстве и во всех других отраслях. В
результате нефтяные монополии за счет цен помимо своей ренты перетягивают ренту
всех остальных отраслей. Поэтому нефтяной бизнес является сверхдоходным. В мире
наиболее богаты – англо-американские нефтяные монополии. В России также главен-
ствуют эти монополии.

Рента R, стоимость S, затраты З и прибыль П в формуле 3 могут измеряться как в
соизмеримых друг с другом натуральных единицах полезности (человеко-днях), так и в
денежном выражении. При этом может быть ситуация, когда в натуральном выражении
рента R больше нуля (полезность много выше затрат и нормальной прибыли в натураль-
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ном выражении), а при расчете в денежной форме рента отрицательна. В этом случае
рента существует, она содержится в продукте в натуральном выражении, но не может
быть присвоена его производителем в денежной форме либо вследствие ненормально
низких цен на продукт, либо из-за слишком высоких монопольных цен на средства про-
изводства. В первом случае эта рента может присваиваться в денежной форме перепро-
давцами и потребителями продукта, во втором – продавцами средств производства. Но
даже в том случае, если ренту в денежной форме никто не присвоит, она не перестанет
существовать. Рента не зависит от цен – это энергетический избыток, полученный об-
ществом из природы в процессе производства.

Как видно из формулы (3), размер ренты зависит, с одной стороны, от величины
полученной стоимости (полезности), с другой стороны, от размера затрат на ее получе-
ние. Слишком маленькая стоимость, или слишком большие затраты одинаково умень-
шают размер ренты. Рента, следовательно, - это двойственный продукт природы (при-
родного капитала) и технологий (человеческого капитала). Продукт владельцев эконо-
мического капитала (капиталистов) – это только затраты и нормальная прибыль.

Природная рента – основной и единственный источник всех налогов и других по-
ступлений в бюджет государства. Неверно думать, что есть рента, а есть налоги и другие
доходы. Экономическая природная рента – это источник, как рентных платежей, так и
налогов и других государственных доходов. Рента, таким образом, образует основной
резерв устойчивого развития – источник сбалансированного воспроизводства под конт-
ролем государства тех сфер, которые крайне необходимы обществу, но не имеют соб-
ственных доходных источников. Узкие места устойчивого развития – это то, что препят-
ствует использованию резервов природной ренты на общее благо.

 Итак, мы познакомились с тем, что такое полная стоимость природной субстанции.
Выяснили, что это – полезность, заключенная в субстанции, выражаемая в человеко-
днях. Выяснили, что данная полная стоимость, выраженная в человеко-днях, целиком в
потенциальной форме содержится в природном сырье и не увеличивается по мере его
обработки и превращения в конечный продукт, а лишь переходит из потенциальной
формы в реальную (реализованную).

Теперь рассмотрим, как на основе теории полной стоимости природной субстанции,
можно подсчитать размер мирового валового продукта в объективных единицах полез-
ности – человеко-днях. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность сопоста-
вить объем получаемой из природы обществом полезной энергии в человеко-днях с объе-
мом затрат труда и капитала, выраженных в тех же единицах человеко-днях. Разность
мирового валового продукта, выраженного в человеко-днях, и затрат труда и капитала с
прибылью, выраженных в тех же единицах, даст нам размер мировой природной ренты
как основного резерва устойчивого развития и позволит понять – достаточно ли полно
эти резервы используются обществом.

Вспомним, что, валовой внутренний продукт (ВВП) страны – это стоимость всех
конечных благ (товаров и услуг), произведенных в данной стране, а мировой ВВП – это
есть сумма валовых внутренних продуктов стран мира. Мы будем осуществлять под-
счет мирового ВВП не по всем странам, а на примере капиталистических и развиваю-
щихся стран по данным 1990 г., так как именно по этим странам и на данный год име-
лась и была собрана сопоставимая статистика.



А.Ф. Никольский. Резервы и узкие места устойчивого развития... 113

Примем, что полная стоимость мирового валового конечного продукта (мировой ВВП)
является примерной суммой полной стоимости тех видов сырья (природной субстан-
ции), из которых он произведен, и на основе этого подсчитаем величину мирового ВВП
в человеко-днях. Это вполне логично, так как полная стоимость сырья (природной суб-
станции) в человеко-днях отражает то, сколько конечного продукта из него может быть
произведено, а также отражает пропорцию, в соответствии с которой данный вид суб-
станции (сырья) принимает участие в образовании валового конечного продукта наряду
с другими видами субстанции.

Виды сырья (природной субстанции), из которых производится мировой ВВП, ука-
заны в первом столбце табл.1. Во втором столбце приведены цены на это сырье. В тре-
тьем столбце, состоящем из двух столбцов, приведены количества М сырья (природной
субстанции), пошедшие на производство мирового ВВП в натуральном и денежном
выражении. В четвертом столбце дана удельная полная стоимость Еу в человеко-днях,
содержащаяся в данных видах субстанции. В пятом столбце, состоящем из двух столб-
цов, приведена полная стоимость субстанции Е в человеко-днях и в денежном выраже-
нии. Ранее мы определили, что полная стоимость субстанции Е равна:

 Е = Еу × М,
где М количество природной субстанции в тоннах, кубометрах и т.д., а Еу 

 
– удельная

полная стоимость, выраженная в человеко-днях на тонну, кубометр и т.д.
Удельная полная стоимость Еу – это величина стабильная, она зависит от имеющих-

ся технологий использования данных видов субстанции. Для того, чтобы определить
удельную полную стоимость данного вида субстанции Еу необходимо среднее количе-
ство ее потребления в стране или мире в год поделить на количество населения. Так мы
найдем, какой объем потребления данной субстанции приходится на одного человека в
год или в день, а затем, взяв обратную величину от полученной цифры, мы легко узнаем
какова удельная полная стоимость Еу

 
единицы данной субстанции (сколько человеко-

лет или человеко-дней заключено в килограмме, тонне или кубометре металла, леса,
угля и т.д.).

 Напомним еще раз пример с потреблением железа в США, где 200 млн. чел. населе-
ния давали в год 42 млн. т отходов железа в виде металлолома. То есть в США на 200
чел. в год потреблялось 42 млн. т железа, а на одного человека в год потреблялась 0,21 т
железа (42 млн. т : 200 млн. чел = 0,21 т/чел. в год). Следовательно, 1 тонна железа имеет
полную стоимость 4,8 чел.-лет, или 1752 чел. дней на тонну (1 : 0,21 т/чел. в год. = 4,8
чел.-лет/т = 1752 чел.-дней/т). Напомним, что под ежегодным потреблением природной
субстанции обществом следует понимать ее превращение в отходы потребления – ее
выход из общественного оборота, а не объемы ее поступления в общественный оборот –
добычу субстанции.

Однако для многих видов природной субстанции данные об ее потреблении обще-
ством отсутствуют. Поэтому в табл.1 (столбец 4) удельная полная стоимость подсчитана
косвенным путем на основе подсчета удельной полной стоимости пшеницы. Средняя
потребность в пище у взрослого человека составляет около 3000 ккал/человеко-день
[6]; при этом калорийность собранного урожая пшеницы оценивается в среднем в 3,3
ккал/г, откуда получаем – 3000 ккал/чел.-день : 3,3 ккал/г = 0,9 кг/чел.-день. При этом
средняя мировая цена пшеницы в рассматриваемом году = 153 долл./т или = 0,153 долл./
кг, что дает: 0,153 долл./кг × 0,9 кг/чел.-день = 0,14 долл./чел.-день для пшеницы.



География мирового развития. Выпуск 2.114

Будем считать, что у других видов природной субстанции, указанных в табл.1, стол-
бец 1, также приходится 0,14 долл. на 1 человеко-день. Тогда путем деления цены каж-
дого из видов субстанции (столбец 2) на полученную величину 0,14 дол./чел.-день, можно
получить удельную полную стоимость каждого из них, которая и дана в столбце 4 (пол-
ная стоимость благородных металлов и алмазов оценивалась иначе – она принималась
примерно в 2 раза большей, чем их цена). Отметим, что цены в столбце 2 для металлов
– это цены на выплавленный сырой металл (слитки), а не на металл в рудах. Выплавлен-
ный металл по степени готовности к употреблению (степени обработки) примерно со-
ответствует готовой к продаже пшенице (зерну), то же касается других видов сырья
(хлопок, шерсть, шкуры и т.д.). Поэтому будет приблизительно верным считать, что для
всех видов субстанции при указанных ценах верно соотношение 0,14 долл./ чел.-день.
Если же брать цену на металлы в рудах, то соотношение цены и полной стоимости будет
ниже, чем у пшеницы (руда – более сырой продукт), а если взять более обработанный
продукт (изделие из металла), то соотношение будет выше, чем 0,14 долл./ чел.–день.

Теперь проверим верность полученных косвенных оценок полной стоимости путем
прямого подсчета удельной полной стоимости. Выше для железа на основе знания объе-
мов его потребления на душу населения в год в США (объемов образования железного
лома) была получена величина полной стоимости 1725 чел.- дней/ т. Значение табл. 1
для железа, полученное косвенным путем, равно 1500 чел.- дней/ т, т.е. цифры очень
близки. Такая же оценка полной стоимости текстильного сырья, исходя из годовой нор-
мы его потребления 8,3 кг на человека (образования утильсырья), дает 120 ч-лет/т, или
43800 чел.-дней/т при значении табл.1 для хлопка 45550, для шерсти 38514. И наконец,
мировое потребление первичной энергии в 1987 г. составило 7522 млн т нефтяного эк-
вивалента или 1,5 т/чел. в год, что дает полную стоимость топлива 0,67 ч-лет/т = 245
чел.-дней/т, при значении табл.1 для угля 264 чел.-дней/т. Табличные значения для не-
фти при этом 1246 чел.-дней/т (в 4,7 раза больше), а для газа 704 чел.-дней/т (в 2,6 раза),
что вполне объяснимо, так как они используются не только как топливо, но и как хими-
ческое сырье и из них вырабатывается продукция долговременного пользования (синте-
тические материалы).

Имея удельную полную стоимость Еу каждого вида природной субстанции, полу-
чим полную стоимость Е по формуле:

Е = Еу × М.
Для того, чтобы рассчитать мировой ВВП в человеко-днях мы должны просуммиро-

вать Е для всех видов природной субстанции, затем, вычесть потери Q природной суб-
станции в размере около 20%, происходящие по мере ее превращения в конечный про-
дукт. Далее, поскольку, по определению, ВВП – это стоимость всех конечных благ, мы
должны из полученной суммы вычесть промежуточное потребление Епромежуточное.
Епромежуточное – это полная стоимость той субстанции, которая не входит в конечный про-
дукт, а затрачивается при его производстве. Промежуточное потребление равно пример-
но 60% от полной стоимости воды, гидроэнергии и топлива, оставшейся после вычета
20% потерь.

Итак, размер ВВП в 1990 г. равен:
ВВП = Σ Е – Q – Епромежуточное

 
= 14186 млрд чел.-дней – 2837 млрд чел.-дней – 2861

млрд чел.-дней = 8488 млрд чел.-дней.
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Òåïåðü ïåðåâåäåì ÂÂÏ, ïîëó÷åííûé â ôîðìå ÷åëîâåêî-äíåé, â äåíåæíóþ ôîðìó. Ýòî

ìîæíî ñäåëàòü ïî ôîðìóëå (2) çàêîíà öåí äëÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, êîãäà dz
 

= 0, ïîñêîëü-

êó ÂÂÏ – ýòî ñòîèìîñòü êîíå÷íûõ òîâàðîâ è óñëóã: D = q r E. Óïðîùåííî ïðèìåì, ÷òî q

= 1, ò.å. ïîëíàÿ ñòîèìîñòü öåëèêîì ðåàëèçóåò ñåáÿ â öåíå. Ìû ãîâîðèëè, ÷òî êîýôôèöè-

åíò ðåäêîñòè q äëÿ êîíêóðåíòíûõ òîâàðîâ áîëüøå 0 è ìåíüøå 1, ò.å. çäåñü ïîëíàÿ ñòî-

èìîñòü ðåàëèçóåò ñåáÿ â öåíå íå ïîëíîñòüþ, äëÿ ìîíîïîëèçèðîâàííûõ òîâàðîâ q áîëü-

øå åäèíèöû, çäåñü öåíà âûøå ïîëíîé ñòîèìîñòè, ïîýòîìó â ñðåäíåì ïî ìèðó ïî âñåì

ãðóïïàì òîâàðîâ ïðèìåì, ÷òî q = 1, ò.å. èìååò ìåñòî ñðåäíèé âàðèàíò ìåæäó ìîíîïîëèåé

è êîíêóðåíöèåé.

Òîãäà äëÿ ïåðåâîäà ïîëó÷åííîãî ÂÂÏ â äåíåæíûå åäèíèöû îñòàåòñÿ îïðåäåëèòü êî-

ýôôèöèåíò r. Îí èìååò ðàçìåðíîñòü äîëë./÷åëîâåêî-äåíü. À ÷òî òàêîå – ñêîëüêî äîëëà-

ðîâ ïðèõîäèòñÿ íà 1 ÷åëîâåêî-äåíü? Ýòî, î÷åâèäíî, íè ÷òî èíîå, êàê ïðîæèòî÷íûé ìè-

íèìóì.

Â ðàçíûõ ñòðàíàõ ýòîò ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ðàçëè÷åí: â ðàçâèòûõ áîãàòûõ ñòðà-

íàõ îí ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 6 äîëë. íà ÷åëîâåêà â äåíü â öåíàõ 1990 ã., ò.ê. òàì äîõîäû

âûøå è öåíû âûøå, ó îãðîìíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí – 1–2 äîëë., à â

ñðåäíåì ïî ðàçâèòûì è ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì – 3 äîëë. íà ÷åëîâåêà â äåíü. Òî åñòü

r = 3 äîëë./ ÷åëîâåêî-äåíü.

Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì âåëè÷èíó ÂÂÏ â äåíåæíîé ôîðìå:

D = q r E = 1 × 3 äîëë./ ÷åëîâåêî-äåíü × 8488 ìëðä. ÷åëîâåêî-äíåé = 25463 ìëðä. äîëë.

Ýòà âåëè÷èíà áëèçêà ê îôèöèàëüíîìó ÂÂÏ 1990 ã. – 22 800. Áëèçîñòü ýòèõ âåëè÷èí ïîä-

òâåðæäàåò ïðèíöèïèàëüíóþ âåðíîñòü òåîðèè ïîëíîé ñòîèìîñòè ïðèðîäíîé ñóáñòàíöèè.

Ïî òîé æå ôîðìóëå D = q r E îïðåäåëèì ïîëíóþ ñòîèìîñòü ñûðüÿ, èç êîòîðîãî èçãî-

òîâëåí ìèðîâîé ÂÂÏ. Äëÿ ýòîãî óìíîæèì ñóììó ïîëíûõ ñòîèìîñòåé âñåõ âèäîâ ñûðüÿ

â ÷åëîâåêî-äíÿõ (14 186 ìëðä ÷åëîâåêî-äíåé, ñòîëáåö 5, ñòðîêà Èòîãî) íà ïðîæèòî÷íûé

ìèíèìóì 3 äîëë./ ÷åëîâåêî-äåíü. Ïîëó÷èì öèôðó 42558 ìëðä äîëë. (ñòîëáåö 5, ñòðîêà

Èòîãî) – ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ñûðüÿ, èç êîòîðîãî ïðîèçâåäåí ÂÂÏ, â äåíåæíîì âûðàæå-

íèè. Ïðè ýòîì ïðîñòàÿ ñòîèìîñòü òîãî æå ñûðüÿ – 2065,7 ìëðä äîëë. (ñòîëáåö 3, ñòðîêà

Èòîãî). Òî åñòü ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ñûðüÿ ïðèìåðíî â 21 ðàç âûøå åãî öåíû. Â äàííîì

ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î çíà÷èòåëüíî îáðàáîòàííîé ïðèðîäíîé ñóáñòàíöèè – ïøåíèöà, õëî-

ïîê, øåðñòü, âûïëàâëåííûå ìåòàëëû è ò.ä. Åñëè æå âçÿòü ðóäû ìåòàëëîâ, òî ïîëíàÿ ñòî-

èìîñòü ìåòàëëîâ â ðóäå âûøå èõ öåíû íå â 20, à â 40, 80, 100 è áîëåå ðàç.

Èòàê, ìû ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ìèðîâîé ÂÂÏ, âûðàæåííûé â ÷åëîâåêî-äíÿõ, èëè ïîòîê

ïîëåçíîé ýíåðãèè èç ïðèðîäû â îáùåñòâî â 1990 ã. ñîñòàâèë 8488 ìëðä., èëè 8,5 òðëí.

÷åëîâåêî-äíåé. Íàéäåì êîëè÷åñòâî òðóäà è êàïèòàëà, çàòðà÷åííîãî íà òî, ÷òîáû ïåðåâå-

ñòè ïîòåíöèàëüíóþ ïîëåçíóþ ýíåðãèþ ýòîãî ïîòîêà â ðåàëüíóþ (ðåàëèçîâàííóþ â ôîð-

ìå êîíå÷íîãî ïðîäóêòà).

À) Çàòðàòû òðóäà (Ò).

Â 1990 ã. â ýêîíîìèêå êàïèòàëèñòè÷åñêèõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí áûëî çàíÿòî â ñðåä-

íåì 1 573 ìëí. ÷åë. Êîëè÷åñòâî äíåé âûõîäà íà ðàáîòó ñîñòàâèëî ïðèáëèçèòåëüíî 290.

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ðàáî÷èé äåíü ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì ìàêñèìóì 10 ÷àñ êàæäûé ÷åëîâåê

îòðàáîòàë 2900 ÷àñîâ. Ïîëó÷àåì ðàçìåð çàòðàò òðóäà (Ò):

Ò = 1 573 ìëí. ÷åë. × 2900 ÷àñ. = 4 561 700 ìëí. ÷åë.-÷àñ = 190 ìëðä. ÷åëîâåêî-äíåé =

0,2 òðëí. ÷åëîâåêî-äíåé

Á) Çàòðàòû îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà (Ê).
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Таблица 1. Оценка ВВП капиталистических и развивающихся стран за 1990 г. на
основе теории полной стоимости природной субстанции

Цена 

 

Объем, поступивший в 

общественный оборот 

 

Удельная 

полная 

стоимость 

Полная стоимость 

 

Вид сырья 

(природной 

субстанции) 

долларов 

за 

единицу 

 

М 

млн. натураль- 

ных единиц 

М 

млрд. долл. 

Еу 

человеко-

дней на 

единицу 

Е = Еу × М, 

млрд. 

человеко-

дней 

D= q r E 

млрд. 

долларов 

Продоволь-

ствие в 

зерновом 

эквиваленте, т 

153 1 968 301,1 1 092 2 149  

Хлопок, т 6 377 17,0 108,4 45 550 774,4  

Шерсть, т 5 392 1,3 7,0 38 514 50,1  

Шкуры, т 1 498 13,9 20,8 10 968 152,5  

Древесина, м
3
 73,5 3 367 247,5 525 1767,7  

Вода, м
3
 0,026 1 907 млрд 49 0,184 351,5  

Гидроэнергия,   

кВт·ч 
0,06 2 065 млрд 123,9 0,429 885,9  

Уголь, т 36,9 3 918 144,6 264 1034,2  

Нефть, т 178,7 2 274 406,4 1 246 2832,7  

Газ, м
3
 0,099 1 215 млрд 119,7 0,704 855,4  

Железо, т 210 525 110,3 1 500 787,5  

Марганец, т 1460 6,3 9,2 10 429 65,7  

Хром, т 5163 2,2 11,5 36 879 81,1  

Алюминий, т  1534 15,5 23,8 10 957 169,8  

Медь, т 2137 9,8 20,9 15 264 149,6  

Никель, т 6318 0,75 4,7 45 129 33,8  

Цинк, т 1150 5,6 6,4 8 214 46,0  

Свинец, т 688 4,4 3 4 914 21,6  

Олово, т 10 978 0,2 2,2 78 414 15,7  

Кобальт, т 50 075 0,025 1,3 357 679 8,9  

Титан, т 7 260 1,45 10,5 51 857 75,2  

Цирконий, т 22 000 0,3 6,6 157 143 47,1  

Ниобий, т 73 379 0,0003 0,001 525 530 0,16  

Тантал, т 168 275 0,0012 0,02 1 201 964 1,44  

Ванадий, т 17775 0,04 0,7 126 964 5,1  

Уран, т 31 219 0,054 1,7 222 993 12,0  

Золото, т 10 501 

000 
0,002 21 19 200 000 38,4  

Серебро, т 155 985 0,011 1,7 272 727 3  

Платина, т 15 254 

000 
0,0034 51,9 28 470 588 96,8  

Алмазы, кар 218 87 19 404,6 35,2  

Асбест, т 1 098 14,2 15,6 7 243 102,9  

Сера, т 74 25,3 1,9 529 13,4  

Соль, т 28 145,3 4,1 200 29,1  

Магнезит, т 58 41,0 2,4 414 17,0  

Фосфаты, т 50 89,7 4,5 357 32,0  

Калийные 

соли, т 
125 17,9 2,2 893 16,9  

Глина, т 65 437,6 28,4 464 203,1  

Цемент, т 77 829 63,8 550 455,9  
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Амортизация основных средств – затраты основного капитала – составили в 1990 г.
примерно 10% от ВВП, затраты накопленных в предыдущие годы запасов оборотного
капитала составили также примерно 10%. В сумме затраты капитала 20% от ВВП. С
учетом, что ВВП составляет 8,5 трлн. человеко-дней, затраты капитала (К) равны 1,7
трлн. человеко-дней:

К = (8,5 трлн. : 100) × 20 = 1,7 трлн. человеко-дней.
В) Итого, затраты труда и капитала (З) составили:
З = 1,7 трлн + 0,2 трлн = 1,9 трлн. человеко-дней.
Г) Нормальную прибыль (П) в данных расчетах примем равной 50% от затрат. Это

связано с тем, что значительная часть прибыли должна идти на заработную плату, т.к. в
расчетах затрат труда – 0,2 трлн человеко-дней – это минимум, компенсирующий лишь
затраты труда работника; эта сумма недостаточна, чтобы кормить семью и обеспечивать
накопления (в других случаях расчета ренты, где оплата труда включает прибыль, нор-
ма прибыли предпринимателя не должна быть выше 25%):

П = (1,9 трлн. человеко-дней : 100) × 50 = 1 трлн. человеко-дней.
Д) Итого мировая природная рента R равна:
R = ВВП – (З + П) = 8,5 – (1,9 + 1) = 5,6 трлн. человеко-дней.
Итак, из 8,5 млрд человеко-дней полезной природной энергии, поступившей в обще-

ство в 1990 г. в форме ВВП, 5,6 млрд или 66% составляет чистый природный продукт
или природная рента. Таким образом, можно говорить, что природная рента составляет
подавляющую часть – 2/3 мирового ВВП.

Чистый вклад природы (природного капитала) и научно-технического прогресса (че-
ловеческого капитала) в создание стоимости, а это и есть природная рента, составляет,
следовательно, 66%, а вклад владельцев экономического капитала (капиталистов) – 34%.

Именно вышеназванная громадная результативность производства, обеспечиваемая
научно-техническим прогрессом и преобладающим даровым вкладом природы в сто-
имость ВВП, и дает обществу возможность осуществлять все нематериальные траты и
содержать неработающих, а отнюдь не деятельность труда и капитала. Незанятые в ма-
териальном производстве, таким образом, вовсе не «сидят на шее» у рабочих и капита-
листов, а живут за счет потока полезной энергии из природы и научно-технического
прогресса, позволяющего эту энергию использовать.

Таблица 1. (Окончание)

Щебень, 

гравий, песок, 

т 

9 12 000 108 64 768  

Итого   2065,7  14 186 42 558 

в т. ч.  

Потери (20%) 

Промежу-

точное пот-

ребление  

    

2 837 

 

2 861 

8 512 

 

8 583 

Итого ВВП     8 488 25 463 

Официальный 

ВВП 1990 г. 
     22 800 
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Природная рента – это производное двух факторов – результат поступившей из приро-
ды потенциальной полезной энергии и тех технологий, которые позволяют ее максималь-
но эффективно получать и использовать. Ни природная энергия, ни технологии не созда-
ются капиталом. Первое есть продукт природы, второе – продукт той части общества,
которая не занята в материальном производстве, но создает духовные и интеллектуальные
ценности и социально-культурную среду. Следовательно, и подавляющая часть ВВП –
природная рента должна идти на воспроизводство природного и человеческого, а также
экономического капитала под контролем и на благо всего общества, а не частных лиц.

 Здесь мы, таким образом, объективно определили вклад различных видов капитала
в создание стоимости и убедились, что основной вклад – не экономического, а природ-
ного и человеческого капитала, и, следовательно, на их воспроизводство должна идти
основная часть ВВП. Встает вопрос, насколько полно сейчас используются эти резервы
в мировой системе.

 В настоящее время уровень государственных (общественных) доходов и расходов в
наиболее социально-ориентированных странах Западной Европы составляет в среднем
40% от ВВП, а в прочих странах, включая США, 25% и менее. Размер природной ренты
в ВВП (66%) позволяют увеличить эти расходы для наиболее социально-ориентирован-
ных стран в 1,7 раза, а для прочих стран в 2,7 раза и более. Это – что касается полных
государственных расходов.

Государственные (общественные) расходы без затрат на оборону, содержание госап-
парата и обслуживание государственного долга, т.е. расходы на социальные цели, эко-
логию, образование, науку, медицину, инфраструктуру, господдержку экономики, и того
меньше. В наиболее социально-ориентированных странах Западной Европы они состав-
ляют в среднем 30% от ВВП, а в остальных, включая США, – 13%. Размер природной
ренты в ВВП (66%), а также сокращение затрат на оборону и содержание госаппарата
позволяет увеличить эти расходы в странах Западной Европы – более чем в два раза, а в
остальных странах, включая США, в 5 раз. Рассмотрим далее узкие места мировой эко-
номики, где природная рента в подавляющей части задерживается и нецелесообразно
растрачивается.

Узкие места устойчивого развития в мировой экономике

Ранее был рассмотрен закон цен (формула 10):
 D = qrE – dz.

Из него следует, что вся полная стоимость Е содержится уже в сырье в потенциаль-
ном, нереализованном виде, и из нее покрываются все издержки, формируется прибыль
и рента, как производителей сырья, так и переработчиков, а также сферы услуг. При
этом наибольшая часть добавленной стоимости, в том числе ренты, должна приходить-
ся на то место производственной цепи, где коэффициент редкости q, т.е. монополизм,
наивысший.

Что такое добавленная стоимость? Ее не надо путать с прибавочной стоимостью.
Добавленная стоимость – это цена, которую прибавил к цене исходного сырья произво-
дитель товаров и услуг в своем звене производственной цепи. Добавленная стоимость, в
отличие от прибавочной стоимости (прибыли и ренты) включает и зарплату. Стоимость
конечного продукта, а следовательно ВВП, есть сумма стоимостей (а вернее цен), до-
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бавленных во всех звеньях производственной цепи, преобразующих сырье в конечный
продукт.

Почему правильнее говорить о добавленных ценах, а не стоимостях? Потому что в
соответствии с теорией полной стоимости, стоимость не создается в процессе обработки
природной субстанции, а целиком в потенциальном виде приходит с потоком сырья (ве-
щества и энергии) из природы в общество. Затем, производители и переработчики сырья
и производители конечного продукта лишь добавляют и наращивают цену сырья (реали-
зованную стоимость). И добавляют и наращивают они ее в соответствии с законом цен.

 Рассмотрим три сектора мировой экономики: первичный, вторичный и третичный.
В табл. 2. к первичному сектору отнесены сельское и лесное хозяйство, рыболовство,
добыча полезных ископаемых, водоснабжение, гидроэнергетика; к вторичному сектору
– перерабатывающая промышленность и строительство; к третичному – все прочие сферы
экономики, то есть сфера услуг, в т.ч. транспортных и финансовых. Как видно из табл.2,
на долю первичного сектора, содержащего до 35% занятости, приходится всего лишь
12% добавленной стоимости – расхождение в 3 раза. У вторичного сектора доля в заня-
тости и добавленной стоимости примерно равны. У третичного сектора, в отличие от
первичного, все наоборот – доля в добавленной стоимости в 1,5 раза выше, чем в заня-
тости. То есть основное накручивание цен происходит именно здесь – в третичном сек-
торе, а наименьшее – в первичном сырьевом (производительном, по Ф. Кенэ [1]) секто-
ре. Этот феномен мы называем диспропорцией добавленной стоимости и занятости в
секторах мировой экономики.

Вся полная стоимость входит из природы в общественный оборот в первичном сек-
торе, а присваивается – в большей части в третичном. Вместе с полной стоимостью
присваивается здесь – в сфере финансовых услуг и подавляющая часть прибыли, и зара-
ботной платы и ренты. Значит первое и главное узкое место в мировой экономике, пре-
пятствующее рациональному использованию мировой полной стоимости и ренты в це-
лях устойчивого развития – это диспропорциональное накручивание цен в сфере услуг,
прежде всего в банковском и финансово-промышленном секторе.

Что можно сделать в глобальном масштабе, чтобы расшить это узкое место? В насто-
ящее время в мире цены на сырье (продукцию первичного сектора), кроме нефти и газа,
низкие. Поэтому расшить данное узкое место можно путем постепенного поднятия цен
на сырьевые товары и недопущения роста цен во вторичном и третичном секторах через
их демонополизацию. Это, с одной стороны, увеличит добавленную стоимость, остаю-
щуюся в первичном природоэксплуатирующем секторе, позволит ему вкладывать боль-

Таблица 2. Распределение добавленной стоимости и занятости в секторах мировой
экономики

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

Занятость 

 

35% 

 

25% 

 

40% 

Добавленная стоимость 

 

12% 28% 60% 
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ше средств в природосберегающие технологии. С другой стороны, увеличение цен на
сырье позволит увеличить налоги и рентные платежи в сырьевом секторе – сделать боль-
ший крен на изъятие природной ренты в самом начальном звене производственной цепи,
пока она не разошлась и не потерялась в раздутой сфере финансовых и других услуг.
Рента, не изъятая в начальном звене производственной цепи, не обязательно становится
сверхприбылью в финансовой и банковской сфере. Она может там скрываться в виде
раздутых штатов, затрат, высоких зарплат и т.п. Финансовая сфера – это раковая опу-
холь на теле общества. Поэтому В.Петти, Ф.Кенэ и А.Смит выступали за наибольшее
изъятие ренты в начальном звене цепи через поддержание высоких цен на сырье в пер-
вичном секторе [1;7;8].

В мире возможен как минимум двукратный рост цен на сырье, но это в среднем: для
многих видов сырья он может быть и большим, а где-то необходимо прекращение роста
цен и даже снижение, например, на нефть. Как можно повысить цены на сырье? Это
можно сделать на мировом рынке – путем заключения картельных соглашений между
основными производителями сырья, по примеру стран – членов ОПЕК. Из всех постав-
щиков сырья только нефтедобывающим странам до сих пор удалось создать картель, но
развивающиеся страны и Россия, объединившись, могли бы это сделать и для других
видов сырья. Другая мера – введение высоких экспортных пошлин на вывоз сырья из
стран-производителей. Это повысит цены на внешнем рынке.

На внутренних рынках стран сырье также не должно быть слишком дешевым, но и
не может быть слишком дорогим, т.к. это задержит внутренний экономический рост.
Здесь умеренное поднятие цен должно осуществить государство путем введения повы-
шенных налогов и платежей в ресурсодобывающих сферах для изъятия ренты в самом
начальном звене производственной цепи. Тем не менее, цены на сырье в странах-произ-
водителях – для стимулирования внутреннего экономического роста – должны быть
многократно ниже мировых. На мировом рынке для развивающихся стран в среднем
двукратное поднятие цен на сырье может увеличить поступление к ним добавленной
стоимости и ренты от торговли сырьем в сумме 100 - 150 млрд дол. в год, что в три раза
превосходит размер помощи развивающимся странам со стороны Запада и ОПЕК.

Наибольший рост цен необходим для тех видов сырьевых продуктов, производство
и сбыт которых в настоящее время менее всего монополизирован и, соответственно,
цены на которые наиболее низки (практически не содержат ренты). Это сельскохозяй-
ственное сырье, цены на которое в 5–10 раз ниже цены конечной продукции. Для срав-
нения, разница в цене между нефтью и бензином может не достигать и 1,5 раза. Необхо-
дим рост цен на сырую древесину – цены на нее от 5 до 10 раз ниже цен на пиломатери-
алы и целлюлозу; руды металлов, особенно черных, – цена железа в руде в 5–10 раз
ниже цены стальной продукции; вода – плата за нее ныне составляет весьма малую
долю себестоимости продукции и услуг.

Роста цен в долговременном плане не только не требует, но наоборот требует их
снижения самая монополизированная сырьевая отрасль – нефтяная. Это связано с тем,
что среднемноголетние цены на нефть и нефтепродукты и так крайне высоки и продол-
жают расти, что обеспечивает возможность присвоения через торговлю нефтью и неф-
тепродуктами не только полностью ренты нефтяной отрасли, но и подавляющей части
ренты других отраслей (например, сельскохозяйственной), через поднятие цен на топ-
ливо. Это не позволяет этим отраслям накапливать резервы для развития.
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Высокие цены на нефть и нефтепродукты – это следующее узкое место устойчивого
развития в мировой экономике. Поскольку основная часть нефтеперерабатывающего
сектора в мире принадлежит частным лицам, то именно через данную отрасль осуще-
ствляется отток и потеря ренты обществом.

Для устранения этого узкого места необходим контроль государства в данном секто-
ре и договоренность между странами производителями и потребителями нефти. Если
невозможно и нецелесообразно непосредственное снижение цен на нефть и нефтепро-
дукты, то необходимо изъятие сверхдоходов от их реализации государством и перерасп-
ределение в виде дотаций в социально-значимые сектора – сельское хозяйство, приро-
доохранная сфера, разработка альтернативных источников энергии и другие.

Рост цен на нефть выгоден англо-американским нефтяным монополиям, контроли-
рующим переработку нефти и рынок нефтепродуктов. Англо-американские компании
контролируют до 40% рынка нефтепродуктов, при этом до войны в Ираке контролиро-
вали всего лишь 5% запасов нефти. После захвата Ирака стали контролировать – 20%,
увеличив свою монополию. Монополия над переработкой и запасами позволяет неогра-
ниченно увеличивать цены. Двойная цель войны в Ираке – рост цен и запасов. Странам
– членам ОПЕК рост цен менее выгоден, т.к. себестоимость добычи у них низка, а запа-
сы большие, при этом при росте цен сбыт ограничивается.

Итак, необходим рост цен в мире на основные виды сырья, кроме нефти.
Но наибольшее значение для стран, экспортирующих сырье, – развивающихся стран

и России – имеет не рост мировых цен на сырье, а прекращение наращивания торговли
сырьем и его использование для своих собственных целей, так как вместе с экспортом
сырья происходит отток полной стоимости из национальных экономик стран-произво-
дителей сырья. Это – еще одно узкое место устойчивого развития в мировой экономике
и одновременно неиспользуемый странами-производителями сырья резерв.

Только теория полной стоимости природной субстанции позволяет понять невыгодность
экспорта сырья. Как было сказано, в соответствие с ней цена сырья в десятки раз меньше его
полной стоимости. При этом можно принять, что полная стоимость руд и концентратов ме-
таллов в среднем в 60 раз превосходит их цену, всего остального сырья (по данным табл. 1),
в т.ч. металлов в слитках, – в 21 раз, полупродуктов, например, целлюлозы, пиломатериалов
– в 4 раза. Полная стоимость конечной продукции в среднем равна ее цене.

То есть, когда экспортируется сырье, вместе с ним идет отток полной стоимости на
суммы в десятки раз большие его экспортной цены, импортируемая же конечная про-
дукция доставляет ровно такую же полную стоимость, как и ее цена. Поэтому экспортер
сырья и импортер конечной продукции оказывается всегда в убытке на величину непок-
рытой полной стоимости вывезенного сырья.

Рассмотрим понятие экспортно-импортного баланса полной стоимости. В обычном
экспортно-импортном балансе экспорт из страны или региона записывается со знаком
«плюс», так как он доставляет деньги в страну. Импорт – со знаком «минус», т.к. он
уводит деньги из страны. Когда экспорт превышает импорт – торговый баланс считает-
ся положительным и выгодным для страны. Но такой обычный торговый баланс не по-
зволяет раскрыть истинную картину. Экспорт сырья никогда не выгоден, но экспортер
сырья вполне может иметь положительный торговый баланс. Для того, чтобы понять
истинную картину, надо рассчитывать не обычный торговый баланс, а баланс полной
стоимости.
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Рассмотрим смысл этого баланса на примере экспорта необработанного алюминия
из Иркутской области (табл.3). Напомним, что в соответствии с теорией полной стоимо-
сти сырье обладает двумя стоимостями – первая это стоимость, по которой сырье непос-
редственно продается, и вторая – это полная стоимость, равная стоимости произведен-
ной из сырья конечной продукции. Стоимость (цена) экспортируемого из области алю-
миния равна 1200 млн. долл. в год (табл.3). При этом для алюминия, по данным табл.1,
можно принять, что его полная стоимость в 21 раз выше его цены. Поэтому приток де-
нежных средств при экспорте алюминия, как это видно из табл.3, составляет 1,2 млрд.
долл. в год, а отток полной стоимости – 25,2 млрд. долл.

Если на вырученные 1,2 млрд долл закупается конечная продукция, то простой экс-
портно-импортный баланс будет нулевым (а если ничего не импортируется, то даже
положительным). Однако баланс полной стоимости при этом остается резко отрица-
тельным и говорит об убытках, которые несет страна. Импортированная на 1,2 млрд
долл конечная продукция доставляет внутрь страны ровно ту же полную стоимость в
1,2 млрд. долл., т.к. полная стоимость конечной продукции равна ее стоимости. В ре-
зультате баланс оттока и притока полной стоимости составляет: –25,2 млрд долл + 1,2
млрд долл  = –24 млрд долл, т.е баланс резко отрицателен. Именно такой ущерб стране и
Иркутской области наносит экспорт необработанного алюминия частными алюминие-
выми компаниями. И этот ущерб – не что-то мифическое. Отданная за рубеж полная
стоимость алюминия на 24 млрд долл в год могла бы создавать рабочие места  и кормить
население России и Иркутской области, если бы обработка металла и конечная продук-
ция производились у нас дома.

Эквивалентный международный обмен, не допускающий оттока полной стоимости,
существует тогда, когда экспорт и импорт состоят из продукции равной степени перера-
ботки: экспортируются одни виды конечной продукции, импортируются – другие виды,
либо экспортируются одни виды сырья, а импортируются – другие.

Посмотрим на табл. 4, где баланс полной стоимости для развивающихся стран, как и
далее в табл.5, подсчитан исходя из соотношения: полная стоимость руд металлов в 60
раз выше цены, всего остального сырья, в т.ч. металлов в слитках, – в 21 раз, полупро-
дуктов, например, целлюлозы, пиломатериалов – в 4 раза. Полная стоимость конечной
продукции в среднем равна ее цене.

Развивающиеся страны – это основные экспортеры сырья в мире. Их обычный тор-
говый баланс, казалось бы, нормальный – примерно нулевой: + 515 против -532,5. То
есть, вроде бы, имеет место эквивалентный обмен. Но если подсчитать баланс полной
стоимости, то картина совершенно меняется.

Таблица 3. Экспортно-импортный баланс полной стоимости при экспорте необрабо-
танного алюминия из Иркутской области (млн. долл. в год)

Вид сырья Экспорт 

Сырья 

Отток 

полной 

стоимости 

Импорт 

конечной 

продукции 

Приток 

полной 

стоимости 

Баланс 

полной 

стоимости 

Необработанный 

алюминий 
+ 1200 - 25200 - 1200 + 1200 - 24000 
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Таблица 4. Экспортно-импортный баланс полной стоимости в развивающихся странах

*Алгебраическая сумма показателей гр. 3 и гр. 5 (с учетом знака).

Вид 

продукции 

Экспорт, 

млрд дол. 

Отток 

полной 

стои-

мости,  

млрд дол. 

Импорт, 

млрд дол. 

Приток 

полной 

стои-

мости,  

млрд дол. 

Баланс 

полной 

стои-

мости* 

Пищевые 

продукты 
+56,7 -56,7 -44,7 +44,7 -12 

С/х сырье +14,4 -302,4 -14,0 +294 -8,4 

Топливо 
+115,9 

(сырье) 
-2434 

-41,1 

(конечная 

продукция). 

+41,4 -2392,6 

Руды и 

металлы 

+18,5 

(10 % металлы,  

90 % руды) 

-1038 
-13,5 

(металлы) 
+283,5 -754,5 

Обрабо-

танная  

продукция 

+303,9 

(полупродукты) 
-1215,6 

-394,2 

(конечная 

продукция) 

+394,2 -821,4 

Прочее +5,6 -5,6 -25 +25 +19,4 

Итого +515 -5052,3 -532,5 +1082,8 -3969,5 

Так как основную статью экспорта развивающихся стран составляет сырье, то при
небольшом притоке денег от экспорта идет огромный отток полной стоимости, который
не может быть компенсируемым при импорте конечной продукции. В результате баланс
полной стоимости в развивающихся странах резко отрицательный – отток полной сто-
имости 4 трлн долл в год (табл. 4).

Эта цифра в 4 раза превышает размер внешнего долга этих стран и сравнима с вели-
чиной их ВВП. Один ВВП, следовательно, они производят, а другой отдают в пользу
развитых стран. Таким образом, хорошо видно, что развивающимся странам в совре-
менной мировой воспроизводственной системе отведена роль безвозмездных доноров.
Таким же донором теперь стала и России.

Рассмотрим экспортно-импортный баланс полной стоимости в России в 1990-2000
гг. (табл.5). За постсоветский период торговый баланс страны изменился в положитель-
ную сторону (с –10,7 до +66,9), по причине того, что государство стало больше экспор-
тировать сырья и меньше закупать по импорту для населения и предприятий. В то же
время отток полной стоимости за рубеж увеличился в 2,4 раза – с 0,8 трлн долл до 1,9
трлн долл.

Итак, узким местом устойчивого развития служит также отток полной стоимости из
стран-экспортеров сырья – развивающихся стран и России. Чтобы ликвидировать это
узкое место необходимо данным странам резко увеличить использование своего сырья
на свои собственные нужды, увеличить глубину его переработки внутри страны в ко-
нечную продукцию. Это позволит увеличить внутренние резервы полной стоимости и
ренты и направить их на свое устойчивое развитие – воспроизводство экономического,
человеческого и природного капитала.
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Таблица 5. Динамика  баланса полной стоимости в России в 1990–2000 гг.

ЭКСПОРТ 
1990 г. 2000 г. 

Продукция стоимость  
млрд дол. 

полная 
стоимост

ь 
млрд дол. 

стоимость 
млрд дол. 

полная 
стоимость 
млрд дол. 

Машины и оборудование  +12,5 -12,5 +6,7 -6,7 

Минеральные продукты  
+32,3 

(10% руды) 
-804,3 

+48,7 
(20% руды) 

-1402,6 

Металлы, драг. камни и 
изделия (99,9 % металлы и 
камни) 

+9,2 -193,2 +20,9 -438,9 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

+3,3 -13,2 +6,0 -24 

Древесина и продукты 
переработки 

+3,1 
(древесина 34 

%) 
-30,3 

+4,0 
(древесина 80 

%) 
-70,4 

Текстиль, изделия и обувь +0,7 -0,7 +0,5 -0,5 
Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия) 

+0,1 
 (99 % сырье) 

-2,1 
+0,2  

(99 % сырье) 
-4,2 

Продовольственные товары и 
с/х сырье 

+1,5 -1,5 +0,9 -0,9 

Прочие +8,4 -8,4 +1,2 -1,2 
Итого +71,1 -1066,2 +89,2 -1949,4 

 ИМПОРТ 
Машины и оборудование  -36,3 +36,3 -8,1 +8,1 
Минеральные продукты (99 
% руды и концентраты) 

-2,4 +144 -0,4 +24 

Металлы драг камни и 
изделия (99 % полупродукты) 

-4,4 +17,6 -1,1 +4,4 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

-8,9 +35,6 -4,6 +18,4 

Древесина и изделия (99 % 
конечная продукция) 

-0,9 +0,9 -1 +1 

Текстиль и текстильные 
изделия 

-7,6  (60 % 
изделия) 

+16,8 
0,9 

 (90 % изделия) 
+1,2 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия 

-0,8 
 (60 % 

изделия) 
+1,1 

0,1 
(99 % изделия) 

+0,1 

Продовольственные товары и 
с/х сырье (сырье 2 %) 

-16,6 +23,6 -5,3 +7,5 

Прочие -3,9 +3,9 -0,8 +0.8 
Итого -81,8 +279,8 -22,3 +65,5 

Итого баланс -10,7 -786,4 +66,9 -1883,9 
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Главное, что препятствует устойчивому развитию в мире – это отсутствие должного
контроля, изъятия и разумного использования природной ренты. А это, в свою очередь,
есть следствие господствующего мирового общественного устройства, где во главу угла
поставлены интересы крупного финансово-промышленного и банковского капитала. Он
правит и присваивает ренту как в мире в целом (капитал развитых стран), так и во всех
странах в отдельности. Именно это ведет к нехватке средств на воспроизводство эконо-
мического, человеческого и природного капитала в должном объеме. Следствием слу-
жат глобальные угрозы ХХI века – рост нищеты, продовольственная проблема, исчезно-
вение лесов, нехватка пресной воды, глобальное загрязнение окружающей среды, угро-
за истощения минеральных ресурсов.

Вопреки мнению Римского клуба [2] эти угрозы – не следствие быстрого роста насе-
ления планеты и отсутствия экономических ресурсов для их решения, но следствие не-
правильного мирового порядка, не позволяющего правильно использовать имеющиеся
ресурсы. Рост населения развивающихся стран – не причина глобальных проблем. Он
сам есть следствие бедности этих стран, недостаточных темпов их индустриального
развития как сырьевых придатков развитых экономик. Ограничение господства в мире
интересов ТНК развитых стран, перераспределение мировых экономических ресурсов
в пользу развивающихся стран, СНГ, России, Китая, создание внутри этих стран и всех
стран мира социально-ориентированных экономик – гарантия устранения глобальных
угроз ХХI века.
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Революция на транспорте, в средствах связи
и образование мирового хозяйства на рубеже

ХIХ и ХХ веков1

Л.М. Синцеров

Известный русский историк и географ Лев Гумилёв писал об «аберрации близости»
и «аберрации дальности», когда «недавние события представляются значительнее дав-
нишних, т.е. нарушается масштабность, без которой любое исследование будет бес-
смысленным» [11]. «Издали всегда так кажется, – говорит один из персонажей сказки
В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». – Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не
смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь – большое». Такого рода аберра-
ции, подобно оптическому обману, искажают научную картину мира. Стирая истори-
ческую память, предавая забвению явления отдалённого прошлого, они ярко высвечи-
вают события новейшего времени, подчёркивая их грандиозность и уникальность. Но
«разве настоящее не находится больше чем наполовину во власти прошлого?.. И разве
не представляет прошлое…ключ, необходимый для всякого серьёзного понимания на-
стоящего?» [4].

Географические последствия промышленной революции получили наиболее полное
воплощение в экономическом пространстве на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда мировое хо-
зяйство сформировалось в целостную систему, связавшую воедино национальные хо-
зяйства стран мира узами тесной и всесторонней взаимозависимости. Географическое
разделение труда обрело поистине всемирный характер: мировой рынок, зародившийся
ещё в эпоху Великих географических открытий, к началу 1900-х годов охватил факти-
чески весь мир. Так, окончательно сформировалась таксономическая иерархия эконо-
мико-географических объектов, верхнюю ступень которой занимает мировое хозяйство.

Возникло качественно новое состояние в экономической жизни стран и народов,
пришедшее на смену их прежней естественно сложившейся разобщённости и обособ-
ленности. Торжество промышленного капитализма и либерального миропорядка, поли-
тический и экономический раздел мира, обеспечивший практически повсеместное вов-
лечение стран в международный хозяйственный оборот, демографический «взрыв» в
Европе, достигший кульминации на исходе ХIХ века, - таковы движущие силы этой
всемирно-исторической трансформации. Решающую же роль в преодолении хозяйствен-
ной замкнутости и экономико-географическом единении мира, вступившего в эпоху со-
временного экономического роста, сыграли «паровая» революция на транспорте, завер-
шившая промышленный переворот, и создание первой в истории человечества глобаль-
ной информационной сети – всемирного телеграфа. «Колоссальный рост средств сооб-
щения – океанические пароходы, железные дороги, электрический телеграф, Суэцкий
канал – впервые создал действительно мировой рынок», – писал Ф.Энгельс в Примеча-
ниях к третьему тому «Капитала», увидевшему свет в 1894 г.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 07-06-00398).



Ë.Ì.Ñèíöåðîâ. Ðåâîëþöèÿ íà òðàíñïîðòå, â ñðåäñòâàõ ñâÿçè ... 127

 «Ïàðîâàÿ» ðåâîëþöèÿ íà òðàíñïîðòå

Íîâûå òåõíîëîãèè, ñâÿçàííûå ñ ïðèìåíåíèåì ýíåðãèè ïàðà, ïîçâîëèëè ïðåîäîëåòü
èçâå÷íîå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ïðîñòðàíñòâîì è âðåìåíåì, îäíàêî èõ ðåâîëþöèîíèçè-
ðóþùàÿ ñèëà ñêàçàëàñü äàëåêî íå ñðàçó. Èçîáðåò¸ííûå â íà÷àëå 1800-õ ãîäîâ (ïåðâûå
ïàðîâîçû áûëè ñêîíñòðóèðîâàíû â 1803 ã. è 1814 ã., ïåðâûé ïàðîõîä – ïîñòðîåí â 1807 ã.),
ïàðîâîç è ïàðîõîä íà÷èíàþò ãëóáîêî ïðåîáðàçîâûâàòü ýêîíîìèêó ëèøü ñ ñåðåäèíû ÕIÕ â.
[22]. Âàæíûì ïðèçíàêîì ðàçâ¸ðòûâàíèÿ òðàíñïîðòíîé ðåâîëþöèè ìîæíî ñ÷èòàòü è çà-
ðîæäåíèå â 40-å – 60-å ãîäû ÕIÕ â. îäíîé èç ñòàðåéøèõ îòðàñëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ãåîãðàôèè – ãåîãðàôèè òðàíñïîðòà, êîòîðàÿ îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàëàñü â êîíöå
ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ ââ., êîãäà îáðàçîâàëàñü ìèðîâàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà, ÿâèâøàÿ ñîáîé
îñòîâ, îïîðíûé êàðêàñ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà.

Ïîäëèííûé ïåðåâîðîò â ñðåäñòâàõ òðàíñïîðòà ñâÿçàí ñ ïîÿâëåíèåì æåëåçíûõ äîðîã,
êîòîðûå, ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ Ã.Ãåéíå, «óáèëè ïðîñòðàíñòâî». Ïåðâûå æåëåçíûå äî-
ðîãè áûëè ïîñòðîåíû â Àíãëèè â 1825 ã., â ÑØÀ – â 1830 ã., âî Ôðàíöèè – â 1832 ã., â
Ãåðìàíèè è Áåëüãèè – â 1835 ã., â Àâñòðî-Âåíãðèè – â 1838 ã., â Èòàëèè è Íèäåðëàíäàõ –
â 1839 ã., â Êàíàäå – â 1836 ã., â Øâåéöàðèè – â 1844 ã., â Äàíèè – â 1847 ã., â Èñïàíèè –
â 1848 ã., â Øâåöèè – â 1851 ã., â Íîðâåãèè è Ïîðòóãàëèè – â 1854 ã., â Áîëãàðèè è åâðî-
ïåéñêîé ÷àñòè Òóðöèè – â 1860 ã., â Ðóìûíèè – â 1870 ã., â Ñåðáèè – â 1884 ã., â Ãðåöèè –
â 1889 ã. Â Ðîññèè ïåðâàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãîì è Öàðñêèì Ñåëîì áûëà îòêðûòà â 1837 ã. Íàêîíåö, â 1841 ã. ââîäèòñÿ â ñòðîé ïåðâàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ – îò Ñòðàñáóðãà äî Áàçåëÿ [25; 29]. Åù¸ â ÕVIII
è íà÷àëå ÕIÕ ââ. âîäíûé òðàíñïîðò èãðàë ïðåîáëàäàþùóþ ðîëü íå òîëüêî â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîîáùåíèÿõ, íî è âî âíóòðåííèõ ïåðåâîçêàõ ìíîãèõ ñòðàí – Àíãëèè, Ôðàíöèè,
ÑØÀ è äð. (ýòî âðåìÿ ÷àñòî íàçûâàþò «ýïîõîé êàíàëîâ»). Ñ ñåðåäèíû ÕIÕ âåêà âî âíóò-
ðåííèõ ïåðåâîçêàõ íà÷èíàåò ïðåîáëàäàòü æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò [28].

Æåëåçíîäîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ôèíàíñèðóåìîå, ãëàâíûì îáðàçîì, åâðîïåéñêèì
êàïèòàëîì, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â äåñÿòêàõ ñòðàí ìèðà, è ïåðâûå ëèíèè îòêðûâàþòñÿ íà
Êóáå â 1837 ã., â Ìåêñèêå â 1850 ã., â Ïåðó – â 1851 ã., â ×èëè – â 1852 ã., â Áðèòàíñêîé
Èíäèè – â 1853 ã., â Áðàçèëèè è Àâñòðàëèè – â 1854 ã., â Åãèïòå – â 1856 ã., â Àðãåíòèíå
– â 1857 ã., â Òóíèñå – â 1859 ã., â àçèàòñêîé ÷àñòè Òóðöèè è â Êàïñêîé êîëîíèè – â 1860
ã., â Àëæèðå è Òðîïè÷åñêîé Àôðèêå – â 1862 ã., â Íîâîé Çåëàíäèè – â 1863 ã., â Ãâèàíå –
â 1864 ã., íà Öåéëîíå è â Ïàðàãâàå – â 1865 ã., â Âåíåñóýëå – â 1866 ã., â Íèäåðëàíäñêîé
Èíäèè (ßâà, Ñóìàòðà) – â 1867 ã., â Óðóãâàå – â 1869 ã., â Êèòàå – â 1871 ã., â ßïîíèè – â
1872 ã., â Áîëèâèè – â 1873 ã., â Íàòàëå – â 1876 ã., â Áèðìå – â 1877 ã., íà Áîðíåî è
Ñóëàâåñè – â 1884 ã., â Òðàíñâààëå – â 1887 ã., â Ïåðñèè è íà Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ – â 1888 ã.,
â Îðàíæåâîé ðåñïóáëèêå – â 1890 ã., â Ñèàìå – â 1893 ã., â Ðîäåçèè – â 1897 ã. è ò.ä.

Ïî÷òè çà 60 ëåò äî îòêðûòèÿ Ïàíàìñêîãî êàíàëà, â 1855 ã., áûëà ââåäåíà â ñòðîé
æåëåçíàÿ äîðîãà, ïðîëîæåííàÿ ÷åðåç Ïàíàìñêèé ïåðåøååê è ñîåäèíèâøàÿ àòëàíòè÷åñ-
êîå è òèõîîêåàíñêîå ïîáåðåæüÿ Àìåðèêè. Ýòî áûëà ïåðâàÿ â ìèðå òðàíñêîíòèíåíòàëü-
íàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ ìàãèñòðàëü. Ïîñòðîåííàÿ âñåãî íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ ïîñëå îò-
êðûòèÿ çîëîòûõ ðîññûïåé â Êàëèôîðíèè, îíà ñòàëà àëüòåðíàòèâîé ñòàðîìó ìîðñêîìó
ïóòè âîêðóã ìûñà Ãîðí. Òåïåðü ïàðîõîäû ðåãóëÿðíî êóðñèðîâàëè èç Íüþ-Éîðêà â ×àã-
ðåñ è èç Ïàíàìû â Ñàí-Ôðàíöèñêî, à ïî æåëåçíîé äîðîãå îñóùåñòâëÿëñÿ òðàíçèò ïàññà-
æèðîâ è ãðóçîâ ÷åðåç Ïàíàìñêèé ïåðåøååê.
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Вплоть до конца 40-х годов ХIХ в. практически всё железнодорожное строительство
велось в Европе и Северной Америке, при этом в Европе почти половина сети железных
дорог приходилась на Великобританию. Статистика 1840 г. фиксирует наличие каких-
либо железных дорог на паровой тяге лишь в 10–11 странах мира, а по состоянию на
1850 г. протяжённость железных дорог составляла в США – 13,8 тыс. км., Великобрита-
нии – 10,6 тыс. км., Германии – 5,8 тыс. км., Франции – 3 тыс. км., Австро-Венгрии – 2,2
тыс. км., Бельгии – 854 км., Российской империи – 601 км., в Италии – 427 км., на Кубе
– 399 км., в Дании – 217 км., в Нидерландах и Люксембурге – 179 км., в Канаде – 114 км.,
в Испании – 28 км., в Швейцарии – 27 км. и в Мексике – 11 км. Только с середины ХIХ
века начинается «великая эра» железнодорожного строительства в Европе и повсюду в
мире [16].

Огромной заслугой железных дорог явилось многократное ускорение грузовых и
пассажирских перевозок, радикально изменившее ритм экономической и обществен-
ной жизни. Во Франции путь от Парижа до Лилля, прежде занимавший 22 часа, с пост-
ройкой железной дороги сократился до 3-х часов. От Парижа до Марселя раньше можно
было добраться за 80 часов, теперь – за 12 часов 20 минут. Путь от Нью-Йорка до Чикаго
железнодорожный транспорт сократил с трёх недель до двух дней. Вплоть до середины
ХIХ в. путешествие из Петербурга в Москву занимало в лучшем случае четыре дня.
Первый же поезд, открывший движение по Николаевской железной дороге в ноябре
1851 года, домчал своих пассажиров из одной столицы Российской империи в другую за
21 час 45 минут. Мощный импульс получило межрайонное и международное разделе-
ние труда. Благодаря развитию железнодорожного сообщения Берлин стал получать све-
жие фрукты, накануне погруженные в Провансе, а в Англии груз, отправленный по же-
лезной дороге в пределах страны, доставлялся адресату в течение суток.

С вводом железных дорог в эксплуатацию происходило незамедлительное падение
транспортных расходов, носившее поистине драматический характер. Перевозка одной
тонны груза на одну милю железнодорожным транспортом на паровой тяге обходилась
в Великобритании, США и Австралии примерно в 3-4 раза дешевле, а во Франции – в
2,3–5 раз дешевле, чем гужевым транспортом по обычным, безрельсовым, дорогам. На
Цейлоне с вводом в строй железной дороги Коломбо - Канди транспортные расходы
кофейных плантаций понизились на 60–75 %, т.е. практически в четыре раза. С усовер-
шенствованием железных дорог транспортные издержки ещё более сократились. Так, за
период между 40-ми годами и концом ХIХ в. железнодорожные тарифы в Великобрита-
нии и Франции понизились почти наполовину, в США и Германии – на 75 %, а в австра-
лийском штате Новый Южный Уэльс железнодорожные тарифы сократились более чем
на 2/3 в период с 1872 г. по 1912 г. [39].

«Подумать только! – восклицал Э.Золя в 1866 г. – Мы живём в эпоху, когда железные
дороги и электрический телеграф открывают перед нами безграничные перспективы…
Горизонты ширятся, разгорается свет, озаряя небо». Авторы многотомной «Истории ХIХ
века» называют железные дороги самым значительным изобретением ХIХ в., которое
произвело коренной переворот в средствах передвижения. Период с 1840 г. по 1870 г.
«видел начало этого переворота», последняя четверть ХIХ века «увидела его расцвет»
[14]. Общая протяжённость железных дорог мира, выросла с 332 км. в 1830 г., 8,6 тыс.
км. в 1840 г. и 38–39 тыс.км. в 1850 г. до 107 тыс. км. в 1860 г., 208 тыс. км. в 1870 г., 371
тыс. км. в 1880 г., 617 тыс. км. в 1890 г., 803 тыс. км. в 1900 г. и в последний год перед



Ë.Ì.Ñèíöåðîâ. Ðåâîëþöèÿ íà òðàíñïîðòå, â ñðåäñòâàõ ñâÿçè ... 129

Âåëèêîé âîéíîé äîñòèãëà 1,1 ìëí. êì. Ìèðîâàÿ ñåòü æåëåçíûõ äîðîã áûëà ïîñòðîåíà,
ãëàâíûì îáðàçîì, âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ è â íà÷àëå ÕÕ ââ., îíà ïî÷òè öåëèêîì óæå
ñëîæèëàñü ê 1913 ã., óâåëè÷èâ çà ïîñëåäóþùèå 60 ëåò ñâîþ ïðîòÿæ¸ííîñòü âñåãî ëèøü
íà 20% [26; 28].

 Ýòî áûëà ýïîõà, êîãäà æåëåçíûå äîðîãè ÿâëÿëèñü «èòîãàìè ñàìûõ ãëàâíûõ îòðàñëåé
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè», «èòîãàìè è íàèáîëåå íàãëÿäíûìè ïîêàçàòåëÿìè
ðàçâèòèÿ ìèðîâîé òîðãîâëè è áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè» [21]. Äîñòà-
òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ê íà÷àëó Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû îáùàÿ ñòîèìîñòü ñîîðóæåíèÿ æåëåç-
íûõ äîðîã ìèðà â äåñÿòü ðàç ïðåâîñõîäèëà ñòîèìîñòü âñåãî ìèðîâîãî òîðãîâîãî ôëîòà.
Ïî ñâèäåòåëüñòâàì ñîâðåìåííèêîâ, æåëåçíûå äîðîãè âñåãî ìèðà, ïîäîáíî åãèïåòñêèì
ïèðàìèäàì, ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïàìÿòíèê, êîòîðûé «íàø âåê ñîçäàë ñåáå... íà óäèâëå-
íèå ïîòîìñòâó», îíè ñòàëè «ãëàâíîé áàçîé, íà êîòîðîé ñòðîèòñÿ ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçà-
öèÿ» [10; 17].

 Íåçàäîëãî äî íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû èç âñåé ïðîòÿæ¸ííîñòè æåëåçíûõ äî-
ðîã ìèðà 41,5% ïðèõîäèëñÿ íà Ñåâåðíóþ Àìåðèêó, 32,5% – íà Åâðîïó, âêëþ÷àÿ åâðî-
ïåéñêóþ ÷àñòü Ðîññèè, 10% – íà Àçèþ, âêëþ÷àÿ Ñèáèðü è ðóññêèå âëàäåíèÿ â Ñðåäíåé
Àçèè, 9,5% – íà Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó, 3,5% – íà Àôðèêó è 3 % – íà Àâñòðàëèþ. Âåëèêîé
æåëåçíîäîðîæíîé äåðæàâîé ñòàëè ÑØÀ: äëèíà àìåðèêàíñêèõ æåëåçíûõ äîðîã ñîñòàâëÿ-
ëà 38 % îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòè âñåìèðíîé æåëåçíîäîðîæíîé ñåòè. Â îòëè÷èå îò Åâðîïû,
ãäå æåëåçíûå äîðîãè ñîåäèíÿëè óæå ñëîæèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû â åäèíûé õî-
çÿéñòâåííûé îðãàíèçì, è Áðèòàíñêîé Èíäèè, ãäå æåëåçíîäîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî èìå-
ëî öåëüþ óñòàíîâëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íàä òåððèòîðèåé, â Íîâîì Ñâåòå ñòîÿëà
èíàÿ çàäà÷à – îñâîåíèå çåìåëü. Â ðåçóëüòàòå ïðîêëàäêè òðàíñêîíòèíåíòàëüíûõ ìàãèñò-
ðàëåé îò Íüþ-Éîðêà äî ×èêàãî è Ñàí-Ôðàíöèñêî (1869 ã.), à òàêæå íà Ëîñ-Àíäæåëåñ è
Ñèýòë (1883 ã.) íà èñõîäå ÕIÕ â. ïðîèçîøëî çàêðûòèå àìåðèêàíñêîãî «ôðîíòèðà».

 Êðóïíåéøèìè æåëåçíîäîðîæíûìè äåðæàâàìè Ñòàðîãî Ñâåòà ñòàëè Ðîññèÿ è Ãåðìà-
íèÿ. Íàèáîëüøåé ãóñòîòû, ò.å. ïðîòÿæ¸ííîñòè â ðàñ÷¸òå íà 100 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ
òåððèòîðèè, æåëåçíîäîðîæíàÿ ñåòü äîñòèãàëà â Áåëüãèè (29 êì.), Ëþêñåìáóðãå (20 êì.),
Âåëèêîáðèòàíèè (12 êì.), Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè (ïî 11 êì.), Íèäåðëàíäàõ (10 êì.),
Äàíèè è Ôðàíöèè (ïî 9 êì.). Íà äîëþ Áðèòàíñêîé èìïåðèè ïðèõîäèëîñü 17% ïðîòÿæ¸í-
íîñòè æåëåçíûõ äîðîã ìèðà. Â îäíîé òîëüêî Áðèòàíñêîé Èíäèè áûëî ñîñðåäîòî÷åíî
ñâûøå ïîëîâèíû æåëåçíûõ äîðîã çàðóáåæíîé Àçèè, â Þæíî-Àôðèêàíñêîì Ñîþçå – òðåòü
àôðèêàíñêèõ æåëåçíûõ äîðîã. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1913 ã. â ÷àñòíûõ
ðóêàõ íàõîäèëîñü 70% îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòè æåëåçíîäîðîæíîé ñåòè ìèðà è òîëüêî 30%
– ïðèíàäëåæàëî ãîñóäàðñòâó.

 Æåëåçíûå äîðîãè ðàçðûâàëè îáîñîáëåííîñòü îòäåëüíûõ ðàéîíîâ âíóòðè êàæäîé
ñòðàíû, âòÿãèâàëè èõ â ìåæäóíàðîäíûé òîâàðîîáîðîò. Òàê, äî ïðîâåäåíèÿ ðåëüñîâûõ
ïóòåé Ìàí÷æóðèÿ ýêñïîðòèðîâàëà òîâàðîâ âñåãî íà 5 ìëí. ðóá. â ãîä. Ñ ïîñòðîéêîé æå-
ëåçíîé äîðîãè ìàíü÷æóðñêèé ýêñïîðò ñòàë ðàñòè ñêà÷êàìè: â 1906 ã. – 18,8 ìëí. ðóá., â
1907 ã. – 34,3 ìëí.ðóá., â 1908 ã. – 58,4 ìëí. ðóá., â 1909 ã. – 75,4 ìëí. ðóá. è â 1910 ã. –
104,9 ìëí. ðóá. Äëÿ âûâîçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç Óãàíäû îãðîìíîå çíà-
÷åíèå èìåëà ïîñòðîåííàÿ â 1902 ã. æåëåçíàÿ äîðîãà îò îçåðà Âèêòîðèÿ ê Èíäèéñêîìó
îêåàíó äî ïîðòà Ìîìáàñà. Â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå ñëîæèëàñü îïðåäåë¸ííàÿ êîíôèãóðà-
öèÿ æåëåçíîäîðîæíîé ñåòè ñ òèïè÷íûìè «äîðîãàìè ïðîíèêíîâåíèÿ», êîòîðûå âåäóò îò
ìîðñêèõ ïîðòîâ ê ðàéîíàì ïëàíòàöèé è ðóäíèêîâ. Â Ðîññèè ñ ðîñòîì ïðîòÿæ¸ííîñòè
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æåëåçíûõ äîðîã áûëà òåñíî óâÿçàíà äèíàìèêà õëåáíîãî ýêñïîðòà, à «ðèñóíîê» æåëåçíî-

äîðîæíîé ñåòè, ñôîðìèðîâàííîé ê íà÷àëó ÕÕ â., ñâèäåòåëüñòâîâàë îá îñîáîé ðîëè âíåø-

íåé òîðãîâëè â ýêîíîìèêå, ïðîäèêòîâàííîé íåîáõîäèìîñòüþ îïëàòû îãðîìíûõ âíåøíèõ

äîëãîâ ïîñðåäñòâîì âûâîçà òîâàðîâ. Â èíòåðåñàõ ýêñïîðòà æåëåçíûå äîðîãè áûëè ïðî-

òÿíóòû â äâóõ ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿõ – ê Áàëòèéñêîìó è ×¸ðíîìó ìîðÿì, à îñòàëüíàÿ

÷àñòü ñåòè ñëóæèëà «ïèòàòåëüíûìè âåòâÿìè».

 Äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ñòðàí òîëüêî íàëè÷èå æåëåçíûõ äîðîã ÿâëÿëîñü

òåì ñðåäñòâîì, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî âêëþ÷åíèå âñåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â ìèðî-

âîå õîçÿéñòâî. Ïðåäîñòàâèâ âîçìîæíîñòü áûñòðî è ä¸øåâî ïåðåâîçèòü ãðîìàäíûå êîëè-

÷åñòâà ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ, æåëåçíûå äîðîãè ñïîñîáñòâîâàëè

îáúåäèíåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè êàê îòäåëüíûõ ðàéîíîâ, òàê è öåëûõ

ñòðàí, óäàë¸ííûõ äðóã îò äðóãà íà ìíîãèå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Òîðãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü â

øèðîêîì ìàñøòàáå, ìàññîâûé òîâàðîîáìåí íà ñàìûõ äàëüíèõ ðàññòîÿíèÿõ áåç æåëåçíî-

äîðîæíîãî òðàíñïîðòà áûëè áû ñîâåðøåííî íåâîçìîæíû [25]. «Âîîáùå, æåëåçíûå äî-

ðîãè äàëè, êîíå÷íî, ãðîìàäíûé òîë÷îê ðàçâèòèþ âíåøíåé òîðãîâëè...» – ïèñàë Ê.Ìàðêñ

â ñâî¸ì ïèñüìå ê Í.Äàíèåëüñîíó.

 Äëÿ ðîñòà ìîðñêîãî ñóäîõîäñòâà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü äâèæåíèå ïðèâåç¸ííûõ

òîâàðîâ íà âíóòðåííèå ðûíêè. Ìîðñêîé òðàíñïîðò ðàçâèâàåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîáå-

ðåæüå ñâÿçàíî ñ âíóòðåííèìè ðàéîíàìè ñòðàíû ãóñòûìè òðàíñïîðòíûìè ïóòÿìè. Âîò

ïî÷åìó èìåííî ñ 40-õ ãîäîâ ÕIÕ âåêà, â ñâÿçè ñ ðîñòîì ñåòè æåëåçíûõ äîðîã, «îñîáî

çíà÷èòåëüíîå» ðàçâèòèå ïîëó÷èë è ìîðñêîé òðàíñïîðò. Ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíûõ äîðîã,

âîâëåêàÿ â ãåîãðàôè÷åñêîå ðàçäåëåíèå òðóäà âñ¸ íîâûå è íîâûå ðàéîíû, ñîîáùèëî ìîù-

íûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ ìîðñêîãî ñóäîõîäñòâà, â ñâîþ î÷åðåäü ðîñò ìîðñêèõ ïåðåâîçîê

ïðåäúÿâëÿë ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê ñóõîïóòíîìó òðàíñïîðòó – òàê ñîçäàâàëñÿ ýô-

ôåêò âçàèìîóâÿçêè â ðàçâèòèè äâóõ âàæíåéøèõ âèäîâ òðàíñïîðòà [8]. «Ïîëå äåÿòåëüíî-

ñòè – âåñü ìèð» – òàêîâ äåâèç, ïîìåù¸ííûé íà ôðèçå íàä âõîäîì â çäàíèå Ãàìáóðãñêî-

àìåðèêàíñêîé ëèíèè (ÃÀÏÀÃ), êðóïíåéøåãî ãåðìàíñêîãî ñóäîõîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îñ-

íîâàííîãî â 1847 ã. è ñòàâøåãî âñêîðå êðóïíåéøèì ïàðîõîäñòâîì ìèðà.

 Ïåðèîä ñ 1840 ã. ïî 1870 ã. – âðåìÿ ðàñöâåòà ïàðóñíîãî ñóäîõîäñòâà (â òå ãîäû ïðî-

ñëàâèëèñü êëèïåðû – áûñòðîõîäíûå ïàðóñíûå ñóäà), êîãäà ïàðóñíûå ñóäà â ìîðñêîé òîð-

ãîâëå äîñòèãàþò âåðøèíû ñâîåãî ðàçâèòèÿ êàê â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè, òàê è ïî òîí-

íàæó ïåðåâîçèìûõ ãðóçîâ. Âïëîòü äî 1870 ã. ñîâîêóïíîå âîäîèçìåùåíèå ïàðîâûõ ãðóçî-

âûõ ñóäîâ, åæåãîäíî ñõîäèâøèõ ñî ñòàïåëåé, íå ïðåâîñõîäèëî âîäîèçìåùåíèå íîâûõ

ãðóçîâûõ ïàðóñíèêîâ, è òîëüêî çàòåì ïàðîõîäû íà÷èíàþò áûñòðî çàâî¸âûâàòü äîìèíè-

ðóþùèå ïîçèöèè, òàê ÷òî ê 1900 ã. íà ïàðóñíèêè ïðèõîäèëîñü óæå ìåíüøå 5 % ñîâîêóï-

íîãî âîäîèçìåùåíèÿ ñïóñêàåìûõ íà âîäó íîâûõ ãðóçîâûõ ñóäîâ. Îêîí÷àòåëüíûé çàêàò

«ýïîõè ïàðóñíèêîâ» íà÷èíàåòñÿ ïîñëå 1880 ã., êîãäà òîííàæ ìèðîâîãî ìîðñêîãî ïàðóñ-

íîãî òîðãîâîãî ôëîòà ñòàë ñîêðàùàòüñÿ â àáñîëþòíûõ öèôðàõ [18].

 Íà ïðîòÿæåíèè ñîòåí è òûñÿ÷ ëåò ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ìîðñêàÿ òîðãîâëÿ îñóùå-

ñòâëÿëàñü íà ïàðóñíûõ ñóäàõ, ïîäâåðæåííûõ êàïðèçàì âåòðà è ìîðñêèõ òå÷åíèé, è òîëü-

êî âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà ïðîèçîø¸ë ïåðåâîðîò – íà ñìåíó ïàðóñíèêàì ïðèøëè

ïàðîõîäû. Èñòèííàÿ ýðà îêåàíñêîãî ïàðîõîäñòâà íàñòóïàåò ñ çàìåíîé äðåâåñèíû áîëåå

ïðîãðåññèâíûì êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëîì – æåëåçîì (ñ 1840-õ ãã.), ñ íà÷àëîì øè-

ðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïàðîâûõ ìàøèí òèïà êîìïàóíä, êîòîðûå âäâîå ñîêðàòèëè óäåëü-

íûé ðàñõîä òîïëèâà (1850-å ãã.), ñ âíåäðåíèåì áîëåå áûñòðîõîäíîãî è ýôôåêòèâíîãî
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ãðåáíîãî âèíòà, âûòåñíèâøåãî ãðåáíîå êîëåñî, ñ îòêðûòèåì Ñóýöêîãî êàíàëà (1869 ã.) è
ñî ñòðîèòåëüñòâîì ñòàëüíûõ ñóäîâ (1880-å ãã.), áîëåå ë¸ãêèõ, ïðî÷íûõ è êðóïíûõ, ñïî-
ñîáíûõ ïåðåâîçèòü áîëüøå ãðóçîâ.

 Îòêðûòèå Ñóýöêîãî êàíàëà, ñîêðàòèâøåãî ïðîòÿæ¸ííîñòü ïóòè îò Ëîíäîíà äî Áîìáåÿ
íà 41%, äî Ñèíãàïóðà – íà 29% è äî Ãîíêîíãà – íà 26%, çíà÷èòåëüíî óñêîðèëî ïåðåõîä íà
ïàðîâûå ñóäà íà âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïî äâóì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ïàðóñíèêè ïðè
ïðîâîäêå ÷åðåç êàíàë ïðèõîäèëîñü áóêñèðîâàòü äîáðóþ ñîòíþ ìèëü, ÷òî ñîçäàâàëî áîëü-
øèå íåóäîáñòâà è ïîâûøàëî èçäåðæêè (íåêîòîðûå èñòî÷íèêè îòìå÷àþò, ÷òî êàíàë áûë
äëÿ íèõ ïîïðîñòó «íåäîñòóïåí»). Âî-âòîðûõ, ýòîò ìàðøðóò íà âñ¸ì ñâî¸ì ïðîòÿæåíèè
áûë îñíàù¸í óäîáíî ðàñïîëîæåííûìè óãîëüíûìè ñòàíöèÿìè – â Ãèáðàëòàðå, íà Ìàëüòå,
â Ïîðò-Ñàèäå è ò.ä., ÷òî äàâàëî ïàðîõîäàì äîïîëíèòåëüíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.

 «Èíäóñòðèàëèçàöèÿ» ìîðñêîãî òðàíñïîðòà ðàçâèâàëàñü çíà÷èòåëüíî ìåäëåííåå, ÷åì
íàçåìíîãî. Â îòëè÷èå îò æåëåçíûõ äîðîã ïàðîâûå ñóäà íå äàâàëè íåìåäëåííîãî è ðàäè-
êàëüíîãî ñîêðàùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, à ïàðóñíîå ñóäîõîäñòâî íàõîäèëîñü â «çå-
íèòå ñëàâû». Êîíêóðåíöèÿ àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé, îáëà-
äàâøèõ ïàðóñíûì ôëîòîì, è áåç òîãî ïðèâåëà ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ òàðèôîâ íà
ïåðåâîçêó ãðóçîâ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì. Ïàðîõîäû áûñòðî îñâîèëè ïðèáðåæíóþ
òîðãîâëþ, à íà îêåàíñêèõ ëèíèÿõ äîëãîå âðåìÿ öàðèëî «äâîåâëàñòèå»: ïàðîõîäû ïåðåâî-
çèëè ïàññàæèðîâ, ïî÷òó è òîâàðû ñ âûñîêîé óäåëüíîé ñòîèìîñòüþ, à ïàðóñíûå ñóäà –
ìàññîâûå ãðóçû. Òàê, íàïðèìåð, â íàïðàâëåíèè èç Êàëüêóòòû â Âåëèêîáðèòàíèþ â 1874 ã.
íà äîëþ ïàðîõîäîâ ïðèõîäèëîñü 90% ïåðåâîçîê ÷àÿ, èìáèðÿ è ìàêà, íî ëèøü 40% ïåðå-
âîçîê äæóòà è 1/3 – ðèñà [37].

 Òîëüêî â 70-å è 80-å ãîäû ÕIÕ âåêà â ïîëíîé ìåðå âûÿâëÿþòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðå-
èìóùåñòâà ïàðîâûõ ñóäîâ â ñêîðîñòè, ãðóçîïîäú¸ìíîñòè, ñåáåñòîèìîñòè ïåðåâîçîê, è
îíè íà÷èíàþò îêàçûâàòü ïîíèæàþùåå âîçäåéñòâèå íà âåëè÷èíó òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ.
Ñ ýòîãî âðåìåíè è âïëîòü äî íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñòàëüíûå ïàðîõîäû, îñíà-
ù¸ííûå ãðåáíûì âèíòîì, íåâèäàííîé ðàíåå ãðóçîïîäú¸ìíîñòè è áûñòðîõîäíîñòè ïîë-
íîñòüþ âûòåñíÿþò ïàðóñíèêè èç ìîðñêîé òîðãîâëè. Åñëè â 1850 ã. íà ïàðîâûå ñóäà ïðè-
õîäèëîñü ïðèìåðíî 6% òîííàæà ìèðîâîãî ìîðñêîãî òîðãîâîãî ôëîòà, â 1870 ã. – 14%, òî
â 1890 ã. – ïî÷òè 60%, â 1900 ã. ñâûøå 75 % è â 1913 ã. – ñâûøå 90% [7].

 Óäåøåâëåíèå ïåðåâîçîê äåéñòâîâàëî ðåâîëþöèîíèçèðóþùèì îáðàçîì íà îáîñîáëå-
íèå â ìèðîâîì ìàñøòàáå ïóíêòîâ ïðîèçâîäñòâà îò ïóíêòîâ ïîòðåáëåíèÿ, ìåñò äîáû÷è
ñûðüÿ îò ìåñò ïðîèçâîäñòâà ôàáðèêàòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, èëëþñòðèðóþùåãî ýòîò
ïðîöåññ, ìîæíî ïðèâåñòè ðàñöåíêè íà ïåðåâîçêó ïøåíèöû èç ×èêàãî â Íüþ-Éîðê è
äàëåå äî Ëèâåðïóëÿ. Ñðåäíèé æåëåçíîäîðîæíûé ôðàõò çà áóøåëü ïøåíèöû èç ×èêàãî â
Íüþ-Éîðê â 1879 ã. áûë ðàâåí 17,3 öåíòà, â 1900 ã. – 14,31, à â 1910–1913 ãã. – 9,6 öåíòà.
Ñðåäíèé ìîðñêîé ôðàõò çà áóøåëü ïøåíèöû èç Íüþ-Éîðêà â Ëèâåðïóëü â 1879 ã. ñî-
ñòàâëÿë 6,19 ïåíñà, â 1900 ã. – 3,13 ïåíñà è â 1913 ã. – 2,7 ïåíñà.

 Óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè è ðàçìåðîâ ñóäîâ, à òàêæå êîíêóðåíöèÿ ñóäîâëàäåëü÷åñêèõ
êîìïàíèé âûçâàëè óñòîé÷èâîå ñíèæåíèå ìîðñêèõ ôðàõòîâ è òàðèôîâ. Ôðàõò çà óãîëü èç
Àíãëèè â Ëà-Ïëàòó ñíèçèëñÿ ñ 24 øèëëèíãîâ çà òîííó â 1888 ã. äî 10,6–12 øèëëèíãîâ â
1905–1909 ãã. Òàðèô ôðàíöóçñêîãî ïàðîõîäñòâà äëÿ ðåéñîâ èç Ìàðñåëÿ â ïîðòû Êèòàÿ è
ßïîíèè çà 1000 êã. ãðóçà ñîñòàâëÿë 335 ôðàíêîâ â 1872 ã., 107 ôðàíêîâ â 1884 ã. è 50
ôðàíêîâ â 1900 ã. Ñíèæåíèå ñòàâîê îçíà÷àëî, ïðåæäå âñåãî, ÷òî äîëÿ ôðàõòîâ â ïðîäàæ-
íîé öåíå òîâàðà âñ¸ áîëåå óìåíüøàåòñÿ è íàêîíåö ñòàíîâèòñÿ ñòîëü ìàëà, ÷òî ïî÷òè íå
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оказывает влияние на ценообразование в пунктах потребления. Это открывало широкие
возможности для участия в конкурентной борьбе на мировом рынке тем странам, кото-
рые могли производить товар по низким с международной точки зрения ценам, но были
прежде неудобно расположены с транспортно-географической точки зрения [20].

 Решающую роль в «индустриализации» морских перевозок сыграла Великобрита-
ния, на долю которой приходилось до 2/3 продукции мирового судостроения. Удельный
вес британского тоннажа в мировом морском торговом флоте составлял 47% в 1850 г.,
42–44% в 1860–1890 гг., 41% – в 1900 г. и 39% – в 1910 г. К 1914 г. морской торговый
флот Великобритании и Ирландии всё ещё превосходил по тоннажу торговый флот вось-
ми других главных «морских перевозчиков» вместе взятых – Германии, Норвегии, США
(без учёта флота Великих озёр), Франции, Японии, Италии, Голландии и Швеции. Вели-
кобритания не только играла доминирующую роль в морском судостроении и судоход-
стве, но также владела мировыми угольными станциями.

 Вторая половина ХIХ века – время бурного роста размеров морских судов. В 1851 г.
средний размер судов мирового торгового флота был равен 240 бр.-рег.т., в начале 1900-х
годов – 1 570 бр.-рег.т., а ещё через 50 лет – 2 811 бр.-рег.т. Таким образом, за вторую
половину ХIХ в. средний тоннаж судов морского торгового флота вырос примерно в 6,5
раз, тогда как за первую половину ХХ столетия – менее чем вдвое. Увеличение размеров
судов вело к снижению эксплуатационных расходов в расчёте на единицу грузоподъём-
ности и способствовало существенному повышению провозной способности флота [9].

 За 1850–1913 гг. общий тоннаж мирового морского торгового флота увеличился по-
чти в четыре раза, однако за счёт качественных сдвигов в его структуре реальные масш-
табы роста были несравнимо выше. Дело в том, что в этот период произошла фактичес-
кая замена «парусного» флота «паровым». Более быстроходный, чем парусное судно,
пароход, который идёт прямым курсом, не связанным с направлением ветров и морских
течений, может перевезти за год намного больше грузов, чем парусник, даже будучи
одинаковых с ним размеров. Вытеснение парусных судов паровыми означало, что про-
возная способность мирового торгового флота увеличивалась не пропорционально об-
щему росту тоннажа, но значительно больше, так как оборотоспособность пароходов в
начале ХХ в. была в 3–4 раза выше, чем парусников.

 Огромная роль в формировании мирового продовольственного рынка и в специали-
зации экономических районов и целых стран на производстве мясной и молочной про-
дукции принадлежит судам-рефрижераторам, с появлением которых получила развитие
торговля скоропортящимися продуктами. Уже к 1870 г. охлаждённая говядина стала
поставляться в Европу из США. Первый корабль с мороженым мясом из Австралии
прибыл в Англию в 1874 г., из Новой Зеландии – в 1882 г. Первая партия мороженой
говядины в 1876 г. поступила во Францию из Аргентины. В 80-е годы ХIХ в. мясо и
сливочное масло стали в больших количествах поставляться в Европу из заморских стран,
а к 1914 г. на суда-холодильники приходилось уже 12,4% тоннажа мирового морского
торгового флота.

 С отменой в 1849–1854 гг. Великобританией Навигационного акта, действовавшего
с 1651 г., который давал значительные протекционистские преимущества британскому
торговому флоту, наступает эра «свободной торговли» в морском судоходстве. Теперь
любое судно, идущее под флагом любой страны, в любом порту мира получило право
участвовать в международной конкуренции по перевозке внешнеторговых грузов. Рас-
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тёт количество быстроходных паровых судов, оперативно реагирующих на всякий спрос
на тоннаж, где бы он ни возникал, быстро переходящих из одного морского бассейна в
другой. Этому способствует и развитие скорой почтово-телеграфной связи. В итоге во
второй половине ХIХ века на смену местным, изолированным фрахтовым рынкам при-
ходит единый мировой фрахтовый рынок.

 Устойчивый характер мировых хозяйственных связей, потребности в ритмичных,
регулярных поставках грузов положили конец эпохе «вольного судоходства», господ-
ству трамповых судов. С последней четверти ХIХ в. бурно развивается линейное судо-
ходство, и уже перед первой мировой войной в большинстве стран оно становится гос-
подствующей силой, охватывая к 1913 г. весь мир «плотной сетью» [9].

 Преобразования на транспорте революционизировали внешнюю торговлю, открыв
новую эру в её истории. Так, британский индекс стоимости морских грузоперевозок,
сохранявший сравнительную стабильность на протяжении предыдущих 100 лет, начи-
нает неудержимо сокращаться, и за период 1840–1910 гг. его величина понизилась на
70%. Снижение транспортных издержек привело к росту международной торговли в
первую очередь тяжёлыми громоздкими товарами. Если прежде главными объектами
международной торговли служили товары «значительной ценности» и «малой громозд-
кости», то теперь в торговый оборот стали активно вовлекаться разнообразные массо-
вые товары, имеющие низкую удельную стоимость – уголь, кокс, лесоматериалы, зерно,
руды и т.д. К началу ХХ века дешёвые массовые грузы составляли уже около 2/3 всех
морских грузоперевозок в международных сообщениях. Это обстоятельство явилось
одним из важнейших факторов роста объёмов грузовых перевозок в международной
морской торговле, увеличившихся с 20 млн. тонн в 1840 г. до 56 млн. тонн/год в среднем
за 60-е годы, 88 млн. тонн/год в среднем за 70-е годы, 113 млн.тонн в 1880 г. до 140
млн.тонн в 1887 г. и до 300 млн. тонн в 1913 г. [1; 3]. Массовый поток перевозимых
грузов, обеспечив морское судоходство постоянной работой, помог снизить его эксплу-
атационные расходы и закрепить дешевизну морского транспорта.

 Современники писали о «великом прогрессе в области преодоления пространства».
В самом деле, для парусного судна прежде считалось особенным достижением, если
ему удавалось преодолеть за 26 дней путь от германских или английских портов до Нью-
Йорка. Быстроходные паровые суда сократили время пересечения Северной Атлантики
до 8–9 дней в 50-е и 60-е годы ХIХ века и до 5 дней в начале ХХ века. Курьерские поезда
развивали скорость в 80 км. в час, товарные поезда – в 30 км. в час. На перекладных для
преодоления такого расстояния понадобились бы целые сутки. Неудивительно, что для
людей того времени совершенно изменился «лик Земли», и эта эволюция оказала ог-
ромное влияние на восприятие мира, на экономические отношения и общественные связи
между странами и народами [19].

 В результате революции на транспорте в огромной степени расширились возможно-
сти международного товарообмена – произошло как бы всеобщее сокращение расстоя-
ний, приближение стран друг к другу [6]. Так, разница между стоимостью мирового
импорта СИФ и мирового экспорта ФОБ, исчисленная в процентах от стоимости миро-
вого импорта СИФ, сократилась с 16–19 % в 1840 г. до 14% в 1867–1875 гг., 12% в 1881–
1885 гг., 10% в 1891–1900 гг. и 8,5% в 1911–1913 гг. [33]. Таким образом, относительная
величина транспортных издержек по обслуживанию мировой внешней торговли, вклю-
чая расходы по страхованию грузов, за 1840–1913 гг. понизилась примерно вдвое.
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«Индустриализация» перевозок привела к географическому расширению мирового
рынка. Железные дороги связали между собой внутриконтинентальные районы, соеди-
нив их с морскими портами. С развитием пароходства океаны окончательно преврати-
лись из фактора разобщения материков и стран в фактор их соединения. Так, стоимость
перевозки одной тонны угля из Англии в Южную Америку через весь Атлантический
океан стала равна стоимости его транспортировки по железной дороге из Йоркшира в
Лондон. А доставка сыра за 22 тыс. километров, из Австралии в Ливерпуль, стала такой
же по стоимости, как и его перевозка из Ливерпуля в Лондон, расстояние между которы-
ми составляет 370 км.

Произошёл «величайший переворот в пространственных связях между народами».
Колоссальный рост морского судоходства позволил соединить в единое целое хозяйства
различных частей света, разделённых океанами. В прежние времена национальные рынки
жили своей почти независимой жизнью и получали из-за границы лишь ограниченное
количество товаров, а так как товары эти вследствие больших транспортных расходов
были дороги и поэтому доступны только узкому кругу потребителей, то и международ-
ный обмен был тем самым неизбежно ограничен. Теперь же специализация производ-
ства в мировом масштабе впервые стала центральным элементом хозяйственной жизни
в странах, участвующих в международной торговле. Чрезвычайные успехи в развитии
путей сообщения разрушили замкнутый характер внутренних рынков, обеспечив снача-
ла связь экономических районов в пределах данного государства, а затем и вовлечение
хозяйств отдельных стран в мировое хозяйство. Понижение фрахтов и открывшаяся лёг-
кость сношений с другими странами привели к замене изолированных национальных
рынков – рынком мировым. С появлением железных дорог и паровых судов сделалось
возможным продвижение товаров во все концы мира, земной шар преобразовался в еди-
ный производственный организм мирового хозяйства [8].

Всемирный телеграф – первая глобальная информационная сеть

Первая глобальная информационная сеть, «всемирная паутина», была создана более
ста лет назад, её имя – всемирный телеграф. «Интернетом Викторианской эпохи» назы-
вают его историки электросвязи, проводя очевидную параллель между событиями вто-
рой половины ХIХ в. и новейшего времени. Рождение всемирного телеграфа явилось
крупнейшим со времён изобретения книгопечатания переворотом в средствах массовой
коммуникации, а по сути – третьей информационной революцией, если вести отсчёт с
появления письменности. Переход от парусников и пароходов, доставлявших прежде
последние известия, к электрическому телеграфу, когда впервые появилась возможность
мгновенной передачи новостей на большие расстояния, носил характер революционно-
го скачка, с которого началась «перманентная революция» в средствах связи – от теле-
графа к телефону, радиосвязи, телевидению, факсимильной связи, спутниковым систе-
мам связи, мобильной телефонии и Интернету. Введение электрического телеграфа,
быстро распространившегося по всему свету, начиная с 40-х годов ХIХ века, «состави-
ло грандиозный прогресс в смысле скорости передачи известий» [13].

Первые линии электрического телеграфа были проложены в Англии в 1841 г., в Гер-
мании – в 1843 г., в 1844 г. – в США и в России от Петербурга до Царского Села (первая
телеграфная линия, предназначенная для общественного использования, соединила в
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1852 г. Москву с Петербургом), во Франции – в 1845 г., в Австрии и Бельгии – в 1846 г.,
в Голландии и Италии – в 1847 г., в Британской Индии – в 1851 г., в Швейцарии – в 1852 г.,
в Испании – в 1854 г., в Норвегии – в 1855 г., в Португалии и на Цейлоне – в 1857 г.
Почти тысячи миль достигла к 1852 г. длина телеграфного провода в Канаде. В Австра-
лии, на Кубе и в Чили первые телеграфные линии были проложены в начале 50-х годов
ХIХ века. Как отмечали современники, не было ещё изобретения, которое распростра-
нялось бы повсеместно с такой быстротой, как электрический телеграф [27; 31].

Телеграфная связь приобретает международный характер с 1849 г., когда были со-
единены телеграфные линии Австрии и Пруссии. Вскоре европейская телеграфная сеть
охватила также Саксонию, Баварию, Францию, Бельгию, Швейцарию, Испанию и т.д.
Россия присоединилась к международному телеграфу в 1854 г. Подводный кабель, про-
ложенный через пролив Па-де-Кале в 1851 г. от Дувра до французского порта Кале,
связал английскую телеграфную сеть с материковой. «Итак, Англия присоединена к
материку, и с этого момента Европа впервые стала настоящей Европой, единым орга-
низмом, который одним общим сердцем и одним общим мозгом одновременно воспри-
нимает все события эпохи» [30].

После этого подводный телеграф стал быстро распространяться, и в 1852–1854 гг. он
соединил Англию с Ирландией, Германией, Бельгией, Голландией, Швецию - с Ислан-
дией, Италию – с Корсикой и Сардинией. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. по
дну Чёрного моря от Варны до Крыма был специально проложен телеграфный кабель
для обеспечения оперативной связи между театром военных действий и европейскими
столицами, Парижем и Лондоном. «Мы, более поздние поколения, никогда не сможем
до конца понять восхищения тех, кто был свидетелем первых успехов электрического
телеграфа... Новая история не знает другого такого события, которое могло бы по свое-
му психологическому воздействию сравниться с этой переоценкой самого понятия вре-
мени. Мир стал другим с тех пор, как в Париже можно узнать, что в эту самую минуту
происходит в Амстердаме, Москве, Неаполе, Лиссабоне. Нужно сделать последний шаг
– и все части света будут вовлечены в грандиозный всемирный союз, объединённый
единым общечеловеческим сознанием» [30].

В связи с развитием телеграфии в середине XIX века возникли крупнейшие ныне
мировые информационные агентства – американское Ассошиэйтед Пресс (1848 г.) и бри-
танское Рейтер (1851 г.). Тогда же, с начала 50-х годов, стали проводиться встречи пред-
ставителей телеграфных управлений различных стран для решения профессиональных
вопросов, и в 1865 г. был создан Международный телеграфный союз (современное на-
звание – Международный союз электросвязи). Так начиналась электронная революция
в области связи – эра мгновенных глобальных коммуникаций.

Прокладка атлантического телеграфного кабеля, объединившего Старый и Новый
Свет, явилась для современников едва ли не самым удивительным достижением циви-
лизации, сравнимым по значимости с открытием Колумба. Мир сразу изменился неуз-
наваемо: то, что происходит в Европе, через одну минуту узнавали в Америке. Извест-
ный австрийский писатель С.Цвейг назовёт впоследствии это событие «звёздным ча-
сом» человечества: «Небывалая победа: впервые с момента возникновения мышления
на земле мысль со скоростью мысли пронеслась через океан» [30]. Впервые кабель был
проложен в 1858 г., британская королева Виктория и тогдашний президент США
Дж. Бьюкенен обменялись по этому случаю поздравительными телеграммами. Однако
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устойчивую связь через Атлантику удалось наладить только в 1866 г., и в начале следу-
ющего десятилетия через атлантический телеграф ежегодно передавалось около чет-
верти миллиона телеграмм. К тому времени уже действовала трансконтинентальная те-
леграфная линия, соединившая в 1861 г. атлантическое побережье США с Калифорни-
ей. За период с 1866 г. по 1872 г. стоимость передачи телеграфных сообщений через
Атлантику в расчёте за одно слово сократилась в пять раз, а за 1872–1888 гг. – ещё в
четыре раза.

Европу с Северной Африкой (от Марселя к побережью Алжира) телеграфный ка-
бель соединил в 1870 г., а в 1879 г. был проложен подводный кабель от Великобритании
к Южной Африке. В 1874 г. установлено телеграфное сообщение между Европой и
Южной Америкой – от Лиссабона через о-ва Мадейры и Зелёного Мыса до Пернамбуко
в Бразилии. К тому времени была проведена линия электросвязи от тихоокеанского до
атлантического побережья Южной Америки, связавшая чилийский порт Вальпараисо
со столицей Уругвая городом Монтевидео. Телеграф также соединил полуостров Фло-
рида со столицей Кубы Гаваной (1868 г.) и далее, распространяясь всё дальше и дальше
по Антильским островам, достиг в 1872 г. Британской Гвианы (соврем. Гайана), связав
таким образом Северную Америку с Южной [27].

Ещё не закончилась эпоха парусников, ещё не был прорыт Суэцкий канал, когда элек-
трический телеграф пришёл в Индию. В конце 50-х годов ХIХ века Багдад был связан
телеграфом со Стамбулом и Басрой, а в 1864–1865 гг. через Стамбул, Багдад и далее по
дну Персидского залива была установлена телеграфная связь Европы с Британской Ин-
дией, имевшей к тому времени довольно обширную собственную телеграфную сеть,
соединённую морским кабелем с Цейлоном [15]. Прямая телеграфная линия из Англии
в Индию была проложена в 1870 г. Она огибала западные оконечности Франции, Пире-
нейского полуострова и через Гибралтар протягивалась к Мальте, где принимала депе-
ши из Европы (через Италию) и Африки (из Боны, что в Алжире). Далее линия шла
через Суэц в Красное море, огибала мыс Аден и через Аравийское море достигала Бом-
бея. Из Бомбея телеграфная линия устремлялась по суше к Мадрасу, там она погружа-
лась в Бенгальское море и через Сингапур и Сайгон достигла в 1871 г. Китая.

Год за годом, шаг за шагом создавалась грандиозная система электросвязи, соеди-
нившая в единое целое Европу с Азией. Телеграфное сообщение между Санкт-Петер-
бургом и Сибирью до Кяхты на китайской границе было установлено ещё в 1863 г., а к
1869 г. телеграфная линия была продолжена к берегам Тихого океана до Владивостока.
В 1871 г. телеграфный кабель соединил Владивосток с японским портом Нагасаки и с
китайскими городами – Шанхаем и Гонконгом. В свою очередь Россия в 1869 г. была
связана с Великобританией сразу двумя прямыми телеграфными линиями: одна прохо-
дила через Данию и по дну Балтийского моря до Либавы, другая – через Норвегию и
Швецию выходила на Ништад в Финляндии. Таким образом, в начале 70-х годов ХIХ в.
был окончательно замкнут громадный круг электросвязи, опоясывающий собой Евра-
зию. Отправляясь из Лондона в обход Европы через Атлантический океан, Средизем-
ное, Красное и Аравийское моря и далее через Индию, Китай, Сибирь и Европейскую
Россию телеграфный провод снова возвращается в Лондон.

Берегов Австралии телеграф достиг в 1871 г. От Сингапура один кабель был проло-
жен к о. Ява, другой – через о.Тимор к порту Дарвин на северном побережье Австралии.
Здесь он был соединён с линией австралийского телеграфа, протянутой в 1872 г. через
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âåñü êîíòèíåíò íà þã ê Àäåëàèäå. Çíà÷èòåëüíî ðàíüøå, åù¸ â 1859 ã., àâñòðàëèéñêèé
ïîðò Ìåëüáóðí, ðàñïîëîæåííûé íà þãî-âîñòîêå êîíòèíåíòà, áûë ñâÿçàí ìîðñêèì êàáå-
ëåì ñ î. Òàñìàíèÿ. Ê êîíöó 1873 ã. ïðåäïîëàãàëîñü çàâåðøèòü ïðîêëàäêó ïîäâîäíîãî
òåëåãðàôà ìåæäó Ñèäíååì è Íîâîé Çåëàíäèåé, ãäå ê òîìó âðåìåíè óæå áûëà ðàçâ¸ðíóòà
ïîëíàÿ ñóõîïóòíàÿ ñåòü ýëåêòðîñâÿçè2 . Ñîâðåìåííèêè ïèñàëè: «Âñ¸ äàëüøå è ãóùå, ïî
âñåìó çåìíîìó øàðó, ðàñêèäûâàåòñÿ ñ ãîäó íà ãîä ñåòü òåëåãðàôà, ïåðåíîñÿ ñ îäíîãî
ìåñòà â äðóãîå, ñ îäíîãî áåðåãà íà äðóãîé ëåòó÷åå ñëîâî, ñáëèæàÿ âñ¸ òåñíåå íàøó ìûñëü,
íàøè èíòåðåñû ñ ìûñëüþ è èíòåðåñàìè ëþäåé, æèâóùèõ íà àíòèïîäàõ» [27].

 Òåëåãðàôíàÿ ñâÿçü ñòàëà ñðàâíèòåëüíî äîñòóïíîé. Â 1883 ã. â Âåëèêîáðèòàíèè áûëî
îòïðàâëåíî 33 ìëí. òåëåãðàìì, â ÑØÀ – 42 ìëí., âî Ôðàíöèè – 28 ìëí., â Ãåðìàíèè –
18 ìëí., â Ðîññèè è Àâñòðî-Âåíãðèè – ïî 10 ìëí. òåëåãðàìì, â Èòàëèè – 7 ìëí., â Áåëü-
ãèè – 4 ìëí., â Íèäåðëàíäàõ, Èñïàíèè è Øâåéöàðèè - ïî 3 ìëí. òåëåãðàìì, â Íîâîé
Çåëàíäèè – áîëåå 1,5 ìëí. è ò.ä. Âñåãî æå â äâàäöàòè ñòðàíàõ ìèðà, ïî êîòîðûì ìû
ðàñïîëàãàåì íàä¸æíîé ñòàòèñòèêîé (à ýòî – ñòðàíû ñ íàèáîëåå ðàçâèòîé ñåòüþ ýëåêòðî-
ñâÿçè), â òîò ãîä áûëî îòïðàâëåíî 177 ìëí. òåëåãðàìì [31]. Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíîå
êîëè÷åñòâî òåëåãðàìì, îòïðàâëåííûõ â ìèðå çà 1883 ã., ìîæíî îöåíèòü ïðèìåðíî â 200
ìèëëèîíîâ. Òåïåðü òåëåãðàôíîå ñîîáùåíèå ìîæíî áûëî îòïðàâèòü èç Áóõàðû â ×èêàãî
è Ëåéïöèã, èç Íîâîé Çåëàíäèè – â Áîðäî è Ìîíðåàëü, èç Òèôëèñà – â Áàðñåëîíó è Ôëî-
ðèäó, èç Ñàí-Ôðàíöèñêî – â Êðàêîâ è ßðîñëàâëü, èç Áàãäàäà – â Íàãàñàêè è Áóýíîñ-
Àéðåñ, èç Ñàéãîíà – â Êîâåíòðè è Ãèáðàëòàð, èç Ãàâàíû – â Ãîíêîíã è Ñèäíåé è ò.ï.

 Êàçàëîñü, ÷òî ìèð, îïóòàííûé òåëåãðàôíûìè ïðîâîäàìè, óìåíüøèëñÿ â ðàçìåðàõ,
ñæàëñÿ êàê íèêîãäà ïðåæäå äî ðàçìåðîâ «ãëîáàëüíîé äåðåâíè». Îáùàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü
íàçåìíûõ òåëåãðàôíûõ ëèíèé â ìèðå âûðîñëà ñî 160 òûñ. êì. â 1860 ã. äî 1,9 ìëí. êì. â
1900 ã. è 2,4–2,5 ìëí. êì. ïåðåä íà÷àëîì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ê ýòîìó ñëåäóåò ïðèáà-
âèòü 80 òûñ. êì. ïîäâîäíîãî òåëåãðàôíîãî êàáåëÿ â 1873 ã., 340 òûñ. êì. – â 1900 ã. è 0,5
ìëí. êì. – â 1914 ã. «Íà÷èíàÿ ñ 1870 ã. ïîäâîäíûé òåëåãðàô ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå, è Åâðîïà òåïåðü ñâÿçàíà òåëåãðàôîì ñî âñåìè ÷àñòÿìè ñâåòà», – ñîîáùàåò «Èñ-
òîðèÿ ÕIÕ âåêà» â òîìå, ïîñâÿù¸ííîì ïåðèîäó 1870-1900 ãã. [14].

 Òåëåãðàôíûé êàáåëü ïðîèçâ¸ë ïåðåâîðîò â ñèñòåìå îáìåíà êîììåð÷åñêîé èíôîðìà-
öèåé. Âïåðâûå â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî ðåàãèðî-
âàòü íà êîëåáàíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, ðàçäåë¸ííûå òûñÿ÷àìè êèëîìåòðîâ. Çàêàç òî-
âàðà èç äàëüíèõ ñòðàí ïî òåëåãðàôó ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû
áèðæ Ëîíäîíà, Ëèâåðïóëÿ, Íüþ-Éîðêà è Àìñòåðäàìà. Åñëè ïðåæäå òðåáîâàëîñü íå ìå-
íåå äâàäöàòè äíåé, ÷òîáû îòïðàâèòü ñîîáùåíèå èç Âåëèêîáðèòàíèè â Íüþ-Éîðê è ïîëó-
÷èòü íà íåãî îòâåò, òî òåïåðü ýòà îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò.
Èíôîðìàöèîííûé îáìåí ñ Èíäèåé, èç Ëîíäîíà äî Áîìáåÿ è îáðàòíî, êîòîðûé â «äîòå-
ëåãðàôíóþ» ýïîõó â ëó÷øåì ñëó÷àå – òðàíçèòîì ÷åðåç Åãèïåò – çàíèìàë 50–54 äíÿ,
òåïåðü ñîêðàòèëñÿ ïî âðåìåíè äî ÷åòûð¸õ ìèíóò. Ãëîáàëüíàÿ ïî ñâîåìó îõâàòó ñèñòåìà
òåëåãðàôíîé ñâÿçè îáåñïå÷èëà ïîâñåìåñòíóþ äîñòóïíîñòü êîììåð÷åñêîé èíôîðìàöèè
î íàëè÷èè òîâàðîâ, ñïðîñå è öåíàõ, êîòîðàÿ ïðåæäå ïîñòóïàëà íåðåãóëÿðíî è ñ áîëüøèì

2 Òåëåãðàôíûé êàáåëü ÷åðåç Òèõèé îêåàí áûë ïðîâåä¸í ïîçäíåå – â 1902 ã. Îí ñîåäèíèë êàíàäñ-

êèé ãîðîä Âàíêóâåð ñ Àâñòðàëèåé è Íîâîé Çåëàíäèåé ÷åðåç î-âà Ôèäæè. Ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ

ýòèì áûëà ïðîëîæåíà åù¸ îäíà òåëåãðàôíàÿ ëèíèÿ – îò Ñàí-Ôðàíöèñêî äî Ãîíîëóëó è äàëåå ÷åðåç

î.Ãóàì äî Ìàíèëû.
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îïîçäàíèåì, è ñòèìóëèðîâàëà òåì ñàìûì ðîñò âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà è âûâîç êàïè-
òàëà â ôîðìå êàê ïðÿìûõ, òàê è ïîðòôåëüíûõ èíâåñòèöèé [39].

Âíóòðåííèå è ýêñïîðòíûå ðûíêè áûëè ñëîâíî íàýëåêòðèçîâàíû ðàñòóùèì ïîòîêîì
íîâîñòåé – îáçîðû êîíúþíêòóðû òåïåðü ïóáëèêîâàëèñü åæåäíåâíî. Íà äàëüíèõ òåëå-
ãðàôíûõ ëèíèÿõ äî 90% ñîîáùåíèé íîñèëè äåëîâîé, êîììåð÷åñêèé õàðàêòåð. Â Ëîíäî-
íå, öåíòðå ñîçäàâàåìîé «âñåìèðíîé ïàóòèíû», ïîëîâèíà òåëåãðàìì áûëà íåïîñðåäñòâåí-
íî ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ôîíäîâîé áèðæè, åù¸ 1/3 òàêæå èìåëà îòíîøåíèå ê áèçíåñó, è
òîëüêî îäíà èç ñåìè òåëåãðàìì íîñèëà ÷àñòíûé õàðàêòåð.

Â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì òåëåãðàôèè çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü ðàçíèöà â êîòèðîâêàõ öåí-
íûõ áóìàã ìåæäó êðóïíåéøèìè ôèíàíñîâûìè öåíòðàìè ìèðà. Îá ýòîì íàãëÿäíî ñâèäå-
òåëüñòâóþò äàííûå î ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé ÑØÀ â Ñòàðîì è Íîâîì
Ñâåòå íåïîñðåäñòâåííî äî è ïîñëå 27 èþëÿ 1866 ã., äàòû íà÷àëà óñòîé÷èâîé ðàáîòû àò-
ëàíòè÷åñêîãî òåëåãðàôà. Ñ àïðåëÿ-èþëÿ ïî àâãóñò-íîÿáðü 1866 ã. ðàçíèöà â ñòîèìîñòè
îáëèãàöèé ìåæäó Íüþ-Éîðêîì è Ëîíäîíîì ñîêðàòèëàñü íà 69% è â ïîñëåäóþùèå ïÿòü
ëåò îñòàâàëàñü ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííîé. Ñëåäóåò îòìåòèòü â ýòîé ñâÿçè, ÷òî, ïî ìåíü-
øåé ìåðå, 120 ëåò íàçàä âñå îñíîâíûå áèðæåâûå ïëîùàäêè Áðèòàíèè áûëè ñâÿçàíû òå-
ëåãðàôîì ñ ôîíäîâîé áèðæåé â Ëîíäîíå, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü èìåëà òåëåãðàôíóþ
ñâÿçü ñ áèðæàìè ïî âñåé Åâðîïå è â îñòàëüíîì ìèðå [38].

«Òåëåãðàô ÿâëÿåòñÿ ïðåâîñõîäíûì îðóäèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâåííûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ðàçúåäèí¸ííûìè ðàññòîÿíèÿìè, êàê â òóçåìíîé, òàê è â ìåæäóíàðîäíîé òîð-
ãîâëå è ñðåäñòâîì äëÿ ñîâåðøåíèÿ áèðæåâûõ îïåðàöèé è ðåãóëèðîâàíèÿ êðåäèòíîãî è
äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ», – îòìå÷àë â 1901 ã. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü Ô.À. Áðîêãàóçà
è È.À. Åôðîíà [32]. Âîçìîæíîñòü ñèíõðîííîé ïðîâîëî÷íîé ñâÿçè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ è óñëóã, òîðãîâöû è áàíêèðû, êîììåðñàíòû âñåõ ìàñòåé ïîëó÷è-
ëè âîçìîæíîñòü äîãîâàðèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è çàêëþ÷àòü êîíòðàêòû áåç ïîòåðè âðåìå-
íè ïðè ëþáûõ, äàæå ñàìûõ áîëüøèõ, ðàññòîÿíèÿõ îçíà÷àëà ïðàêòè÷åñêîå ôîðìèðîâà-
íèå åäèíîãî ìèðîâîãî ðûíêà. Ðàçâèòèå òåëåãðàôíîé ñâÿçè íåèçìåðèìî óïðîñòèëî ýêî-
íîìè÷åñêèå ñíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè – çàìîðñêàÿ òîðãîâëÿ îáðåëà ñîâåðøåííî èíîå
ëèöî. Òàê, àìåðèêàíñêèé ýêñïîðò¸ð ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ïî òåëåãðàôó èíôîðìèðîâàòü
ñâîåãî òîðãîâîãî ïàðòí¸ðà â Ãàìáóðãå î öåíàõ íà òîâàð, è òîò îòâåòíîé òåëåãðàììîé ìîã
åãî çàêàçàòü. Åù¸ íåñêîëüêî ìèíóò óõîäèëî ó ãàìáóðãñêîãî êîììåðñàíòà íà òî, ÷òîáû
ñâÿçàòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè â Àðãåíòèíå, Àâñòðàëèè èëè Ðîññèè. «Êàêàÿ êîëîññàëüíàÿ
ðàçíèöà ñðàâíèòåëüíî ñî âðåìåíåì ïàðóñíûõ ñóäîâ, êîãäà íà ýòî òðåáîâàëèñü öåëûå
ìåñÿöû, è äàæå ñî âðåìåíè ïàðîõîäîâ, êîãäà íà çàêëþ÷åíèå ñäåëîê âñ¸ åù¸ óõîäèëè
íåäåëè! Ýòî íàìíîãî óïðîñòèëî êàëüêóëÿöèþ è ñïîñîáñòâîâàëî ÷ðåçâû÷àéíîìó óñêîðå-
íèþ îáîðîòîâ êàïèòàëà â ìèðîâîé òîðãîâëå» [19].

Âìåñòå ñ ïàðîõîäàìè è æåëåçíûìè äîðîãàìè ìîðñêèå òåëåãðàôíûå êàáåëè ñîçäàëè
âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕIÕ â. ìèðîâûå ðûíêè è ìèðîâûå öåíû, îáåñïå÷èëè ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ìîíîïîëèé – ïðîîáðàçà ñîâðåìåííûõ ÒÍÊ. Äî ïîÿâëåíèÿ ýëåêò-
ðîñâÿçè è ïàðîâîãî òðàíñïîðòà òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì çàìîðñêèìè ïðåä-
ïðèÿòèé, óäàë¸ííûìè íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, áûëè âåëèêè è ïîðîþ íåïðåîäîëèìû.
Ñîçäàíèå áûñòðûõ, äåø¸âûõ è íàä¸æíûõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè äàëî ìîùíûé èìïóëüñ
ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé, è çà 50 ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ íà÷àëó Ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû, èõ çíà÷åíèå «íåîáû÷àéíî âîçðîñëî» [10].
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Åù¸ îäèí øàã ê åäèíñòâó öèâèëèçàöèè – ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ýëåêòðè÷åñêîãî òåëå-

ãðàôà, ñâÿçàâøåãî âîåäèíî ñòðàíû è êîíòèíåíòû, ñòàëà âîçìîæíà òî÷íàÿ ñèíõðîíèçà-

öèÿ âðåìåíè â ìèðîâîì ìàñøòàáå, ïîòðåáíîñòü â êîòîðîé áûëà ïðîäèêòîâàíà ðàçâèòèåì

ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé è ñîâðåìåííîãî òðàíñïîðòà. Òàê, â 1884 ã. áûëà óñòàíîâëåíà âñå-

ìèðíàÿ ñèñòåìà ÷àñîâûõ ïîÿñîâ, êîòîðîé ìû ïîëüçóåìñÿ è ïîíûíå. Ïîâåðõíîñòü Çåìëè

áûëà ïîäåëåíà íà 24 ÷àñîâûõ ïîÿñà, êàæäûé âåëè÷èíîé â 15 ãðàäóñîâ ïî äîëãîòå, â

ïðåäåëàõ êîòîðûõ ïîÿñíîå âðåìÿ ñîâïàäàåò ñ ñîëíå÷íûì âðåìåíåì ïî ñðåäíåìó ìåðè-

äèàíó, ñîîòâåòñòâåííî ïîÿñíîå âðåìÿ â ñìåæíûõ ïîÿñàõ ðàçëè÷àåòñÿ íà îäèí ÷àñ. Åñëè

ïðåæäå Åâðîïà è îñòàëüíûå ðåãèîíû ìèðà ñóùåñòâîâàëè êàæäûé â ñâîåé îáîñîáëåííîé

âðåìåííîé çîíå, òî òåïåðü ÷åëîâå÷åñòâî ñòàëî æèòü ïî åäèíîìó âðåìåíè.

Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü ÷ðåçâû÷àéíî êîðîòêà. Íåðåäêî íûíåøíèå «òåîðåòèêè» ãëîáà-

ëèçìà óñìàòðèâàþò â ñîâðåìåííîé ýïîõå ÷åðòû «óíèêàëüíîñòè», êîòîðûìè îíà íå îáëà-

äàåò, ïðèïèñûâàþò åé ñâåðøåíèÿ, ïëîäû êîòîðûõ ÷åëîâå÷åñòâî óñïåëî âêóñèòü åù¸ âî

âðåìåíà Ê. Ìàðêñà, Î. ôîí Áèñìàðêà è Á. Äèçðàýëè. Ïðèìåðîì òîìó, ïîäòâåðæäàþùèì

ìûñëü Ë.Ãóìèë¸âà îá «àáåððàöèè áëèçîñòè», ìîæåò ñëóæèòü ïàññàæ èç êíèãè Ó.Áåêà

«×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ?», ïîñâÿù¸ííûé ñîâðåìåííîé ýïîõå (ðóáåæó ÕÕ–ÕÕI ââ.):

«Ñîáûòèÿ ðàçíîãî çíà÷åíèÿ, ñëó÷èâøèåñÿ â ðàçíûõ òî÷êàõ ìèðà, îòíûíå ìîãóò ðàçìå-

ùàòüñÿ íà îäíîé âðåìåííîé îñè, à íå íà ìíîãî÷èñëåííûõ ìåñòíûõ… Êîãäà âî Ôðàíê-

ôóðòå îòêðûâàþòñÿ áèðæè ïî ïðîäàæå âàëþòû è àêöèé, òî óæå èçâåñòíî, ÷åì çàêîí÷è-

ëèñü òîðãè â Òîêèî, Ñèíãàïóðå èëè Ãîíêîíãå, à êîãäà îòêðûâàåòñÿ áèðæà íà íüþ-éîðêñ-

êîé Óîëë-ñòðèò, òàì óæå çíàþò î êóðñîâûõ òåíäåíöèÿõ â Åâðîïå... Ñëåäîâàòåëüíî, çåì-

íîé øàð â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè óæå íå îãðîìåí è íå øèðîê è â í¸ì íåò äàëüíèõ

ñòðàí; îí óïëîòíèëñÿ è ñòàë ìàëåíüêèì áëàãîäàðÿ îáúåäèí¸ííûì òåëåêîììóíèêàöèîí-

íîé ñåòüþ ðûíêàì» [2].

Íà ñàìîì äåëå ãëîáàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñåòè íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì ïî-

ðîæäåíèåì ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà è ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé êîíöà ÕÕ âåêà.

Ýðà ìãíîâåííûõ ãëîáàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé èìååò çíà÷èòåëüíî áîëåå äàâíþþ èñòî-

ðèþ – ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåâîëþöèîííîñòè è ñèëû âîçäåéñòâèÿ íà ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè

ýëåêòðè÷åñêèé òåëåãðàô ñîðàçìåðåí ïàðîâîé ìàøèíå. «Èíòåðíåò Âèêòîðèàíñêîé ýïî-

õè» áûë â îñíîâíîì ïîñòðîåí óæå â 1870-å ãîäû, à ê 1900 ã. ïîòîêè íîâîñòåé ìãíîâåííî

ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïî âñåì îñíîâíûì ðåãèîíàì Çåìëè, ñèíõðîíèçèðóÿ õîçÿéñòâåííóþ

æèçíü, ñîåäèíÿÿ ìåæäó ñîáîé «âñå ÷àñòè êóëüòóðíîãî è íåêóëüòóðíîãî ìèðà» [34; 35].

Èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ îáúåäèíèëà ýêîíîìè÷åñêóþ îéêóìåíó â åäèíîå öåëîå: â

ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè ÕIÕ âåêà ìèðîâûå òîâàðíûå è ôèíàíñîâûå ðûíêè îáðåëè î÷åðòà-

íèÿ, ñòàëè ðåàëüíîé ñèëîé. Ìèðîâîå õîçÿéñòâî çàðàáîòàëî â ðåæèìå «ðåàëüíîãî âðåìå-

íè».

* * *

 Ìèðîõîçÿéñòâåííàÿ óñòðåìë¸ííîñòü ÿâëÿëàñü êàòåãîðè÷åñêèì èìïåðàòèâîì äëÿ ýêî-

íîìèêè ÕIÕ âåêà, äàâàâøèì îòâåò íà âûçîâ âðåìåíè, ñôîðìóëèðîâàííûé Òîìàñîì Ìàëü-

òóñîì â åãî «Îïûòå î çàêîíå íàðîäîíàñåëåíèÿ» (1798 ã.). Ìàëüòóñ îêàçàëñÿ ïåðâûì, êòî

èíòóèòèâíî îùóòèë íàìåòèâøèåñÿ â ñâÿçè ñ ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèåé êîðåííûå ñäâèãè

â âîñïðîèçâîäñòâå íàñåëåíèÿ è ïîíÿë, ÷òî ãðÿäóùåå óâåëè÷åíèå åãî ïîòðåáíîñòåé âêóïå

ñ ðàñøèðåíèåì çàïðîñîâ ñî ñòîðîíû íà÷àâøåé áóðíî ðàçâèâàòüñÿ ýêîíîìèêè ïðèâåäóò ê
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вовлечению в эксплуатацию всё новых объёмов естественных ресурсов, запасы кото-
рых отнюдь не беспредельны. Однако он не мог предвидеть грядущего переворота на
транспорте, революционизировавшего мировую торговлю, который позволил решить
проблему обеспечения ресурсами, вставшую перед молодым индустриальным обще-
ством [24].

Генезис мирового хозяйства, равно как и его последующее развитие, неразрывно
связаны с прогрессом средств транспорта и связи, который происходит неровно – рыв-
ками, скачками – и, в общем-то, не всегда влечёт за собой равноценный, а тем более
опережающий, рост внешнеэкономических связей. Не всякие усовершенствования в
сфере коммуникации имеют в качестве результата в решающей степени мирохозяйствен-
ный эффект. На это обстоятельство в своё время обратил внимание будущий Нобелевс-
кий лауреат известный американский экономист С.Кузнец. По мнению С. Кузнеца, тех-
нологические сдвиги на транспорте, конечно же, ускоряют движение трансграничных
потоков, способствуют абсолютному увеличению объёмов внешней торговли. Однако
это далеко не всегда ведёт к росту соотношения оборота внешней торговли и ВВП, име-
нуемого внешнеторговой квотой, поскольку те же самые сдвиги ускоряют и оборот внут-
ренней торговли, способствуют росту валового внутреннего продукта за счёт внутрен-
них источников. Таким образом, на одних этапах мирового развития внешнеторговые
квоты могут расти, а на других - сокращаться в силу того, что в первом случае прогресс
в средствах коммуникации имеет преимущественно внешнеэкономический эффект, тог-
да как во втором случае его эффект, главным образом, «внутренний», и тогда всё боль-
шая часть ВВП поступает на внутренние рынки [36].

Экономические последствия транспортных новаций часто противоречивы, сильно
дифференцированы во времени и пространстве – для внутренних и экспортных рынков,
для пассажирского и грузового сообщения, для морских и сухопутных перевозок. Взаи-
моотношения сухопутного и морского транспорта в исторической перспективе напоми-
нают «гонку за лидером», когда разрыв в эффективности перевозок, существенно более
рентабельных на просторах мирового океана, попеременно то сокращается, то нараста-
ет. Так, величина британского индекса стоимости морских грузоперевозок за 1840–1910 гг.
понизилась в 3,3 раза. За тот же период времени – первоначально в связи со строитель-
ством железных дорог на паровой тяге – стоимость наземных перевозок грузов (1 т на
одну милю) сократилась в 3–4 раза, а в дальнейшем с усовершенствованием железнодо-
рожного сообщения тарифы понизились вдвое, т.е. итоговое падение издержек состави-
ло 6–8 раз. Таким образом, переворот на транспорте, связанный с механизацией перево-
зок, имел примерно вдвое больший эффект именно для наземного транспорта и привёл
к соответствующему сокращению указанного разрыва в эффективности.

Как заметил А.Тойнби, потока жизни не понять, если не выделять в нём изгибы струй,
пороги и тихие заводи, вздыбленные гребни волн и гладь отлива. Революция на транс-
порте и в средствах связи, служившая главной движущей силой «феерического взлёта»
мирохозяйственных связей и достигшая своей кульминации в последней четверти ХIХ
века, завершилась – это стало очевидно вскоре по окончании первой мировой войны.
Конечно, усовершенствования в этих отраслях инфраструктуры будут и впредь содей-
ствовать развитию мировой экономики, однако они вряд ли смогут оказать столь рево-
люционизирующее воздействие на международное разделение труда, какое оказало раз-
вёртывание к концу ХIХ века, впервые в истории человечества, всемирной сети транс-
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портных и информационных коммуникаций [20]. Паровоз, пароход и электрический те-
леграф явились теми ключевыми инновациями, которые «создали» мировое хозяйство,
преобразовали мир в единый «хозяйственный организм», придав ему свойство целост-
ности, дотоле пребывавшее в латентном состоянии.

Глобальные трансформации новейшего времени – рубежа второго и третьего тыся-
челетий – невольно заслонили собой цивилизационный сдвиг вековой давности, когда,
по свидетельству современников, наступила новая эпоха в истории человечества, поло-
жившая конец «разобщённости народов» и обособленности «очагов культурной жиз-
ни». В 1913 г. замечательный русский поэт Валерий Брюсов в очерке, озаглавленном
«Новая эпоха во всемирной истории», писал: «Сцена всемирной истории расширилась
до пределов всей земли. Обособленные центры культуры соприкоснулись. Сибирская
магистраль связала Европу с Дальним Востоком. Быстроходные пароходы сделали одно
из Европы и Америки. Вся земля спаялась в единое целое. Стало невозможно жить обо-
собленной жизнью. События, совершающиеся на одном конце земли, невольно стали
отражаться на другом. Товарообмен захватил все пять материков…» [5].

Формирование экономической системы в глобальном масштабе есть по существу
территориальный процесс, происходящий на протяжении всей истории человечества,
пусть и с попятными движениями. Наряду с Великими географическими открытиями,
положившими начало «океанической» эпохе в развитии цивилизации [23] и процессу
«европеизации» мира, его важнейшими вехами, всякий раз завершавшими прежний ис-
торический цикл и поднимавшими на новую ступень хозяйственные и культурные взаи-
мосвязи, являются две узловые трансформации эпохи современного экономического
роста: это – образование на исходе ХIХ века Мировой системы [12] и нынешний, каче-
ственно новый этап мирового развития, именуемый глобализацией.
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ПАРАДОКСЫ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДАХ

Н.А. Слука

Любой город – это, прежде всего, результат демографической концентрации на ос-
нове переселенческих процессов, происходящих в тесной увязке с развитием географи-
ческого разделения труда. На протяжении многих веков миграция оказывает колоссаль-
ное влияние на формирование количественных и качественных характеристик населе-
ния мегаполисов. Другое дело, что миграционные процессы в урбанизированном про-
странстве эволюционируют, трансформируется совокупность и состав действующих сил,
вызывающих перемещения, направленность и дистанционность последних, структура
мигрантов и многие иные параметры. Особенно существенные изменения в территори-
альном движении населения наблюдаются в последние десятилетия. Знаковым явлени-
ем процесса глобализации является быстрый рост мобильности населения в общепла-
нетарном масштабе. За 1970–2005-е гг., согласно данным ООН, суммарная численность
только лиц, постоянно проживающих вне стран происхождения, увеличилась более чем
вдвое и составила 190,6 млн чел. (табл. 1), а международных мигрантов (от мигрантов-
переселенцев до туристов1 ) – свыше миллиарда. Одна из главных причин, формирую-
щих особенности миграционной обстановки в мире, заключается «в расколе» его на две
большие части: трудоизбыточные и трудодефицитные регионы. Первые из них пред-
ставлены преимущественно развивающимися странами, вторые – экономически наибо-
лее развитыми. С учетом взаимных потребностей и возможностей это создает потенци-
ал для активизации межрегиональных и межгосударственных перетоков рабочей силы.
Уже и так к настоящему времени в странах с высоким уровнем доходов осело 115 млн,
или 60% всех легальных международных мигрантов, в том числе более 70% из числа
лиц, обретших новую родину в период 1990–2005 гг. [38; 44; 49].

География исходящих глобальных миграционных потоков постоянно ширится, а сфера
их локализации остается достаточно узкой. В 1970 г. более 75% эмигрантов проживало
в 23 странах, а в 2005 г., то есть более чем через три десятилетия – лишь в 28. Причем
каждый пятый эмигрант стал жителем США. Но в данном контексте нельзя не отметить
весьма любопытный факт – увеличение обмена людскими ресурсами между развиваю-
щимися странами. По оценкам экспертов, на это направление приходится примерно треть
всего объема свершенной международной миграции. Главной принимающей стороной
выступают богатейшие нефтедобывающие страны, а также ряд примкнувших к ним го-

1 По данным Всемирной туристской организации (ВТО), численность международных туристов в
течение последних пятнадцати лет ежегодно возрастала в среднем более чем на 5%, увеличив-
шись с 458 млн чел. в 1990 г. до 898 млн чел. в 2007 г. [34].
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сударств с высокой динамикой экономического роста: Бахрейн, Бруней, Кувейт, Катар,
Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур и некоторые другие. Это, в частности,
означает, что численность мигрантов, переместившихся в пределах условного полигона
«Юг–Юг» и «с Юга на Север», примерно одинакова [35].

На таком общем фоне важно подчеркнуть, что конкретными важнейшими местами
как исхода, так и приема международных миграционных потоков служат крупнейшие
агломерации мира. Среди них явно выделяются глобальные города – постиндустриаль-
ные центры, максимально интегрированные в мировую экономику и во многом черпаю-
щие ресурсы и возможности развития за счет или в результате взаимодействия в гло-
бальных городских сетях. Они занимают ключевое положение на основных – по И. Вал-
лерстайну [1; 36] – аренах «коллективного действия» и являются эпицентрами между-
народной «системы потоков», в том числе и людских2 . Собственно говоря, как отмечал
еще Дж. Фридман [14], одним из главных типовых признаков глобальных центров, яв-
ляются колоссальные масштабы миграционного движения населения, зачастую превы-
шающие показатели для целых государств3. Это наглядно иллюстрируют данные по их
высшему «командному составу» – ведущим глобальным городам (далее ВГЦ), который,
согласно научным исследованиям, представляют Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио [9;
29–31 и др.]. Только по официальной информации, в Лондон для реализации самых раз-
личных целей ежегодно пребывает более 55 млн чел. Аналогичны величины для Пари-
жа – своего рода «алмаза в ожерелье» европейских центров миграции многоцелевого
назначения4. По самым скромным оценкам, Нью-Йорк посещает около 40 млн чел. в
год, в том числе значительная часть из-за рубежа. Причем, во всех этих городах очень
высоки темпы прироста визитеров. Например, в неофициальной столице США еще де-
сять лет назад их количество было на 10 млн меньше [46; 47 и др.].

 Таблица 1. Развитие международной миграции, 1970–2005 гг.

Мир, группы стран Число лиц, проживающих вне стран 

происхождения, 

 млн чел. 

Доля миг-

рантов в 

населении, 

% 

Распреде-

ление миг-

рантов по 

группам 

стран, % 

 Годы 1970 1980 1990 2000 2005 1970 2005 1970 2005 

Мир 81,5 99,8 154,0 174,9 190,6 2,2 2,9 100 100 

Развитые страны 38,3 47,7 89,7 110,3 115,4 3,6 9,5 47,0 60,5 

Развивающиеся страны 43,2 52,1 64,3 64,6 75,2 1,6 1,4 53,0 39,5 

Источник: [37].

2 Характеристике места глобальных городов в современной архитектуре мировой системы посвя-
щен наш материал [6], опубликованный в первом выпуске сборника статей «География мирового
развития», М., 2009.
3 Количественную и качественную стороны миграции, особенно международной, очень высоко
оценивает С. Сассен, которая рассматривает глобальный город как ступень к новому политико-
культурному порядку [4, с. 22–23].
4 В 2007 г., по сведениям ВТО, в Париже побывало 29 млн, в Лондоне – 15,6 млн иностранных турис-
тов; для сравнения, по данным Комитета по туризму г. Москвы, в столице России – 4,0 млн [49].
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Глобальные города, безусловно, во всех отношениях весьма привлекательны. Одна-
ко, исходя из задачи оценки миграции как важного фактора, корректирующего демогра-
фический баланс и структуру их жителей, следует отбросить данные о массовых, но
временных посещениях, и сакцентировать внимание на анализе особенностей постоян-
ной миграции. Понятно, что в силу целого ряда обстоятельств, в том числе по чисто
юридическим причинам, ее объем заметно скромнее. Так, в первой половине 2000-х
годов объем постоянной миграции в столицах Великобритании и Японии регулярно
превышал 700 тыс. чел. в год. Не намного меньшие значения типичны и для других
глобальных городов, например, США – Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сан-Фран-
циско, а также Парижа. Они весьма ощутимы и для менее крупных по людности цент-
ров, в частности, ФРГ. В Мюнхене объем миграции на протяжении 2000-х годов состав-
лял 160–180 тыс. чел. в год [42; 45; 48]. Иными словами, ежегодно почти каждый деся-
тый из жителей современной элиты глобальных мегаполисов принимает участие в тер-
риториальных перемещениях.

Что касается ВГЦ, то достигнутые к настоящему времени масштабы постоянной
миграции в них в целом оказываются сопоставимыми, но «пришли» они к этому при-
мерно единому уровню по-разному. Исключительно повышательный тренд за после-
дние десятилетия был типичен для Лондона, где ее среднегодовой объем за период 1981–
2005 гг. увеличился в 1,6 раза – с 446 тыс. до 726 тыс. чел. [27]. Нью-Йорк, несмотря на
определенные колебания во времени, демонстрировал довольно стабильные параметры
постоянной миграции. Ее объем сравнительно мало увеличился даже в начале 1990-х
годов, когда мощная волна новой эмиграции из стран Латинской Америки буквально
«накрыла» Лос-Анджелес и всю Калифорнию. За четыре года – с 1989 по 1992 гг. – штат
принял 2,2 млн иммигрантов [40, 1997]. Напротив, модель с устойчивым снижением
мобильности населения характерна была для Токио и Парижа. Так, в столице Японии за
два последних десятилетия объем миграции сократился почти на 200 тыс. чел., хотя еще
в начале 1980-х годов превышал миллион человек, и во все большей мере замещается в
настоящее время маятниковыми перемещениями [33].

Общие объемы постоянной миграции – важная, но все-таки скорее описательная вели-
чина. Гораздо более значимым фактором для оценки демографического развития на перс-
пективу является показатель масштабов и знака – положительного или отрицательного –
миграционного баланса. При его анализе в ВГЦ предстает картина быстрых и неординар-
ных сдвигов. Со времен еще индустриальной фазы развития в научных кругах сложился
устойчивый стереотип восприятия крупного города как магнита, притягивающего и акку-
мулирующего огромные массы населения. Действительно, не вызывает сомнений поло-
жение о том, что все глобальные города, хотя каждый в свое время, прошли эту стадию
развития [3]. Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась. В условиях старта и
быстрого развития субурбанизации, получившей соответствующую интерпретацию в ста-
диальной концепции урбанизации Дж. Джиббса [16], многократно помноженной на эф-
фекты глобализации и в дальнейшем дополненной процессами децентрализации разме-
щения населения, функций и деиндустриализации городов, «классический» вектор сме-
нился на противоположный. Парадоксально, но факт – в новых условиях ежегодное саль-
до миграций ВГЦ стало регулярно закрываться с отрицательным знаком (табл. 2).

Известно, что в ряде городов очень продолжительное и значительное превышение
выезда над въездом, наряду с другими причинами, сказалось на существенном сокра-
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щении общей численности населения. Это, в частности, послужило одним из аргумен-
тов теории демографического кризиса больших городов. Классическими примерами
заметного и быстрого уменьшения людности в результате миграции являются Лондон и
Нью-Йорк (табл. 3–4). В столице Великобритании, терявшей население на протяжении
нескольких десятилетий (1950 – середина 1980-х гг.), негативный миграционный ба-
ланс оказался преодоленным только во второй половине 1990-х годов. В 1999 г. превы-
шение входящего над исходящим потоком миграции уже достигло 45,7 тыс. чел. Хотя, в
самый последний период ситуация вновь частично повторилась. За 2002–2004-е гг. де-
фицит миграционного баланса здесь составил 58,8 тыс. чел., но уже в 2005 г. он был
закрыт с позитивом (+28,7 тыс. чел.) [12, 2007]. В Нью-Йорке же, также испытавшем
период абсолютной убыли людности в 1970-е годы, модель с отрицательным сальдо
миграций остается практически в неизменном виде и действует до сих пор. За период
1990–2000-х гг. чистая механическая убыль населения в Большом Нью-Йорке состави-
ла 549,4 тыс. чел., а за 2000–2004 гг. – 159,2 тыс.

В отличие от Лондона и Нью-Йорка столицы Японии и Франции никак не вписыва-
ются в рамки теории демографического кризиса больших городов. На протяжении пос-
леднего полувека их население неуклонно росло, даже несмотря на неоднозначную роль
миграционного фактора (табл. 5–6). Так, в Токио, после приема мощных инъекций ра-
бочей силы «со стороны» в первые послевоенные годы, с конца 1960-х годов сальдо
миграций стало на долгое время отрицательным. Лишь в конце 1990-х годов, как и в
Лондоне, механическая убыль населения сменилась на прирост. Соотношение входяще-
го и исходящего потоков мигрантов в Парижском столичном регионе кардинально изме-
нилось со второй половины 1970-х годов, после принятия правительством Франции мер
по ограничению иммиграции, и устойчиво характеризуется отрицательными значения-
ми. Если в 1968–1975-х гг. сальдо миграций в Большом Париже составляло +106,9 тыс.
чел., то в 1975–1982 гг. – уже –278,6 тыс., в 1990–1999 гг. – –494,3 тыс. чел., а по после-
дним данным на период 1999–2003-х гг. – –161,4. Иными словами, каждый из ВГЦ за
период глобализации потерял за счет миграции от миллиона и более жителей.

Сопряженный анализ показателей общих объемов и сальдо миграций свидетельствует
о ВГЦ как о городах, с одной стороны, обладающих достаточно высокой мобильностью
населения, а с другой – как о центрах с относительно низкой эффективностью мигра-
ции. В конечном счете, такое соотношение параметров – большая масштабность и рав-

 Таблица 2. Сальдо миграций в ведущих глобальных городах (тыс. чел.), 1960–2004 гг.

 Периоды 
Города 1960–

1970 гг. 
1970–

1980 гг. 
1980–

1990 гг. 
1990–

2000 гг. 
2000–

2004 гг. 
1970–

2004 гг. 
Нью-Йорк, 
МСА  

–481,7 –1161,9 –217,6 –549,4 –159,2 –2088,1 

Лондон –798,0 –874,0 –218,3 –48,3 –18,2 –1158,8 
Париж* 106,9 –278,6 –48,9 –494,3 –161,4 –983,2 
Токио 488,6 –1112,2 –396,6 –137,9 339,1 –1307,6 

*Для Парижа используются следующие временные интервалы: 1968–1975, 1975–1982, 1982–
1990, 1990–1999, 1999–2003 гг.
Составлено по: [11; 22; 24; 25; 27; 33].
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Òàáëèöà 3. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ëîíäîíà, 1951–2005 ãã.

Òàáëèöà 4. Ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ àãëîìåðàöèè Áîëüøîãî Íüþ-Éîðêà,
1950–2005 ãã.

* Ïî äàííûì World Urbanization Prospects..., 2007.

Ñîñòàâëåíî ïî: [3; 27; 39].

* Ïî äàííûì World Urbanization Prospects…, 2007.

Ñîñòàâëåíî ïî: [24; 39].

Òàáëèöà 5. Ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ àãëîìåðàöèè Áîëüøîãî Òîêèî, 1950–2005 ãã.

* Ïî äàííûì World Urbanization Prospects…, 2007.

Ñîñòàâëåíî ïî: [33; 39].

Показатели Годы 

 1951 1961 1971 1981 1991 2000 2005 

Численность населения 

всего, млн чел. В том числе: 
8,2 8,0 7,5 6,7 6,9 7,2 7,4 

-  Внутренний Лондон 3,7 3,5 3,0 2,5 2,6 2,8 2,9 

-  Внешний Лондон 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 

Доля в населении страны
*

, % 16,2 15,3 13,5 11,9 12,0 12,3 12,4 

Доля в городском населении 

страны
*

, % 
19,3 17,8 15,2 13,4 13,5 13,8 13,9 

Индекс роста/убыли населе-

ния (предыдущая дата = 100) 
100 97,6 93,8 89,3 103,0 106,0 102,7 

Показатели Годы 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Численность населения 
всего,* млн чел. В том числе: 

12,3 14,2 16,2 15,6 16,1 17,9 18,7 

      - Манхаттан 2,0 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 
- Нью-Йорк Сити 7,8 7,8 7,9 7,1 7,3 8,0 8,2 

Доля в населении страны*, % 7,8 7,6 7,7 6,8 6,3 6,3 6,3 
Доля в городском населении 
страны*, % 

12,2 10,9 10,5 9,2 8,4 7,9 7,8 

Индекс роста/убыли населе-
ния (предыдущая дата = 100) 

100 115,5 114,1 96,3 103,2 111,2 104,5 

Годы 
Показатели 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Численность населения всего
***

,  

млн чел.,  
11,3 16,7 23,3 28,6 32,5 34,5 35,2 

в том числе Токио-Ку 5,4 8,3 8,8 8,4 8,2 8,1 8,4 

Доля в населении страны
***

, % 13,5 17,7 22,3 24,4 26,3 27,1 27,5 

Доля в городском населении 

страны
***

, % 
38,7 41,1 42,0 41,0 41,8 41,6 41,8 

Индекс роста населения 

(предыдущая дата = 100) 
100 147,8 139,5 122,8 113,6 106,2 102,0 

,

, %

, %
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Таблица 6. Динамика численности населения Большого Парижа (Иль-де-Франса),
1954–2007 гг.

* Оценка.
Составлено по: [5; 43].

ноценность входящих и исходящих потоков переселенцев – означает, по крайней мере,
два принципиальных момента. Первый заключается в отторжении глобальными мега-
полисами классической функции аккумуляции миграционных масс и становление их в
качестве «пропульсивных» центров, то есть центров, принимающих и далее перерасп-
ределяющих миграционные потоки. Второй важный момент – такая миграционная схе-
ма обусловливает значительную интенсивность ротации населения, придает особый
динамизм демографическому развитию.

При определении силы влияния механического движения на качественный и количе-
ственный состав населения глобальных центров большое значение имеет изучение его
главных «слагаемых» – внутренней и внешней миграции. Доминанта внутренней миг-
рации означает развитие демографического комплекса города преимущественно в кон-
тексте общенациональных трендов, обособления от «глобальной среды». Общим пре-
пятствием для ее развития в экономически развитых странах, как уже было отмечено,
служит исчерпание свободных людских ресурсов в сельской местности и преимуще-
ственный обмен ими в системе «город–город». Напротив, преобладание внешней миг-
рации обозначает движение по пути размывания исторически сложившихся слоев об-
щества, мультикультуризации, роста мозаичности структуры населения, в том числе
этнической, религиозной, социокультурной, привнесения инородных образцов репро-
дуктивного поведения людей и т.д. Международная миграция, источником которой слу-
жат, прежде всего, развивающиеся страны, выступает, с одной стороны, как фактор из-
вестного отмежевания городского социума от местной (национальной) среды, а с дру-
гой – как фактор определенного единения, унификации трендов демографического раз-
вития глобальных центров [7; 8].

Соотношение этих главных миграционных составляющих в развитии ВГЦ разное.
На одной «чаше весов» находится Токио, который вместе со страной в силу известных
обстоятельств оказался «на обочине» международных миграционных потоков. Здесь тон
в миграционной обстановке практически полностью задает внутренняя составляющая,
а ее внешняя компонента, подобно ручейку, впадающему в гигантскую артерию, лишь
отчасти привносит разнообразие. Участие последней как в общем объеме, так и в саль-
до миграции выражается лишь сотыми долями процента (рис. 1, вариант А). Хотя, мож-
но предполагать, что в условиях разворачивания процесса глобализации рано или по-
здно и Токио придет к модели механического движения населения, основанной на им-

Показатели Годы 

 1954 1968 1975 1982 1990 1999 2007
*

 

Численность населения всего, 

млн чел., 
7,3 9,2 9,9 10,1 10,7 11,0 11,6 

 в том числе город Париж 2,9 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,3 

Доля в населении страны, % … 18,5 18,8 18,6 18,9 18,8 18,8 

 Индекс роста населения 

(предыдущая дата = 100) 
100 126,0 107,6 102,0 106,0 102,8 105,5 
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миграции. Главным аргументом в данном случае выступает как определенный дефицит
рабочей силы, закрываемый маятниковыми перемещениями, так и все более очевидное
и выгодное ее предложение извне, включая многие соседние государства. Правда, в ре-
шении проблемы возможен и третий путь. Он заключается в осуществлении нового на-
учно-технического и технологического прорыва теперь уже в третичном секторе эконо-
мики. Замещение здесь, как и в индустриальной сфере, человеческого труда «машин-
ным», вероятно, в значительной мере позволит высвободиться от вечного поиска и «оков
зависимости» от дополнительных трудовых ресурсов и с новой силой поставит вопрос
об их качестве.

На другом по сравнению с Токио полюсе находятся американские и европейские
глобальные города, открытые, хотя и в разной степени, для международной миграции. В
Большом Париже, по данным Института национальной статистики и экономических
исследований (INSEE) [44], после довольно бурного роста в первые послевоенные деся-
тилетия отмечается постепенное уменьшение интенсивности как внутренней, так и внеш-
ней миграции. Причем, ежегодное сальдо первой из них уже достаточно давно закрыва-
ется с отрицательным знаком, а второй – на волне процесса воссоединения семей им-
мигрантов – пока с положительным (рис. 1, вариант Г). В итоге международная мигра-
ция в столице Франции сохраняет компенсационную функцию, но только частично, так
как объемы потерь населения за счет внутренних перемещений весьма значительны и
существенно больше величины превышения иммигрантов над эмигрантами.

Рис. 1. Модельная схема эволюции сальдо внешней и внутренней миграции в ведущих глобаль-
ных городах, 1960–2005 гг.
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Îñîáåííî ëþáîïûòíî ñêëàäûâàåòñÿ ìèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçà-
öèè â Ëîíäîíå. Çäåñü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ñàëüäî âíóòðåí-
íèõ ïåðåìåùåíèé, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå ôëóêòóàöèè, íåèçáåæíî çàâåðøàëîñü ñ îòðè-
öàòåëüíûìè çíà÷åíèÿìè (òàáë. 7). Áîëåå òîãî, åñëè îáúåì ïðèáûòèé îñòàâàëñÿ ïî÷òè
íåèçìåííûì, â ñðåäíåì íà óðîâíå 150–160 òûñ. ÷åë. â ãîä, òî óáûòèé – íåóêëîííî ðîñ è
ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ 1981 ã. óâåëè÷èëñÿ â 1,4 ðàçà. Ñîîòâåòñòâåííî,
ìèãðàöèîííûå ïîòåðè ñòîëèöû â îáìåíå ñ äðóãèìè ðåãèîíàìè ñòðàíû óâåëè÷èëèñü áî-
ëåå ÷åì â òðè ðàçà. Íàïðîòèâ, çà ýòî æå âðåìÿ îáúåì ìåæäóíàðîäíîé ìèãðàöèè äèíàìè÷-
íî ïðîãðåññèðîâàë – ñî 104 òûñ. äî 300 òûñ. ÷åë. è áîëåå â ãîä. Ïðè ýòîì ïî òåìïàì ðîñòà
èììèãðàöèÿ ñóùåñòâåííî îïåðåæàëà ýìèãðàöèþ. Â ðåçóëüòàòå êî âòîðîé ïîëîâèíå 1990-õ
ãîäîâ óäàëîñü ïåðåêðûòü íåãàòèâ ìåæðåãèîíàëüíûõ ïåðåäâèæåíèé íàñåëåíèÿ, è âïåð-
âûå çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ â ñòîëèöå Âåëèêîáðèòàíèè îòìå÷àëñÿ ìåõàíè÷åñêèé ïðè-
ðîñò, à íå óáûëü íàñåëåíèÿ (ðèñ. 1, âàðèàíò Á).

Ñîâåðøåííî îñîáàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ â ãëîáàëüíûõ öåíòðàõ ÑØÀ, ïðàêòè÷åñ-
êè âûðîñøèõ çà ñ÷åò èììèãðàöèè. Âñå îíè òðàäèöèîííî âîçãëàâëÿþò ðåéòèíãè ãîðîäîâ
ñòðàíû êàê ïî îáúåìó ïîëîæèòåëüíîãî ñàëüäî âíåøíèõ ìèãðàöèé, òàê è ïî ìàñøòàáàì
ïîòåðü íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò âíóòðåííèõ ïåðåìåùåíèé. «Ïàëüìà ïåðâåíñòâà» ïðèíàäëåæèò
Íüþ-Éîðêó (ðèñ. 1, âàðèàíò Â), êîòîðûé òîëüêî çà ïåðèîä 1995–2004 ãã. «îáìåíÿë» 1667,9
òûñ. ÷åë., âûåõàâøèõ â äðóãèå ðåãèîíû ñòðàíû, íà 1577,1 òûñ. èììèãðàíòîâ. Âòîðóþ
ïîçèöèþ çàíèìàåò Ëîñ-Àíäæåëåñ (ñîîòâåòñòâåííî 1107,1 è 1098,1 òûñ. ÷åë.) è ò.ä. [13].
Ñòàáèëüíûé õàðàêòåð ñîîòíîøåíèÿ ãëàâíûõ ìèãðàöèîííûõ ñîñòàâëÿþùèõ â ãëîáàëü-
íûõ ãîðîäàõ ÑØÀ, ðàâíîâåëèêîñòü ñàëüäî ìåæäóíàðîäíîé è âíóòðåííåé ìèãðàöèè, íî

Òàáëèöà 7. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ìèãðàöèîííîãî äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ â Ëîíäîíå
(òûñ. ÷åë.)*, 1981–2006 ãã.

Миграция Показатели Годы 

  1981 1986 1991 1995 2000 2004 2006 

 Общий объем 342 415 351 379 391 415 415 

 В том числе        

Внутренняя Прибытия 155 183 149 171 163 155 168 

 Убытия 187 232 202 208 228 260 247 

 Сальдо –32 –49 –53 –37 –65 –105 –79 

 Общий объем 104 129 200 196 315 310 287 

 В том числе        

Внешняя Прибытия 49 78 116 131 214 218 170 

 Убытия 55 51 84 65 101 92 117 

 Сальдо –6 27 33 66 113 126 53 

 Общий объем 446 544 551 575 706 725 702 

 В том числе        

Всего Прибытия 204 261 265 302 377 373 338 

 Убытия 242 283 286 273 329 352 369 

 Сальдо –38 –22 –20 29 48 –21 –26 

* Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ íà êîíêðåòíóþ äàòó è ïîýòîìó íå ìîãóò äîñòàòî÷íî òî÷íî êîððåñ-

ïîíäèðîâàòüñÿ ñ ãðàôèêîì íà ðèñ. 1.

Ñîñòàâëåíî ïî: [12; 26; 27].
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с разными знаками дает в итоге с небольшими вариациями практически нулевой миграци-
онный баланс. К примеру, в восьмимиллионном Чикаго изменения людности за счет ме-
ханического движения населения за последние десять лет составили менее 5 тыс. чел.5

Таким образом, в ВГЦ, за исключением Токио, ситуация достаточно схожа – ста-
бильно негативные результаты механического движения населения складываются за счет
отрицательного сальдо внутренней миграции. Это значительно усиливает позиции меж-
дународной миграции, выполняющей своего рода замещающую функцию. Она оказы-
вает все более заметное воздействие как на общую численность населения, так и на
специфику демографического развития глобальных центров. В этом плане любопытен
главный итог исследования, проведенного аналитиками журнала The Economist. Как
констатируют эксперты, британцы покидают Лондон, а иностранцы – въезжают. Про-
гнозируется, что к 2010 г. людность столицы Великобритании вырастет на 300 тыс. чел.,
и 98% этого прироста обеспечат иммигранты [2, с. 64]. В результате Лондон обрел ста-
тус мировой столицы иммиграции, он «становится более иностранным, более пестрым
в этническом плане, более экономически поляризованным, быстро размножающимся и
молодым» [32]. Подобная характеристика во многом может быть отнесена к крупней-
шим агломерациям США и Парижу.

В целом прямым следствием развития замещающей миграции является трансформа-
ция структуры населения в глобальных городах, наращивание удельного веса пришлого
населения. Нью-Йорк и Лос-Анджелес еще в 1980-е годы утратили «белое большин-
ство». Более того, в составе жителей столицы Калифорнии на рубеже 1990–2000-х гг.
крупнейшей расово-этнической группой стала так называемая испаноязычная диаспо-
ра. Все более четкие черты афро-азиатского «лица» обретает Лондон. Ныне четыре из
десяти его жителей родились за пределами страны. При этом не учитываются нелегаль-
ные мигранты, которых, только по оценкам официальных служб, в Великобритании на-
считывается около 570 тыс. чел., и большая их часть проживает в столице. Поэтому не
особенно удивительны результаты доклада, подготовленного британским Институтом
исследования социальной политики и основанного на анализе переписи населения 2001 г.
В нем утверждается, что уже не менее половины жителей Лондона не англичане [47].

5 Отметим, что для понимания специфики формирования геодемографической обстановки в гло-
бальных центрах США в анализе требуется использование историко-географического подхода. В
этом плане значимы и весьма любопытны результаты специального исследования, проведенного
силами американских специалистов [10; 13; 17; 28  и др.]. Они выделяют шесть категорий мегапо-
лисов по характеру и роли иммиграции, меняющихся во временном ряду. По масштабам аккуму-
ляции уроженцев различных стран выделяются две группы городов. Это, согласно принятой тер-
минологии, так называемые центры «продолжающие» (Continuous) иммиграцию и «послевоен-
ные» (Post W/W/II), то есть испытавшие ее взлет в послевоенный период. Нью-Йорк, а также
Бостон, Чикаго и Сан-Франциско, входят в первую категорию, а Лос-Анджелес, Хьюстон и Май-
ами – во вторую. Приводимые данные наглядно иллюстрируют существенные различия между
городами США по удельному весу в составе населения выходцев из других стран, регионам про-
исхождения иммигрантов, доле натурализовавшихся, их социальному положению, степени адап-
тации к местным условиям в виде знания английского языка. Все эти моменты в том или ином
виде неизбежно получают проявление в особенностях формирования населения агломераций,
включая конкретный состав жителей, особенности системы расселения, складывающиеся пове-
денческие стереотипы людей и т.д.
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Для формирования населения глобальных городов, возможно, решающее значение
имеет специфика возрастных структур участников миграции. Как показывают данные
по большинству вовлеченных в исследование центров, среди мигрантов в целом явно
доминируют лица молодых, трудоспособных возрастов. Это, собственно, хорошо кор-
респондируется с главными мотивами перемещений в современных условиях – с целью
работы и учебы. Но своего рода «оздоровляющий» эффект строится на основе разницы
в возрастном составе входящих и исходящих потоков внутренней и внешней миграции.
В этом плане можно сослаться на пример главных европейских столиц – Парижа и Лон-
дона. Так, в первой из них уже достаточно длительное время, согласно регулярным свод-
кам INSEE, сальдо миграций положительно только для лиц в возрастной категории 15–
29 лет, а во всех остальных случаях – его значения отрицательны, причем количество
убытий превышает прибытия в два и более раз (рис. 2). Полностью аналогична ситуа-
ция в британской столице, где, по данным на 2005 г., сальдо, правда, только в рамках
межрегионального обмена населением, для лиц в возрастных категориях 0–15 лет со-
ставило –25 тыс. чел., 16–24 лет – +9 тыс., 25–44 года – –38 тыс., 45–64 года – –19 тыс.,
65 лет и более – –10 тыс. чел. [12, 2007, с. 10].

Значение внешней и внутренней компонент миграции в формировании возрастного
состава глобальных городов позволяют оценить данные последней переписи населения
Лондона (табл. 8). В 2001 г. здесь итоговый баланс миграций практически нулевой (–2,0
тыс. чел.). Отрицательный баланс внутренней миграции практически полностью закры-
вается ее внешней составляющей. Но при этом только молодежь (16–24 лет), удельный
вес которой во всем объеме прибытий составляет 37%, а в убытии – только 20%, – един-
ственная возрастная группа населения, имеющая в сальдо знак плюс. Показатели же по
другим возрастным категориям формируются на основе внутренней миграции. В част-
ности, за ее счет обеспечивается выезд пенсионеров, которых среди иммигрантов мини-
мальное количество. Для сравнения можно привести данные, например, по Лос-Андже-

Рис. 2. Интенсивность миграции по возрастным группам населения Большого Парижа, 2005 г.
Источник: [20].
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лесу и Сан-Франциско. Здесь на долю пожилых лиц – старше 65 лет – тоже приходится
небольшой процент – менее 7% всех иммигрантов [15]. В лондонской структуре сальдо
международной миграции 83,8% – лица в возрастном диапазоне 16–44 лет. Иными сло-
вами, иммиграция, безусловно, выступает важным инструментом омоложения возраст-
ного состава населения городов.

Иммигранты вносят заметный вклад в оживление демографической обстановки в
глобальных центрах не только в силу возрастных кондиций. Представляя в подавляю-
щем большинстве развивающиеся страны, они заметно отличаются от местного населе-
ния по характеру брачного и семейного состояния. Так, среди лиц, прибывающих в го-
рода из-за рубежа, основную массу составляют либо молодые брачные пары без детей,
либо одиночки, не связанные семейными узами. На эти две категории в глобальных
центрах США приходится более 95% всех иммигрантов (около 1/3 и 2/3 соответствен-
но) [40, 2007]. Отличия миграционного контингента по характеру брачного и семейного
состояния в значительной мере предопределяются особенностями менталитета, отчас-
ти сохранения традиций большой семьи, привычной для мест исхода модели репродук-
тивного поведения и т.д.

С этих позиций важный мотив исследования – география миграционных потоков. В
приведенной ниже таблице (табл. 9) в большинстве случаев хорошо просматривается
формирование своей «зоны влияния». Особенно очевидно это на примере иммиграци-
онной географии глобальных городов США. Основную зону «интересов» Лос-Андже-
леса составляет преимущественно регион Центральной Америки с главенством Мекси-
ки, Майами – страны Карибского бассейна. Чикаго в большей мере, чем Лос-Анджелес
и даже Нью-Йорк, ориентирован на европейскую иммиграцию; и одновременно конку-
рирует со столицей Калифорнии в приеме выходцев из Мексики. Наиболее разнообра-
зен «рисунок» переселенческих связей у Нью-Йорка, где помимо латиноамериканцев, в
структуре иностранного населения достаточно выражен удельный вес уроженцев стран
Европы и Азии. Аналогичный тип распределения характерен и для Лондона, в составе
населения которого при небольшой доминанте выходцев из стран Азии «пропорцио-
нально» представлены иммигранты из практически всех регионов мира. На этом фоне
Париж остается все-таки приверженцем сохранения наиболее плотных контактов с быв-
шими колониальными владениями Франции, многими африканскими государствами.
Напротив, повышенная «замкнутость» в обмене людскими ресурсами на азиатский ре-
гион хорошо читается в случае Токио и Сянгана [7, с. 104]. Прямым следствием широ-

Таблица 8. Возрастной состав мигрантов в Лондоне в 2001 г., тыс. чел.

Источник: [12, 2003, с. 13].

Внутренняя миграция Внешняя миграция Всего Возраст-

ные кате-

гории, лет 
При-

бытия 

Убы-

тия 

Саль-

до 

При-

бытия 

Убы-

тия 

Саль-

до 

При-

бытия 

Убы-

тия 

Саль-

до 

0–15 13,2 39,5 –26,3 9,2 4,5 4,6 22,4 44,0 –21,7 

16–24 65,1 46,1 19,0 50,4 17,9 32,5 115,5 64,0 51,5 

25–44 71,2 103,0 –31,9 78,1 54,8 23,3 149,3 157,8 –8,5 

45–64 9,8 28,7 –18,9 8,9 3,9 5,0 18,7 32,6 –13,9 

65 и более 4,3 14,9 –10,6 1,3 0,2 1,2 5,6 15,1 –9,5 

Всего 163,6 232,2 –68,6 147,8 81,2 66,6 311,4 313,4 –2,0 
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кой географии входящих миграционных потоков является рост расово-этнической мо-
заичности населения в глобальных городах.

Но как бы позитивно ни оценивалось влияние иммиграции на демографические струк-
туры и воспроизводственные процессы населения, она привносит немало противоречи-
вого в социально-экономическое развитие глобальных городов. Официальная статисти-
ка недостаточна, но по ряду косвенных признаков можно утверждать, что формируется
несколько основных «ниш» встраивания мигрантов в социально-экономические струк-
туры глобальных городов. Первая, высшая и самая малочисленная группа мигрантов –
так называемая глобальная деловая элита. Она представлена ограниченным кругом лиц,
менеджеров международного уровня, профессионалов экстракласса, приглашаемых и
работающих по контрактам с ТНК и транснациональными банками за очень большое
вознаграждение. Это, кстати, одно из направлений, укрепляющих взаимодействия меж-
ду самими глобальными городами. В качестве примера приведем географию миграции
из Лондона высококвалифицированных специалистов в сфере сервиса, основная часть
которых «уходит» в ключевые глобальные города, в том числе около 1/3 – в Нью-Йорк,
11,9% – в Токио, 10,4% – в Сянган и 8,3% – в Париж [41].

Остальные категории мигрантов гораздо более многочисленные. Довольно значи-
тельную группу составляют лица, которые в силу своей подготовленности и компетен-
ции пополняют так называемый средний класс. Они получают постоянную работу, жи-
лье, весьма приличный денежный доход, их знания и навыки востребованы обществом
и т.д. В данном случае миграция оправдывает себя и способствует реализации их потен-
циала, а перспективы людей достаточно устойчивы и очевидны. Однако этому слою,
достигшему определенного благополучия, противостоят гораздо более многочисленные
контингенты иного рода. Большую категорию прибывших составляют лица, также по-

Таблица 9. Доля иностранцев по месту рождения в некоторых глобальных городах,
начало–середина 2000-х годов, %

Рассчитано по: [12, 2003; 19; 20; 23; 33 и др.].

Глобальные города 

Регионы, страны 

происхождения 

Европа 19,0 7,0 23,0 2,1 2,3 3,8 28,4 47,0 46,0 

Северная Америка … … … … 1,6 11,5  3,0 1,5 

Карибский бассейн 30,0 1,0 2,0 62,8 … … 11,9 … 2,0 

Центральная Америка,  9,0 62,0 50,0 24,4 … … … … … 

 в том числе Мексика 4,0 41,0 47,0 1,0 … … … … … 

Южная Америка 14,0 3,0 4,0 9,1 1,4 … … … … 

Азия,  24,0 25,0 18,0 1,0 76,1 64,5 33,1 11,0 26,6 

 в том числе КНР 7,0 2,0 3,0 … 33,2 - 2,7 … 0,7 

Африка 3,0 1,0 2,0 0,2 … … 15,2 39,0 22,0 

Прочие и неизвестные 1,0 1,0 1,0 0,3 18,6 20,2 11,4 0,0 1,9 
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лучившие рабочее место, но вынужденные заниматься малооплачиваемыми, непрестиж-
ными и так называемыми «грязными» видами деятельности, особенно в сервисном сек-
торе. Неслучайно, часть коренного населения глобальных городов игнорирует занятия
трудом подобного рода и предпочитает жить на социальные пособия. Большую, а зача-
стую и самую значительную «формацию» мигрантов, к которой относится и подавляю-
щее большинство иммигрантов, в том числе нелегалов, формирует группа лиц, оказав-
шаяся по тем или иным причинам вовсе не востребованной на рынке труда. В итоге они
неизбежно пополняют армию маргиналов – своего рода «группу риска» населения, с
которой связана одна из наиболее острых проблем социального развития всех глобаль-
ных городов.

Как показывает опыт мировых центров, «вилка» между демографическими плюса-
ми и социальными минусами миграции имеет тенденцию к нарастанию. Причем, ее
первопричину во многом порождают сами города, их глобальность и нацеленность на
обслуживание интересов международного бизнеса. Своего рода данью за размещение
в них штаб-квартир ТНК и транснациональных банков и поддержание мировых стан-
дартов качества среды является стремительный рост цен и дороговизна проживания.
Это, как отмечают эксперты, особенно отчетливо фиксируется на рынке недвижимос-
ти. Так, в столице Великобритании цены на жилье в последнее время ежегодно увели-
чивались на 20–25%. Трехкомнатная квартира в Лондоне в 2004 г. стоила 460 тыс.
долл., или на 60% больше, чем в среднем по стране. Не менее впечатляющие данные
можно привести и по другим глобальным городам, в том числе и по современной Мос-
кве. В таких условиях значительная часть коренного населения, занятого в секторе
низкооплачиваемых, но нужных профессий (учителей, медсестер, полицейских, по-
жарных, работников коммунальной сферы и т.д.) и привыкшего жить либо поодиноч-
ке, либо семьей, не выдерживает конкуренции с иммигрантами и вынуждена пересе-
ляться. Известно, что уроженцы развивающихся стран гораздо менее притязательны к
бытовому комфорту и, как правило, делят дом или квартиру со своими друзьями-со-
отечественниками.

Очень существенный аспект – влияние миграционного фактора на перераспределе-
ние размещения и изменение состава населения в мегаполисах, ответ на вопрос в каких
районах города «оседают» входящие миграционные потоки. Дело в том, что, как пока-
зывают наши расчеты для Лондона, очень высока взаимосвязь показателя «доля этни-
ческих меньшинств в структуре населения районов» с большинством параметров их
социально-экономического, расселенческого и собственно демографического развития.
Например, коэффициент корреляции принимает положительное или отрицательное, но
очень высокое, значение – более 0,65 – для уровня занятости населения (r = –0,6659),
доли безработных (r = 0,6874), детской смертности (r = 0,6916), половозрастной и се-
мейной структуры населения, его естественного движения и т.д. В большинстве гло-
бальных городов уже достаточно давно сложились ареалы компактного проживания
основных мировых диаспор. Однако в результате мощных и регулярных «инъекций»
иммиграции для них типичны следующие тенденции:

– устойчивый рост территориальной концентрации в зонах изначальной и компакт-
ной локализации выходцев из других стран;

– усложнение национальной структуры населения во всех секторах и «территори-
альные поясах» (центр, полупериферия, периферия) городов;
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– неуклонное расширение ареалов расселения этнических меньшинств, часть из ко-
торых уже в ближайшем будущем вполне может стать в этих геоториях большинством;

– формирование все новых «полюсов роста», ареалов заселения разнообразными
пришлыми этническими группами.

При этом довольно четко выдерживается избирательно-ареальный принцип разме-
щения вновь прибывших в соответствии с национальным признаком. Такая специфика
локализации иммиграционных потоков обусловливает дальнейший рост территориаль-
ных контрастов в расселении на этнической основе. Иными словами, международная
миграция стимулирует усиление территориальной сегментации, образования «пятнис-
того» типа расселения и укрепления духа сосуществования «параллельных» культур
или миров.

Разные негативные стороны и проблемы расширенной иммиграции осознаются пред-
ставителями властных структур как на городском, так и общегосударственном уровнях.
В последнее время в экономически наиболее развитых странах отмечается общее уси-
ление тенденции к ужесточению иммиграционного законодательства. Например, в мае
2005 г. парламент Японии принял новый закон об иммиграции, который усиливает от-
ветственность и наказание за нелегальное пребывание в стране и делает более строгими
правила иммиграции. Парламентарии объясняют необходимость новых разрабатывае-
мых мер и норм нарастанием опасности международного терроризма. Модернизирует
иммиграционную политику британское правительство. Она исходит из понимания им-
миграции как процесса жизненно важного для экономики и общества, но требующего
контроля и регулирования. Перспективный план включает в себя ограничения на право
получения постоянного места жительства, штрафы для работодателей, использующих
нелегальных рабочих, меры, направленные на прекращение злоупотреблений пособия-
ми для беженцев, быструю депортацию нежелательных лиц, ужесточение контроля на
авиалиниях и т.д., а также селективный подход в предоставлении иммигрантам права на
трудоустройство. Предполагается, что специальный орган будет заниматься рассмотре-
нием вопроса о том, какие специальности требуются на современном рынке труда стра-
ны, а знания и навыки каждого мигранта на основе системы баллов будут оцениваться
на предмет его «профпригодности» [2].

Таким образом, можно сформулировать несколько главных выводов. Во-первых, объе-
мы миграций населения в ВГЦ за период 1970–2000-х гг. значительно возросли, ныне
именно механическое движение населения отвечает за понижательный тренд в измене-
нии людности городов. Во-вторых, в современных условиях все большую роль приоб-
ретает фактор международной миграции. Только Токио пока опирается на использова-
ние преимущественно «внутренних резервов», но и здесь уже заметен разворот в об-
щую тенденцию. Глобальные центры возглавляют процесс международного и транс-
континентального обмена и управления людскими потоками. В-третьих, ведущие миро-
вые мегаполисы избавляются от традиционной функции аккумуляции миграционных
потоков и все в большей мере становятся «пропульсивными» центрами, принимающи-
ми людей со всего мира и далее перераспределяющими потоки по территории страны.
В-четвертых, в результате большого объема миграции, а также явной доминанты во вхо-
дящих потоках внешней составляющей, а в исходящих – внутренней, обеспечивается
высокий уровень ротации состава жителей, что является основой замещения коренного
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íà ïðèøëîå íàñåëåíèå è ñîñòàâëÿåò ñóòü ïðîöåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè íàñåëåíèÿ â

ãëîáàëüíûõ ãîðîäàõ.

Â öåëîì ìèãðàöèÿ âíîñèò î÷åíü ñóùåñòâåííûå êîððåêòèâû â äèíàìèêó, èçìåíåíèå

÷èñëåííîñòè è ñîñòàâà, õàðàêòåð ðàçìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â ÂÃÖ. Áîëåå òîãî, â óñëîâèÿõ

ãëîáàëèçàöèè â ìåãàïîëèñàõ ïîñòåïåííî ñêëàäûâàåòñÿ åñëè íå åäèíàÿ, òî âî ìíîãîì

ñõîæàÿ ñõåìà ìåõàíè÷åñêîãî äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ, â êîòîðîé îñîáîå ìåñòî îòâîäèòñÿ

ìåæäóíàðîäíîé êîìïîíåíòå. Ñïåöèôèêà îáðàçîâàâøåãîñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñî÷åòàíèÿ

âíåøíåé è âíóòðåííåé ìèãðàöèè âî ìíîãîì îêàçûâàåò îáëàãîðàæèâàþùåå âîçäåéñòâèå

íà ôîðìèðîâàíèå áîëüøèíñòâà äåìîãðàôè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ãëîáàëüíûõ öåíòðîâ, â

öåëîì îáåñïå÷èâàåò òðåíä ê íàðàñòàíèþ èõ êîñìîïîëèòèçìà, íî îäíîâðåìåííî âåäåò ê

âîçíèêíîâåíèþ ñîâåðøåííî íîâûõ ïðîïîðöèé è ðåàëèé â ýòíîñîöèàëüíîé è ñîöèàëüíî-

äåìîãðàôè÷åñêîé îáñòàíîâêå, çàìåòíîìó óñèëåíèþ ïðîáëåìíîñòè ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ.

Îïûò ÂÃÖ, âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè ÷ðåçâû÷àéíî âàæíû ïðè îöåíêå

ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêèõ ñèñòåì ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ðàíãà, âûðàáîòêå ýôôåêòèâ-

íîé äåìîãðàôè÷åñêîé è ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè, ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñ-

êèõ ðåøåíèé.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И ИХ

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ1

А.В. Акимов

Эта статья является продолжением исследования перспектив мирового демографи-
ческого развития, первоначальные результаты которого описаны в статье автора в пер-
вом выпуске сборника «География мирового развития».2  Расчеты перспективной чис-
ленности населения мира и потребности в основных природных ресурсах, которые не-
обходимы для социально-экономического развития растущего населения, показывают,
что уже к концу ХХI века рост населения даже уменьшающимися темпами приводит к
исчерпанию ископаемых энергоресурсов и дефициту земли и пресной воды для нужд
сельского хозяйства.

В настоящее время мировое развитие ориентировано на распространение западного
образа жизни. Если в 60-е–70-е годы ХХ века еще шла речь о моделях развития, альтер-
нативных обществу массового потребления, то в последние десятилетия массовое по-
требление становится безальтернативной стратегией. Высококалорийное питание, вклю-
чающее продукты животного происхождения, регулярная замена гардероба в зависимо-
сти от перемены моды на одежду, разнообразная бытовая техника, личные автомобили,
свой дом или отдельная квартира стали стандартами, к которым стремятся все страны.
Насколько устойчива такая модель в долгосрочной перспективе в условиях глобализа-
ции – важный вопрос практически для всех стран мира, поскольку для относительно
безболезненного изменения стратегии необходимы десятилетия и согласованные дей-
ствия мирового сообщества.

Для долгосрочных перспектив мирового развития важнейшим вопросом является
альтернатива: сохранение постоянной численности населения Земли после завершения
демографического перехода или его естественная убыль в силу старения, то есть роста
доли пожилых людей при господстве малодетной семьи. В первом случае встает воп-
рос, хватит ли ресурсов Земли для поддержания жизни столь значительного населения,
во втором, а не вымрут ли люди. В этой статье прогнозные расчеты представлены до
2300 г. по той причине, что к этому времени после длительного периода естественной
убыли населения его численность вернется с исходному, то есть современному уровню.

Еще одним вопросом является перспектива сосуществования различных цивилиза-
ций на Земле после того, как демографический переход произойдет во всем мире и дого-
няющее развитие покончит с отставанием развивающихся стран от ныне развитых. Речь
не идет о том, что уровень жизни во всем мире будет аналогичен уровню жизни в Север-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 07-06-00398).
2 Акимов А.В. Мировое развитие, рост численности населения и его обеспеченность основными
природными ресурсами // География мирового развития. Выпуск 1. Под ред.  Л.М. Синцерова.
М.: Институт географии РАН, 2009.
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ной Америке и Западной Европе. Развивающиеся страны для завершения демографи-

ческого перехода нуждаются в социально-экономическом развитии, решении продоволь-

ственной проблемы, повышении уровня жизни, развитии здравоохранения и образова-

ния, создании современного индустриального или даже постиндустриального урбани-

зированного общества. Пример такого рода развития дают Республика Корея, Китай,

Индия, новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а

также страны-экспортёры нефти бассейна Персидского залива и Северной Африки.

Результаты прогнозных расчетов численности населения

На рис. 1 представлены графики, показывающие динамику численности населения

мира в целом до 2300 г. по четырем прогнозным сценариям. Поскольку все сценарии

построены на основе смены режимов демографического развития3, а последним в этой

схеме является режим естественной убыли населения, то все графики имеют сходный

характер изменений: рост, достижение максимума, затем убыль. Сравнение прогнозных

сценариев представлено в табл.1.

Если не рассматривать максимальный и минимальный сценарии, то оценка периода

роста населения составляет примерно 100 лет, а рост за это время составит 5–7 млрд.

чел., то есть население Земли за ближайшие 100 лет может удвоиться по сравнению с

современностью. Уровень 11,4–13,3 млрд. чел. – максимальная численность населения

мира, после чего наступает период убыли протяженностью около 200 лет. Эта убыль

«съедает» весь прирост за предшествующие 100 лет, и к 2300 г. численность населения

по среднему варианту оказывается чуть меньше современной, а по реальному меньше

современной на 1,3 млрд. чел. Как показывают расчеты, естественная убыль населения

в течение двух веков не вызывает чрезвычайно большого сокращения численности на-

селения мира в целом, которое поставило бы под вопрос возможность существования

развитой цивилизации современного типа.

Азия и Африка являются теми регионами, где произойдет основной рост численно-

сти населения. Даже Латинская Америка при всей масштабности демографических про-

цессов в этом регионе дает значительно меньшую прибавку к мировому росту. В табли-

3 Методика прогнозирования описана в книге Акимова А.В. 2300 г.: глобальные проблемы и Рос-

сия.  М.: Восточный университет, 2008.

Таблица 1. Сравнение вариантов прогноза роста численности населения Земли до 2300 г.

Варианты Период 

роста 

населе- 

ния, 

число 

лет 

Рост, 

млн. 

чел. 

Макси- 

мальное 

значе- 

ние, 

млн. чел. 

Год достиже- 

ния макси- 

мального  

значения 

Пери- 

од 

убыли 

насе- 

ления, 

число 

лет 

Убыль, 

млн. 

чел. 

Числен- 

ность насе- 

ления в 

2300 г., 

млн. чел. 

Средний  105 6907 13371 2110 г. 190 7252 6119 

Макси- 

мальный 
215 23222 29686 2220-2225 г.г. 75 6063 23623 

Мини- 

мальный 
45 2342 8806 2050 г. 250 5939 2867 

Реальный 90 4903 11367 2095 г. 205 6219 5148 
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Ðèñ. 1. Ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Çåìëè äî 2300 ã.,

ìëí. ÷åë.

öàõ 2–3 ïðèâåäåíà äèíàìèêà äîëè êðóïíûõ ðåãèîíîâ â ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëå-

íèÿ Çåìëè. Åñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà äîëþ Åâðîïû, Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Àâñòðàëèè ñ

Íîâîé Çåëàíäèåé ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî 17% ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ, à íà Àçèþ è Àôðèêó

74% (ðàçíèöà ìåæäó ãðóïïàìè ðåãèîíîâ ïðèìåðíî 4,3 ðàçà), òî óæå â 2050 ã. îíî ìåíÿåò-

ñÿ ïî ñðåäíåìó ñöåíàðèþ äî 11% è 81%, à â 2100 ã. äî 8,5% è 85%. Ýòî äåñÿòèêðàòíûé

ðàçðûâ. Ê 2300 ã. ñîîòíîøåíèå ìåíÿåòñÿ äî 6,7% è 87%, òî åñòü ðàçðûâ óâåëè÷èâàåòñÿ

äî 13.

Ïî ðåàëüíîìó ñöåíàðèþ èñõîäíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó íûíå ðàçâèòûìè â ýêîíîìè-

÷åñêîì îòíîøåíèè ðåãèîíàìè, çàâåðøèâøèìè äåìîãðàôè÷åñêèé ïåðåõîä, è Àçèåé è

Àôðèêîé â 17% è 74% ê 2050 ã. ìåíÿåòñÿ äî 12% è 80%, ÷òî ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíåãî

ñöåíàðèÿ. Â 2100 ã. ñîîòíîøåíèå 10% è 82%, òî åñòü ðàçðûâ òîëüêî â 8 ðàç, à íå â 10, êàê

â ñðåäíåì ñöåíàðèè. Â 2300 ã. ñîîòíîøåíèå 12,8% è 79,5%, ðàçíèöà â 6,2 ðàçà, òî åñòü

îíà óìåíüøèëàñü çà ñ÷åò èììèãðàöèè â Åâðîïó, ÑØÀ è Êàíàäó è Àâñòðàëèþ è Íîâóþ

Çåëàíäèþ.

Âìåñòå ñ òåì, ñðàâíåíèå ñöåíàðèåâ ïîçâîëÿåò îöåíèòü ìàñøòàá èììèãðàöèè â ïåðå-

÷èñëåííûå âûøå ðåãèîíû. Ðåàëüíûé ñöåíàðèé ïîñòðîåí íà ÷åðåäîâàíèè ðåæèìîâ, êîòî-

ðîå çàìåäëÿåò åñòåñòâåííóþ óáûëü íàñåëåíèÿ. Òàêîå çàìåäëåíèå äëÿ ïðèíèìàþùèõ

èììèãðàíòîâ ðåãèîíîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëãîñðî÷íóþ ýêñòðàïîëÿöèþ òåíäåíöèè,

òî åñòü ïðèâëåêàòåëüíîñòè ýòèõ ðåãèîíîâ äëÿ èììèãðàíòîâ â ïðîãíîçíîì ïåðèîäå ïðè

èíòåíñèâíîñòè èììèãðàöèè íà ñîâðåìåííîì óðîâíå.

Ìèíèìàëüíûé ñöåíàðèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ

ñëîæèëàñü â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ðåãèîíàõ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé ìàëîäåòíîé ñå-

ìüè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ áåç êàêèõ ëèáî èçìåíåíèé òåíäåíöèè. Ïðè ýòèõ äîïóùåíèÿõ
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сопоставление сценариев может дать оценку суммарного объема иммиграции с целью
переселения, а также воздействия этой иммиграции на естественный прирост населе-
ния. Предполагается, что иммигранты сразу же перенимают малодетность и не отлича-
ются в своем демографическом поведении от коренного населения. Для исходного уровня
– 2005 г. – разделение на коренное и некоренное население не произведено, так что
приходится принять допущение об однородности населения этих стран и регионов в
настоящее время. Результаты сравнения сценариев представлены в табл. 4.

Таким образом, к 2100 г. в населении Европы более 1/5 будут составлять иммигран-
ты и их потомки, в 2200 г. – почти 40%, а в 2300 г. более половины. Для США и Канады,
Австралии и Новой Зеландии это примерно 1/3 к 2100 г., почти половина в 2200 г., и 60%
к 2300 г. Возникает вопрос, смогут ли принимающие страны в достаточной степени
адаптировать иммигрантов, принять их в свою среду, включить в свое общество, или же
пришельцы образуют свои общины, не станут ассимилироваться, и в конечном итоге
поменяют страны, в которые они прибыли, что приведет к эрозии обычаев и культуры
принимающих стран, к синтезу новой культуры или же замене коренных для принима-
ющих стран культурных и цивилизационных ценностей на новые.

В странах Азии и Африки демографическое развитие не будет равномерным. Наибо-
лее населенными являются Восточная Азия, где численность населения определяется
Китаем, Южная Азия, которая включает Индию и такие крупные по численности насе-
ления страны как Пакистан и Бангладеш, а также Иран, и Африка к югу от Сахары, где
самой населенной страной является Нигерия. В настоящее время на них в совокупности
приходится 59% мирового населения, причем доля Восточной и Южной Азии примерно
равны, а доля Африки вдвое ниже, чем каждого из двух регионов Азии.

Таблица 4. Численность населения принимающих иммигрантов регионов
по  минимальному и реальному сценариям

Примечание. Европа  включает  в т.ч. Россию, Украину, Белоруссию и Молдавию.

 2100 г. 2200 г. 2300 г. 

Минимальный сценарий, млн. чел.    

Европа  505,3 306,1 185,4 

США и Канада 277,2 167,9 101,7 

Австралия и Новая Зеландия 23,0 13,9 8,4 

Реальный сценарий, млн. чел.    

Европа 651,3 498,8 383,3 

США и Канада 418,8 325,9 253,7 

Австралия и Новая Зеландия 33,0 25,7 20,0 

Разница численности населения по сценариям, 

млн. чел. 
   

Европа 146,0 192,7 197,9 

США и Канада 141,6 158,0 152,0 

Австралия и Новая Зеландия 10,0 11,8 11,6 

Разница численности населения по сценариям, 

% от населения по реальному сценарию 
   

Европа 22,4 38,6 51,6 

США и Канада 33,8 48,9 59,9 

Австралия и Новая Зеландия 30,3 45,9 58,0 
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Ïî ñðåäíåìó ñöåíàðèþ óæå ê 2050 ã. Þæíàÿ Àçèÿ ñòàíîâèòñÿ áåññïîðíûì ëèäåðîì

(30,4% ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ), à Àôðèêà ê þãó îò Ñàõàðû îáãîíÿåò Âîñòî÷íóþ Àçèþ (18,1%

ïðîòèâ 17,3%). Óñïåõ äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè Êèòàÿ äåëàåò ýòîò ïðîãíîç âåñüìà âå-

ðîÿòíûì. Êèòàé ñòàíîâèòñÿ ðàçâèòîé â äåìîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè ñòðàíîé, à äåìîã-

ðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû èçáûòî÷íîãî íàñåëåíèÿ ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ â äâóõ ðåãèîíàõ:

Þæíîé Àçèè è Àôðèêå ê þãó îò Ñàõàðû. Êîíå÷íî, â äðóãèõ ðåãèîíàõ, íàïðèìåð, â Çà-

ïàäíîé Àçèè è Ñåâåðíîé Àôðèêå, äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû ïåðåíàñåëåííîñòè âåñü-

ìà îñòðû èç-çà òîãî, ÷òî ïðèðîäíîé ñðåäîé ýòèõ ðåãèîíîâ ÿâëÿåòñÿ ïóñòûíÿ, íî ìàñøòà-

áû ïðîáëåìû çäåñü ìåíüøå â ñèëó ìåíüøåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Íà Çàïàäíóþ Àçèþ

è Ñåâåðíóþ Àôðèêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèõîäèòñÿ ïî 3% ìèðîâîãî íàñåëåíèÿ.

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Þæíîé Àçèè (ìàëàÿ òåððèòîðèÿ Áàíãëàäåø è ïðåîáëàäà-

íèå ïóñòûíü â Ïàêèñòàíå) äåëàþò ïðîáëåìàòè÷íûì äëèòåëüíûé ðîñò íàñåëåíèÿ â ýòèõ

ñòðàíàõ áåç óãðîçû ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû.4  Â òî æå âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêèå óñïåõè

Èíäèè â ïîñëåäíèå ãîäû, à òàêæå óáåäèòåëüíàÿ ïîáåäà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî

ñîêðàùåíèþ ðîæäàåìîñòè â Èðàíå5, ãäå èñëàì âîâñå íå ñòàë ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ìî-

äåðíèçàöèè â ýòîé ñôåðå, äàþò îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî äåìîãðàôè÷åñêèé ïåðåõîä â

ýòîì ðåãèîíå ïðîèçîéäåò áûñòðåå.

Ýòî îòðàæàåò ðåàëüíûé ñöåíàðèé, ïî êîòîðîìó ê 2100 ã. Àôðèêà ê þãó îò Ñàõàðû

óñòîé÷èâî îïåðåæàåò Þæíóþ Àçèþ (27,4% ïðîòèâ 23%). Âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ðîñòà

íàñåëåíèÿ Àôðèêè ñòàâèò ïîä âîïðîñ òàêîé ôàêòîð, êàê ýïèäåìèÿ ÑÏÈÄà â ýòîì ðåãèî-

íå. ÑÏÈÄ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòè â ñòðàíàõ ê þãó îò Ñàõàðû, è íà ýòîò

ðåãèîí ïðèõîäèòñÿ 70% âñåõ íîñèòåëåé âèðóñà èììóíîäåôèöèòà â ìèðå ïðè äîëå â ìè-

ðîâîì íàñåëåíèè â 11%6. Â ðåçóëüòàòå ýïèäåìèè ñóùåñòâåííî âûðîñëà ñìåðòíîñòü â

ìîëîäûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ è óìåíüøèëàñü ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Â òî æå âðåìÿ

ýòîò ôàêò ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðåäïîñûëêîé äëÿ äåìîãðàôè÷åñêîãî ðîñòà âïîñëåäñòâèè,

òàê êàê ñåé÷àñ äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà ïðàêòè÷åñêè îòáðîøåíî íàçàä, è óëó÷-

øåíèå ñèòóàöèè ñî ñìåðòíîñòüþ îò ÑÏÈÄà ìîæåò ñòàòü íà÷àëîì êîìïåíñàöèîííîãî

ïîäúåìà ðîñòà íàñåëåíèÿ, êîòîðîìó ïîçäíåå ïðèäåò íà ñìåíó äåìîãðàôè÷åñêèé ïåðå-

õîä.

4 Íà áîëüøóþ ñëîæíîñòü àãðàðíûõ ïðîáëåì Èíäèè óêàçûâàþò Â.Ã. Ðàñòÿííèêîâ è È.Â. Äåðþãèíà:

«… â àãðîñôåðå Èíäèè âîçíèê è ðàçâèëñÿ êëóáîê ñïåöèôè÷åñêèõ äåôîðìàöèé (ïðîòèâîðå÷èé),

êîòîðûé óñëîâíî ìîæíî áûëî áû íàçâàòü «çåìåëüíî-äåìîãðôè÷åñêèé êîìïëåêñ». Åãî ôîðìèðîâà-

íèå – äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ, îõâàòûâàþùèé âñå áîëüøåå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî àãðîñôå-

ðû, ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ îêàçûâàåòñÿ ÷ðåçìåðíî âûñîêèì ïî

îòíîøåíèþ ê íàëè÷íûì ïðèðîäíûì ðåñóðñàì â ñàìîé àãðîñôåðå, ê èñòî÷íèêàì ïðîèçâîäèòåëü-

íîé çàíÿòîñòè êàê âíóòðè, òàê è âíå åå. Èìåííî ÷ðåçìåðíîå äåìîãðàôè÷åñêîå äàâëåíèå âûçûâàåò

ïðîãðåññèðóþùóþ ìàðãèíàëèçàöèþ õîçÿéñòâà âî âñåõ ãðóïïàõ çåìëåäåëüöåâ, îñîáåííî áîëåç-

íåííî ïîñëåäíÿÿ çàòðàãèâàåò ìåëêîå è ìåëü÷àéøåå çåìëåïîëüçîâàíèå». Ñì. Â.Ã. Ðàñòÿííèêîâ,

È.Â. Äåðþãèíà. Ìîäåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðîñòà â ÕÕ âåêå. Èíäèÿ, ßïîíèÿ, ÑØÀ, Ðîññèÿ.

Ì., 2004. Ñ. 188-189.
5 Ïðîâåäåííîå ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå 90000 èðàíñêèõ æåí-

ùèí â 2000 ã. ïîêàçàëî, ÷òî ñóììàðíàÿ ôåðòèëüíîñòü â ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 2,0 ðåáåíêà íà æåíùèíó.

Ñì. Iran Achieves Replacement-Level Fertility // Population Today, May/June 2002, pp. 8-9.
6 Facing the HIV/AIDS Pandemic. By Peter Lamptey Merywen Wigley, Dara Carr, and Yvette Collymore.

// Population Bulletin, September 2002, Vol. 57, No. 3.



Акимов А.В. Долгосрочные перспективы роста численности населения Земли... 165

При любом сценарии Южная Азия и Африка к югу от Сахары оказываются региона-
ми, где острота демографических проблем в ближайшие десятилетия будет очень значи-
тельна. Вероятно, потребуются усилия мирового сообщества для помощи в решении
этих проблем. Помощь может понадобиться для предотвращения гуманитарных катаст-
роф в случае голода, но содействие экономическому и социальному развитию проблем-
ных регионов или части стран этих регионов, наиболее нуждающихся в помощи, может
оказаться более действенной мерой.

Демографический рост арабских стран не представляет опасности для глобального
развития, но необходимо указать, что локальные последствия такого роста могут быть
значительными. Если в 2005 г. население Европы составляло 8,1% от мирового, а сум-
марное население Западной Азии и Северной Африки – 6,1%, то уже в 2050 г. по средне-
му варианту прогноза оно изменится до 5,2% против 6,6%, то есть население всей Евро-
пы от Испании до Эстонии (т.е. без стран СНГ) будет меньше суммарного населения
арабских стран и Турции. Это создает гигантский потенциал эмиграции в Европу из
арабских стран. Вторая конкиста Европы арабами может произойти не усилиями вои-
нов и борцов за веру, а в результате того, что арабские женщины имеют больше детей,
чем европейские.

Определение прогнозных объемов потребности в топливно-энергетических

ресурсах

Рассмотрим, каким образом будет изменяться потребность в топливно-энергетичес-
ких ресурсах (ТЭР) при долгосрочной естественной убыли населения. Расчет потребно-
стей для населения в целом представляет собой перемножение душевого норматива7  на
численность населения (табл. 5–6; рис. 2).

По расчетам суммарные потребности в ТЭР увеличатся к 2150 г. в 4–5 раз. Это озна-
чает среднегодовой рост в 1–1,1% в течении 145 лет, что не представляется невероят-
ным, несмотря на очень большой рост объемов потребления ТЭР. Последующее сокра-
щение связано с сокращением численности населения Земли. Наиболее существенный
рост приходится на страны Азии и Африки, которым в рамках логики нашего прогноза
это необходимо для развития экономики, обеспечивающего условия демографического
перехода. То есть ускоренное развитие и экономический рост этих регионов необходи-
мы не только с позиций борьбы с бедностью и неравенством в рамках мирового хозяй-
ства, но и для сокращения темпов роста мирового населения, что в конечном счете сни-
зит давление на ограниченные ресурсы планеты.

Расчет потребностей в земле и воде для нужд сельского хозяйства

Для общей оценки имеющихся земельных ресурсов для нужд сельского хозяйства
воспользуемся данными Всемирного банка (2006 World Development Indicators), опуб-
ликованными на сайте http://devdata.worldbank.org. Согласно таблице 3.1., общая пло-

7 Обоснование душевого норматива представлено в статье Акимова А.В. Мировое развитие, рост
численности населения и его обеспеченность основными природными ресурсами // География
мирового развития. Выпуск 1. Под ред. Л.М. Синцерова. М.: Институт географии РАН, 2009.
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Таблица  5. Прогноз потребности в ТЭР по среднему сценарию демографического
прогноза по крупным регионам до 2300 г., млн. т у.т.

  2005 г 2050 г. 2100 г. 2150 г. 2200 г. 2250 г. 2300 г. 

Европа  3642,0 3691,0 3256,3 2534,4 1972,6 1535,3 1194,9 

Азия  4295,7 9613,1 15507,4 35632,1 28167,3 21923,1 17063,0 

Африка 407,5 2022,1 7003,4 17370,6 13745,8 11390,1 9556,7 

Америка 

Северная 
3635,5 4084,9 4187,8 3259,4 2536,9 1974,5 1536,8 

Латинская 

Америка  
729,4 1649,8 4543,3 3763,8 2929,4 2358,3 1913,8 

Австралия и 

Океания 
198,6 277,5 305,4 248,8 193,7 150,7 117,3 

Мир в 

целом 
12908,8 21338,5 34803,6 62809,2 49545,6 39331,9 31382,5 

Таблица  6. Прогноз потребности в ТЭР по реальному сценарию демографического
прогноза по крупным регионам до 2300 г., млн. т у.т.

  2005 г 2050 г. 2100 г. 2150 г. 2200 г 2250 г 2300 г. 

Европа  3642,0 3691,0 3256,3 2848,3 2493,8 2185,3 1916,4 

Азия  4295,7 8801,2 11662,1 23220,5 18072,8 14066,3 10948,0 

Африка 407,5 2022,1 7003,4 17370,6 13745,8 11390,1 9556,7 

Америка 

Северная 
3635,5 4084,9 4187,8 3694,6 3259,4 2875,5 2536,9 

Латинская 

Америка  
729,4 1649,8 4543,3 3763,8 2929,4 2358,3 1913,8 

Австралия и 

Океания 
198,6 277,5 310,4 269,4 227,9 193,4 164,7 

Мир в 

целом 
12908,8 20526,6 30963,3 51167,2 40729,1 33068,9 27036,4 

Рис.  2. Потребности в ТЭР в мире до 2300, млн. т у.т. в год.
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щадь суши составляет 129,663 млн. кв. км. Доля пахотных земель устойчиво держится

на отметке 10,8%. Она находилась на этом уровне и в 1990 г., и в 2003 г. На основе

демографического прогноза и приведённых выше данных по площади суши и постоян-

ной доли пашни произведен расчет площади пашни на душу населения на перспективу

до 2300 г. по среднему и реальному сценариям (табл. 7; рис. 3).

Тенденция такова, что за ХХI век без расширения площади пашни среднее обеспече-

ние землей на душу населения в мире уменьшится в два раза – до 11–12 соток, а совре-

менный уровень будет достигнут лишь в середине ХХIII века. Остроту проблемы, также

как и в случае с обеспечением топливно-энергетическими ресурсами, снижает естествен-

ная убыль населения.

Для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель большое значение

имеет возможность их орошения, так как оно радикально поднимает урожаи, но ороше-

ние требует большого количества пресной воды. Согласно данным Всемирного банка,

мировые возобновляемые ресурсы пресной воды составляют 43507000 млн. куб. м в

год. (Table 3.5. Freshwater на сайте http://devdata.worldbank.org.) Далее, на основе дан-

ных демографического прогноза произведен расчет душевого обеспечения пресной во-

дой в среднем в мире (табл. 8; рис. 4).

Уже в ближайшие десятилетия человечество оказывается в ситуации глобального

дефицита пресной воды, так как обеспеченность ниже 5000 куб. м на человека в год

подпадает под определение «низкое», но сокращение мирового населения так же как и в

ситуации с топливно-энергетическими ресурсами и землей постепенно смягчают дефи-

цит.

Таблица 7. Прогноз обеспеченности мирового населения пахотной землей,

га на человека

 2005 г 2050 г 2100 г 2150 г 2200 г 2250 г 2300 г 

Средний 

сценарий 
0,22 0,13 0,11 0,11 0,15 0,18 0,23 

Реальный 

сценарий 
0,22 0,14 0,12 0,14 0,18 0,22 0,27 
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Рис. 3. Прогноз обеспечения мирового населения пахотной землей, га на чел.
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Таблица 8. Среднемировая обеспеченность пресной водой по среднему и реальному

вариантам демографического прогноза, куб. м на чел. в год

 2005 г 2050 г 2100 г 2150 г 2200 г 2250 г 2300 г 

Средний 

сценарий 
6730,8 4076,2 3274,9 3558,1 4509,0 5676,9 7110,3 

Реальный 

сценарий 
6730,8 4294,0 3828,8 4414,7 5569,1 6884,3 8451,1 
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Рис. 4. Прогноз среднемировой обеспеченности пресной водой на душу населения.

Таким образом, сокращение численности населения Земли в силу естественной убыли

при низкой смертности и в условиях высокого уровня социально-экономического раз-

вития оказывается вполне допустимой стратегией развития на долгосрочную перспек-

тиву, поскольку открывает возможности для существования общества с высоким уров-

нем развития и потребления в глобальном масштабе. Создание условий, при которых

реализуется подобная стратегия, требует значительных усилий как по совершенствова-

нию материальных аспектов жизни общества, включая разработку новых технологий,

так и по созданию социальной и политической среды, которая позволяла бы обеспечи-

вать в течении длительного времени приемлемые условия жизни для населения Земли

численностью 9–11 млрд. чел.

Цивилизационный подход к анализу последствий международных

миграций

Все усиливающаяся экономическая интеграция стран мира, формирование глобаль-

ного информационного пространства, интенсивная международная миграция населе-
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ния протекают на фоне активного взаимодействия разных цивилизаций. Введение поня-
тия цивилизации в философии истории как важнейшего образования, имеющего свои
закономерности, определяющего многие исторические события, связано с именами
Н.Я. Данилевского, впервые применившего и исследовавшего это понятие в работе «Рос-
сия и Европа» в 1869 г., О.Шпенглера, автора книги «Закат Европы», написанной в 1918–
1922 гг., и А. Тойнби, автора исследования «Постижение истории», написанного в 1934–
1961 гг. В последние годы интерес к этому понятию резко возрос после публикации в
1993 г. статьи американского политолога С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций?»,
в которой утверждалось, что после окончания «холодной войны» именно разделение
человечества на разные цивилизации будет существенным образом влиять на междуна-
родные отношения.

Определение понятия «цивилизация» не является простым. Например, А.Тойнби в
«Постижении истории» во Введении посвящает раздел «Обзор обществ одного вида»
краткому описанию 21 общества, среди которых как современные (западное, православ-
ное христианское, китайское и т.д.), так и исчезнувшие (вавилонское, шумерское, эл-
линское и т.п.), а затем объявляет, что «общества этого вида принято называть «цивили-
зациями».8  Таким образом, это пример определения перечислением объектов.

Если упростить научный подход к понятию цивилизации до прикладного уровня,
дающего полезные толкования реальных фактов, то можно выделить две важнейшие
черты цивилизационной концепции. Первая: признание того, что «…культура и различ-
ные виды культурной идентификации (которые на самом широком уровне являются иден-
тификацией цивилизации) определяют модели сплоченности, дезинтеграции и конф-
ликта»9. Вторая: жизненный цикл цивилизации от зарождения к росту, расцвету, а затем
к распаду. Таким образом, практически все рассуждения в рамках цивилизационной
концепции носят качественный характер, а определения не являются точными, но эта
концепция описывает очень важные аспекты жизни общества, включая конфликты и
долгосрочные тенденции развития.

Можно определить следующие возможные варианты сосуществования цивилизаций
в современном мире, которые в будущем, возможно, будут сочетаться, определяя поли-
тические, экономические и социальные процессы в мире. Эти варианты мы определяем,
исходя из того, что уже существует в настоящее время.

Израильско-арабский. Это противостояние, в котором важна военная составляющая.
Одна из сторон готова бороться за уничтожение другой. Сотрудничество по принципу
«худой мир лучше доброй ссоры».

Российско-индийский. В России и Индии в течение веков сосуществуют православ-
ная и исламская и индуистская и исламская цивилизации. Есть длительный опыт сосу-
ществования, в котором имеются и периоды вражды и войн, но в целом накоплены на-
выки и традиции совместной жизни, развития без ущемления прав и нарушения тради-
ций соседей.

Японский. Это вариант замкнутого существования цивилизации в культурном плане,
но с активным сотрудничеством с другими в экономических и политических вопросах.

8 А.Дж. Тойнби. Постижение истории. М., 1991. С. 80.
9 С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 15.
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Íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè â êóëüòóðå ÿïîíöåâ ñîõðàíÿåòñÿ (íå ñòîëüêî ìîé äîì, ñêîëüêî

íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà – ìîÿ êðåïîñòü) ïðè ïîëíîé âåñòåðíèçàöèè ìàòåðèàëüíîé æèç-

íè.

Î÷åâèäíî, ÷òî Êèòàé òàêæå ðàçâèâàåòñÿ ïîäîáíûì îáðàçîì. Â îòëè÷èå îò ÿïîíöåâ

êèòàéöû èìåþò çíà÷èòåëüíûé îïûò ýìèãðàöèè, êîòîðûé óêàçûâàåò, ÷òî è âäàëè îò ðîäè-

íû îíè ñîõðàíÿþò îñîáåííîñòè ñâîåé êóëüòóðû, îòëè÷íî âïèñûâàÿñü â ýêîíîìè÷åñêóþ

æèçíü ÷óæèõ ñòðàí.

Àìåðèêàíñêèé. Ýòîò âàðèàíò ðåàëèçóåòñÿ â ÑØÀ, Êàíàäå, Áðàçèëèè è â äðóãèõ ñòðà-

íàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, à òàêæå â Àâñòðàëèè. Èììèãðàíòû, ïðèåçæàþùèå ñþäà ñ ðàç-

íûõ êîíöîâ ñâåòà ïåðåìåøèâàþòñÿ, ðàñòâîðÿþòñÿ â íîâîé ñðåäå, ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê

óñëîâèÿì íîâîãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, ÷àñòè÷íî âíîñÿ ñâîè êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè, íî

áîëüøå ïðèíèìàÿ òå, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü íà íîâîì ìåñòå. Åäèíñòâî îáåñïå÷èâàåò-

ñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ðàáîòàòü âìåñòå. Çäåñü íåò âîçìîæíîñòè îïåðåòüñÿ íà ñâîèõ åäèíî-

âåðöåâ èëè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è ñòðîèòü æèçíü â ýòèõ ðàìêàõ. Ýòîò ïóòü ìàðãèíàëåí è

ðàöèîíàëåí òîëüêî êàê âðåìåííàÿ îïîðà äëÿ ïåðèîäà àäàïòàöèè. Äëÿ óñïåõà íóæíî ïðè-

íÿòü íîâûå öåííîñòè.

Òàêîå ðàçâèòèå ïîêàçàëî ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â òå÷åíèå âåêîâ, íî ïðîÿâèëèñü è îï-

ðåäåëåííûå ïðîáëåìû. Âî-ïåðâûõ, ïîëíîãî ñëèÿíèÿ è àáñîëþòíîãî ïåðåìåøèâàíèÿ äî-

ñòàòî÷íî ðàçíûõ êóëüòóðíûõ ñðåä íå ïðîèñõîäèò, ïî êðàéíåé ìåðå, â Ñåâåðíîé Àìåðèêå

(àôðî-àìåðèêàíöû è åâðîïåéöû10), âî-âòîðûõ, ñëèøêîì èíòåíñèâíûé ïîòîê èììèãðàí-

òîâ, èìåþùèõ îáùèå êóëüòóðíûå òðàäèöèè, ìîæåò ñôîðìèðîâàòü ñîîáùåñòâî, íå ñòðå-

ìÿùååñÿ àäàïòèðîâàòüñÿ ê öåííîñòÿì ïðèíèìàþùåé ñòðàíû (íàïðèìåð, ëàòèíîàìåðè-

êàíöû â ÑØÀ).

Ïåðå÷èñëåííûå òèïû îïèñûâàþò ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå öèâèëèçàöèé, íî íóæíî

ïîìíèòü, ÷òî åñòü è äðóãèå âàðèàíòû. Äîêîëóìáîâûå öèâèëèçàöèè â Þæíîé Àìåðèêå

áûëè óíè÷òîæåíû âîåííûì ïóòåì, âûæèâøèå íîñèòåëè ýòèõ êóëüòóð âûíóæäåíû áûëè

ïðèíÿòü íîâûå öåííîñòè. Ïðèíÿòèå èñëàìà â Ïåðñèè îçíà÷àëî êîíåö ïåðñèäñêîé öèâè-

ëèçàöèè. Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæèòü.11  Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî íàñèëèå èëè åãî óãðîçà

– ðåàëüíîñòè â èñòîðèè è ïîëèòèêå, è íåò îñíîâàíèé ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî îíè èñ÷åç-

íóò â áóäóùåì. Ê êàòåãîðèè íàâñåãäà óøåäøåãî ìîæíî îòíåñòè âàðèàíòû «çàêóêëèâà-

10 Îïûò ÑØÀ â êà÷åñòâå êîòëà, ïåðåïëàâëÿþùåãî èììèãðàíòîâ â åäèíóþ íàöèþ î÷åâèäíî ïîëî-

æèòåëåí äëÿ âûõîäöåâ èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí. ×òî êàñàåòñÿ àôðî-àìåðèêàíöåâ, òî íå íàäî çàáû-

âàòü, ÷òî ïîëèòè÷åñêîå ðàâåíñòâî ÷åðíîêîæåãî íàñåëåíèÿ áûëî ïðèçíàíî òîëüêî â 1964 ã., à äî

ýòîãî âðåìåíè ñóùåñòâîâàëè ðàçíûå ôîðìû ñåãðåãàöèè. Âàæíûì ìåðèëîì åäèíñòâà îáùåñòâà

ÿâëÿþòñÿ ñìåøàííûå áðàêè ìåæäó ðàçíûìè åãî ãðóïïàìè. Â ÑØÀ ìåæðàñîâûå áðàêè ñîñòàâëÿ-

þò îêîëî 2%, à áðàêè ìåæäó áåëûìè è àôðî-àìåðèêàíöàìè ïðèìåðíî 0,5%. (Ñì. À.È. Àíòîíîâ,

Â.Ì. Ìåäêîâ. Ñîöèîëîãèÿ ñåìüè. Ì.: Èçä-âî ÌÃÓ, 1996. Ñ. 152).
11 Íà äàëåêî íå ìèðíûé õàðàêòåð ìåæöèâèëèçàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ïðîøëîì óêàçûâàåò

Â.À. Ìåëüÿíöåâ: «Ïîêîðåíèå è îñâîåíèå åâðîïåéñêèìè è ÿïîíñêèìè êîëîíèçàòîðàìè ìíîãèõ ñòðàí

Âîñòîêà è Þãà íàíåñëî â öåëîì îùóòèìûé óäàð ïî àðõàè÷íûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñèñòå-

ìàì, ñîïðîâîæäàëîñü íåìàëûìè æåðòâàìè äëÿ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ìåæöèâèëèçà-

öèîííîå âçàèìîäåéñòâèå, îáóñëîâèâøåå ñòàíîâëåíèå ìèðîâîãî ðûíêà, ïðèäàëî â êîíå÷íîì ñ÷åòå

îïðåäåëåííûé, õîòÿ äàëåêî íå ðàâíûé, èìïóëüñ ðàçâèòèþ âñåì ó÷àñòíèêàì ýòîãî «êîíòàêòà».

(Â.À. Ìåëüÿíöåâ. Âîñòîê è Çàïàä âî âòîðîì òûñÿ÷åëåòèè: ýêîíîìèêà, èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü.

Ì., 1996. Ñ. 216).
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ния» цивилизаций, изоляции от других, как это было с Китаем и Японией до ХIХ века.
Экономическая глобализация делает такое развитие невозможным.

Среди моделей сосуществования цивилизаций, которые представлены в настоящее
время, но выливаются в конфликты, которые носят отнюдь не мирный характер, следует
выделить косовский вариант. Пришлое население за счет более высокого темпа роста
вытесняет коренное. Нельзя сказать, что это абсолютно новое явление. Заселение Амери-
ки, как Северной, так и Южной, а также Австралии сопровождалось заменой коренного
населения пришлым, хотя отличием является то, что заселение шло за счет иммиграции, а
не за счет различий в темпах естественного прироста, как в Косово. В любом случае ко-
совский вариант представляет интерес как модель, которая потенциально может получить
развитие в принимающих иммигрантов странах (Европа, США, Россия и т.п.).

Современная иммиграция в основном направляется в те места, где иммигранты мо-
гут обеспечить себе лучшую по сравнению со страной отъезда жизнь. Такое улучшение
может быть связано с заработками или же с возможностью получить социальную по-
мощь, обеспечивающую иммигрантов и новых граждан. Что касается рабочих мест, то
они могут быть заняты иммигрантами или же перенесены в те страны, откуда иммиг-
ранты приезжают. Так, перенос производства в страны Азии и Латинской Америки, ко-
торый наблюдается в настоящее время из государств Европы, США и Японии, снижает
потенциал эмиграции в эти страны.

 Социальная помощь иммигрантам достаточно ощутима для того, чтобы привлечь
новые группы приезжих, но ее финансовая база по мере старения населения, требующе-
го повышения расходов для собственных граждан, а также перенос производства из стран,
принимающих иммигрантов, может привести к истощению средств социального обес-
печения приезжих. В результате деиндустриализованные страны со старым населени-
ем, нуждающимся в перераспределении государственных доходов в свою пользу, могут
стать непривлекательным местом для потенциальных иммигрантов, и их потоки пере-
местятся в другие регионы или же сократятся, поскольку рабочие места сами мигриру-
ют в страны, где живут потенциальные эмигранты.

Какие же варианты существования европейской цивилизации и ее сосуществования
с другими цивилизациями можно представить себе, исходя из тех условий, которые вы-
текают из демографического прогноза, то есть увеличения численности населения стран
Азии, Африки и Латинской Америки при уменьшении населения Европы, включая Рос-
сию, Северной Америки, Австралии и Японии? В первом приближении их можно пред-
ставить следующими сценариями, описывающими состояние общества в очень долго-
срочной перспективе.

«Конвергенция цивилизаций». В результате интенсивного международного общения,
совместной деятельности в рамках мировой экономики, изменения менталитета при
выравнивании уровней потребления в разных странах, в результате международного
туризма, трудовых миграций, культурного общения, под воздействием средств массо-
вой информации и массовой культуры, использования Интернета, средств автоматизи-
рованного лингвистического перевода носители всех цивилизаций сблизились в своем
менталитете настолько, что любая совместная деятельность не имеет цивилизационных
ограничений, люди настолько «притерлись» друг к другу, что никакого антагонизма между
носителями разных цивилизационных ценностей нет. Культурные особенности сохра-
нятся, но они не будут причинами вражды или помехами в совместной деятельности.



Ãåîãðàôèÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Âûïóñê 2.172

Òàêîãî ðîäà ñöåíàðèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñïåøíîå ðàçâèòèå àìåðèêàíñêîãî è ðîñ-

ñèéñêî-èíäèéñêîãî âàðèàíòîâ ñóùåñòâîâàíèÿ öèâèëèçàöèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Îí ìî-

æåò áûòü ôîíîì äëÿ ðàçíûõ ñöåíàðèåâ ñîòðóäíè÷åñòâà â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Ïî-âèäè-

ìîìó, âçàèìîîòíîøåíèÿ ÿïîíñêîé è åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè òàêæå ÿâëÿþòñÿ ïðèìå-

ðîì áûñòðîé êîíâåðãåíöèè ïåðâîíà÷àëüíî äàæå ìàëî êîíòàêòèðîâàâøèõ ìåæäó ñîáîé

öèâèëèçàöèé.12  Ýòîò ñöåíàðèé ñõîæ ñ êîíöåïöèåé Ô. Ôóêóÿìû, êîòîðûé îòñòàèâàåò òó

òî÷êó çðåíèÿ, ÷òî âñå ÷àñòè ñîâðåìåííîãî ìèðà äâèæóòñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè ê îäíî-

ðîäíîìó îáùåñòâó13.

 «Òîðæåñòâî òåõíîëîãèé». Ðàçâèòèå áèîëîãèè è ïðèêëàäíûõ áèîòåõíîëîãèé ïðèâå-

ëî ê îáùåé ïðàêòèêå óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ìàññîâîìó àêòèâíîìó

äîëãîëåòèþ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Îäíîâðåìåííî ïðîèñõîäèò ñóùåñòâåííîå ðàçâèòèå òåõ-

íîëîãèé, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà è ìàíèïóëÿòîðîâ, êîòîðûå

ïðèâåëè ê øèðîêîìó ñîçäàíèþ «áåçëþäíûõ» òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâå è ñôåðå óñëóã.

Ìàññîâàÿ äåøåâàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà ñòàíîâèòñÿ íå íóæíà. Ñôåðà òðóäà â çíà÷èòåëüíîé ñòå-

ïåíè ñòàëà òâîð÷åñêîé, ÷åëîâåê êàê èíñòðóìåíò ïðîèçâîäñòâà è ïîêóïàòåëü âûòåñíåí

íåìíîãî÷èñëåííûìè òâîðöàìè, æèâóùèìè â ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, ÷òî íå

î÷åíü òðóäíî â ñèëó ìàëî÷èñëåííîñòè ýòîé ãðóïïû. Ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëå-

íèÿ íå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïðîáëåìà, òàê êàê ëèøíèå ëþäè ïðîñòî ïîìåõà.

Ýòîò ñöåíàðèé ïîõîæ íà ñþæåòû íàó÷íîé ôàíòàñòèêè 50-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, íî ðåàëü-

íûå äîñòèæåíèÿ áèîëîãèè, à òàêæå ýëåêòðîíèêè è ìàøèíîñòðîåíèÿ ïåðåâîäÿò åãî èç

ðàçðÿäà ôàíòàñòèêè â ñôåðó âîçìîæíîãî. Ýòîò ñöåíàðèé ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ äðóãèìè, è

áûòü êàê èíñòðóìåíòîì â ìèðå îáùåé ãàðìîíèè, òàê è îðóäèåì â íåïðèìèðèìîé áîðüáå

öèâèëèçàöèé. Íåêîòîðîé àíàëîãèåé â êîíôðîíòàöèîííîì âàðèàíòå ìîæåò áûòü èçðà-

èëüñêî-àðàáñêèé êîíôëèêò â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

 «Òîðæåñòâî ðàíòüå». Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî óõîäèò èç ñòðàí Çàïàäà, êîòî-

ðûé ñîõðàíÿåò ïîçèöèè â êà÷åñòâå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ëèäåðà â ìèðî-

âîé ýêîíîìèêå. Ýêîíîìèêà ñòðàí Çàïàäà, âêëþ÷àÿ ßïîíèþ, âñå áîëåå îðèåíòèðóåòñÿ íà

12 Â ñòðàíàõ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçíûì öèâèëèçàöèÿì, ïðèáëèæåíèå ê çàïàäíîé ìîäåëè ìîæåò

ïðîòåêàòü ïî-ðàçíîìó. Êàê ïîä÷åðêèâàåò À.È. ßêîâëåâ: «…ñëåäîâàíèå çàïàäíîé ìîäåëè ñîâðå-

ìåííîãî îáùåñòâà íà Âîñòîêå øëî, âî-ïåðâûõ, óñêîðåííî è â îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ ïðåäïîñû-

ëîê, à âî-âòîðûõ, ïðîòåêàëî âûáîðî÷íî â ñèëó îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Òåì

ñàìûì, ðåçóëüòàòû âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ íà÷àë – Òðàäèöèîííîãî è Ñîâðåìåííîãî - â ñîöèàëüíîé

æèçíè Âîñòîêà îêàçûâàëèñü ïîä÷àñ íåïðåäñêàçóåìûìè è íåîæèäàííûìè, òàì âîçíèêàëè ïðîöåñ-

ñû è ñèíòåçà, è ñèìáèîçà, è îòòîðæåíèÿ» (À.È. ßêîâëåâ. Ñòðàíû Âîñòîêà: ñèíòåç òðàäèöèîííîãî è

ñîâðåìåííîãî. Ì., 2007). Íàìå÷àåòñÿ îïðåäåëåííîå ñâîðà÷èâàíèå óñèëèé Çàïàäà ïî ìîäåðíèçà-

öèè Âîñòîêà: «Åñëè â ïðîøëîì ðàçâèòûå ñòðàíû áûëè çàèíòåðåñîâàíû â îïðåäåëåííîé ìîäåðíè-

çàöèè ñòðàí Âîñòîêà, è öåíòð ìèðîâîé ñèñòåìû ïîñòîÿííî èñïóñêàë íà ïåðèôåðèþ êàïèòàëèñòè-

÷åñêèå èìïóëüñû, òî íûíå Ñåâåðó âûãîäíî «ïîäìîðàæèâàíèå» ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà Þãå» (Ñ.È. Ëóíåâ. Îòíîøåíèÿ öåíòð-ïåðèôåðèÿ: Àçèÿ â ñîâðåìåííîé

ìèðîâîé ñèñòåìå. Â ñá. «Ýêîíîìèêà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Ñáîðíèê ñòàòåé ïàìÿòè Â.À. ßøêè-

íà». Ì.: Ãóìàíèòàðèé, 2004. Ñ. 86).
13 «…Ñîâðåìåííàÿ íàóêà ñîçäàåò åäèíîîáðàçíûé ïðîñòîð äëÿ ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé ïðîèçâîäè-

òåëüíîñòè. Òåõíèêà îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü íåîãðàíè÷åííîãî íàêîïëåíèÿ áîãàòñòâ, è òåì ñàìûì

– óäîâëåòâîðåíèÿ âå÷íî ðàñòóùèõ æåëàíèé ÷åëîâåêà. Ýòîò ïðîöåññ ãàðàíòèðóåò ðîñò îäíîðîäíî-

ñòè âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ îáùåñòâ, íåçàâèñèìî îò èõ èñòîðè÷åñêèõ êîðíåé èëè êóëüòóðíîãî íàñëå-

äèÿ» (Ô. Ôóêóÿìà. Êîíåö èñòîðèè è ïîñëåäíèé ÷åëîâåê. Ì.: Èçä-âî ÀÑÒ, 2004. Ñ. 12-13).
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создание новых товаров, технологий, научные разработки, а также на создание механиз-
мов инвестирования, ноу-хау как в материальном производстве, так и в сфере услуг,
включая промышленность, строительство, транспорт, биотехнологии, банковское дело,
компьютерные программы, медицину и т.д. Страны вне круга избранных не в силах
догнать лидеров и вынуждены, занимаясь реальным производством, оплачивать покуп-
ку новых технологий, а также платить за финансовые услуги и кредиты, которые предо-
ставляют мировые лидеры.

В этих условиях страны Запада продолжают оставаться лидерами в мировой экономи-
ке.14  Они не озабочены убылью населения, поскольку в такой экономике большого числа
занятых не требуется. Импорт рабочей силы их интересует только в форме «утечки мозгов»,
то есть привлечения наиболее одаренных людей из других стран. Запад предоставляет дру-
гим свой финансовый и интеллектуальный капитал, и получает за это доход – ренту.

 «Европа – русская деревня». Перенос производства в страны, которые сейчас назы-
вают развивающимися, приводит к тому, что рабочие места перемещаются в страны
Азии, Африки и Латинской Америки. Молодые и энергичные европейцы, японцы, жи-
тели США, занятые в транснациональных компаниях, становятся гражданами мира,
перемещаются в рамках фирмы из страны в страну, а в Европе, Японии, в меньшей
степени в США, остаются старики, бизнес замирает. В США, Канаде и Австралии, ряде
стран Европы, таких как Франция, Испания, Италия, Польша, Нидерланды, развитое
сельское хозяйство остается и развивается, поскольку именно оно выдерживает между-
народную конкуренцию. Низкая рождаемость приводит к сокращению численности
населения, иммигранты немногочисленны, так как ни рабочих мест, ни социальной по-
мощи для них в Европе уже нет в результате продолжительной деиндустриализации.15

Эта модель развития в известной степени похожа на ту, что сложилась в российской
деревне. Молодые уходят в город, развивается только конкурентоспособное сельское
хозяйство. На национальном уровне подобная модель сложилась в государствах При-
балтики – в Эстонии, Латвии и Литве, где эмиграция молодежи в другие страны Европы
дает ей заработки и карьерный рост, а дома остаются старики. Если говорить о реализу-
емости такой модели в цивилизационных рамках, то, вероятно, Япония демонстрирует

14 «… Можно сказать, что на верхнем этаже технологической пирамиды человечества находятся
«полторы» страны – США и частично Великобритания. Переработку созданных ими технологи-
ческих принципов в практически применимое «ноу-хау» осуществляют филиалы транснацио-
нальных корпораций, расположенные практически во всех развитых странах – в основном в стра-
нах «большой семерки». Остальные страны в общем случае способны лишь воспринимать и реа-
лизовывать разработанные на более высоком уровне технологии и распределяются в зависимости
от их сложности и эффективности на третьем-пятом уровнях технологической пирамиды. При
этом по мере устаревания каждая конкретная технология перепродается все менее и менее разви-
тым странам, постепенно (иногда в течение десятилетий) спускаясь на более низкие уровни» (Бра-
тимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и прави-
ла новой эпохи. М., 2000. С. 101-102).
15 Деиндустриализация может быть длительным процессом, чреватым потерей экономического
лидерства не в результате упадка экономики, а в силу того, что другие государства развиваются
быстрее. На примере Нидерландов – экономического лидера ХVII века, потерявшего его с паде-
нием промышленного производства в результате конкуренции с Англией в ХVIII веке, это под-
робно описывает D. S. Landes в своей книге The Wealth and Poverty of Nations. N.Y. , 1999, глава 26.
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определенные признаки такой модели при стареющем населении и экспорте производ-
ства. Хотя в названии сценария упомянута только Европа, он возможен для всех стран
со стареющим населением и уходящей из страны промышленностью.

«Злые соседи». Иммиграция из стран Азии, Африки и Латинской Америки в развитые
страны в течение продолжительного времени и в значительных масштабах привела к тому,
что в странах Запада сложились крупные общины выходцев из развивающихся стран, кото-
рые являются гражданами стран Запада, которые интегрированы в экономику этих стран, но
не являются носителями западной культуры и не желают менять свои культурные ценности.

Сожительство разных цивилизаций на одной территории становится неизбежным,
но оно протекает в форме сегрегации, антагонизма, вражды и неприятия ценностей друг
друга. Подобного рода отношения складываются в Европе, в какой-то степени в Север-
ной Америке и России. Парижанам или жителям Нью-Йорка лучше не заходить в неко-
торые кварталы своих родных городов, так как это небезопасно не только для кошелька,
но и для здоровья и жизни. Как показывает опыт тех же США, даже при колоссальных
успехах в преодолении расового антагонизма в стране отчужденность значительной ча-
сти афро-американцев от основной англо-саксонской или более широкой христианско-
европейской культурной традиции преодолеть не удалось. Попытки что-либо быстро и
радикально изменить чреваты большим насилием и даже кровопролитием, поэтому, при
немалом внутреннем напряжении в сфере культурных и социальных взаимодействий,
главным принципом жизни общества остаётся проверенное временем старое правило,
гласящее, что «худой мир – лучше доброй ссоры».

«Человек западный» – исчезающий вид». Долговременное сокращение численности
населения в странах Запада при интенсивной постоянной иммиграции инокультурного
населения привело к тому, что носители западной цивилизации стали меньшинством в
среде новых пришельцев, которые успешно освоили материальную культуру Запада,
обжились на новом месте, ощущают себя жителями Европы, США, Канады, России, но
вовсе не склонны поддерживать европейско-христианские традиции.

Носители европейской цивилизации вынуждены приспосабливаться к культуре при-
шельцев, поскольку только это гарантирует включенность в экономическую, социальную
и политическую жизнь стран, контролируемых «новыми европейцами», «новыми аме-
риканцами» или «абсолютно новыми русскими». Такое растворение в среде пришель-
цев может быть достаточно мирным или же носить форму принуждения.16  Христиан-

16 Глубинные причины толерантности по отношению к инокультурным иммигрантам в европейс-
кой и североамериканской культурной среде, способной привести к мирному растворению корен-
ного населения среди пришельцев, могут быть объяснены следующим образом: «Феноменология
процесса толерантности заключается прежде всего в демографическом переходе, в известной ато-
мизации общества и в кризисе традиционных (патриархальных) семейных отношений. Индиви-
ды при выборе стратегии жизненного поведения начинают прежде всего руководствоваться соб-
ственными представлениями о своем индивидуальном успехе, комфорте, счастье и благополучии,
а не заботой о своем таксоне. Поэтому вряд ли можно всерьез рассчитывать на то, что какая-либо
группа белой расы вдруг, осознав демографическую опасность, кардинальным образом изменит
свое демографическое поведение. Если колебания уровня толерантности еще можно ожидать с
достаточным на то основанием, то надежды на восстановление в массовом порядке у людей бе-
лой расы модели многодетной семьи, по крайней мере на сегодняшний день, абсолютно беспоч-
венны». См. «Население и глобализация». Под общей ред. Н.М. Римашевской. М., 2002. С. 190.



Акимов А.В. Долгосрочные перспективы роста численности населения Земли... 175

17 Ф. Фукуяма. Конец истории и последний человек. М.: Изд-во АСТ, 2004. С. 7.

ство может оказаться формой сохранения культурной идентичности, поскольку именно
религия доказала возможность очень длительного существования народов, вынужден-
ных жить в качестве меньшинства в инокультурной среде, как это существует у коптов в
Египте или евреев.

Такой сценарий трудно назвать оптимистическим, но система ценностей современ-
ной европейской цивилизации содержит предпосылки его реализации. Согласно Ф.Фу-
куяме, основными ценностями современной западной цивилизации являются свобода и
равенство17, но именно эти ценности и могут оказаться ее «могильщиками». Дело в том,
что они хорошо работают при сильных позициях той стороны, которая эти ценности
отстаивает. Это ценности наступательные. Они таран, пробивающий перегородки и сте-
ны для сильной стороны, которая обещает лучшую жизнь. В условиях, когда цивилиза-
ции приходится защищаться от чуждых ей влияний, ценностей, наплыва пришельцев,
которые не разделяют ее ценности, свобода и равенство означают лучшие условия для
агрессивной стороны, которая может и не желать становиться похожей на европейскую
цивилизацию, но пользуется свободой и равенством для утверждения своих ценностей
и жизненных правил.

 Представляется, что описанные сценарии дают некоторые наброски контуров буду-
щего, которое может реализоваться при тех тенденциях демографического развития,
которые были проанализированы выше. Ряд сценариев («Торжество технологий», «Тор-
жество рантье», «Европа – русская деревня») можно рассматривать как варианты разви-
тия постиндустриального общества. В них экономическая и технологическая составля-
ющие имеют большое значение. «Конвергенция цивилизаций», «Злые соседи», «Чело-
век западный» – исчезающий вид» более ориентированы на культурное взаимодействие.

 Естественно, что черты разных вариантов могут сочетаться и пересекаться. Воз-
можны переходы от одного варианта к другому (рис. 5). От современного состояния
непосредственный переход возможен к пяти из шести сценариев. В некоторой степени
это связано с сочетаемостью характеристик сценариев, но она является лишь частич-
ной. Можно выделить несколько групп сценариев. «Конвергенция цивилизаций» и «Тор-
жество технологий» образуют группу успешного развития и решения основных про-
блем человечества в целом или, по крайней мере, европейской цивилизации и Японии.

 «Торжество рантье» и «Европа – русская деревня» – неустойчивые переходные со-
стояния. «Торжество рантье» может закончиться «Торжеством технологий», а «Европа
– русская деревня» может перерасти в «Конвергенцию цивилизаций», поскольку при
этом сценарии есть позитивное взаимодействие между разными цивилизациями. В то
же время и «Торжество рантье» и «Европа – русская деревня» могут закончиться сцена-
рием «Злые соседи», который вместе с последним сценарием «Человек западный» –
исчезающий вид» образуют группу риска и исчезновения в долгосрочной перспективе
европейской цивилизации.

Таким образом, мировое развитие помимо проблем обеспечения населения природ-
ными ресурсами порождает и проблемы взаимодействия цивилизаций. Они могут нара-
стать на фоне успешного догоняющего развития, когда материальные условия жизни
улучшаются во всем мире. Уже в настоящее время последствия миграций населения
вызывают к жизни сложные конфликты, основами которых являются цивилизационные
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различия. Представляется, что взаимодействие цивилизаций должно быть включено в
число проблем, исследуемых географией развития, для выработки детальных сценари-
ев и мер по предотвращению нежелательных трендов.

Рис. 5. Схема возможных переходов между сценариями развития цивилизаций.
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РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕСТ
И РАССЕЛЕНИЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ

 В.А. Шупер

Классическая и релятивистская теории центральных мест

Классическая теория центральных мест (ЦМ), основы которой были заложены в 1932 г.
В.Кристаллером [9], рассматривала равномерное расселение. Первым вызовом для этой
теории с точки зрения ее адекватности эмпирической реальности стало описание город-
ских агломераций. Их образование - одно из интереснейших явлений в географическом
изучении расселения. Процесс этот сложен и многогранен и мы вовсе не претендуем на
всесторонний его охват. Мы попытаемся рассмотреть вопрос о том, каким образом мож-
но анализировать образование городских агломераций с помощью теории ЦМ.

 Классическая теория ЦМ предполагает наличие однородной бесконечной равнины,
не осложненной ни в орографическом, ни в гидрографическом отношении, равномерно
заселенной сельским населением и столь же равномерно обслуженной транспортом. Все
ресурсы на такой территории также должны быть распределены равномерно. Ясно, что
в подобной схеме нет места для возникновения городских агломераций, прежде всего
горнопромышленного типа, таких как Донбасс или Верхняя Силезия, носящих ярко
выраженный полицентрический характер, и конурбаций типа Москвы или Парижа. В
первом случае неравномерность расселения объяснить очень легко, ибо она выводится
из неравномерности распределения ископаемых ресурсов. Вероятно, существует воз-
можность применения теории ЦМ и для описания систем расселения районов и этого
типа. В данном случае можно идти путем преобразований, связанных с введением ани-
зотропности пространства. Однако эта анизотропность вызвана факторами, как бы вне-
шними по отношению к расселению, поэтому для нас представляет наибольший инте-
рес второй случай, когда агломерация вокруг национальной или региональной столицы
является продолжением сгущения всей сети городского расселения в весьма обширном
регионе.

Достоин самого пристального внимания вопрос о том, почему одни города-гиганты
имеют обширные агломерации, а другие их не имеют. Вряд ли тут можно установить
какую-либо зависимость от размеров города. Санкт-Петербург уступает по размерам
Москве всего в 2 раза, но его агломерация несопоставимо меньше московской. В то же
время Екатеринбург, уступающий Санкт-Петербургу в 3 раза, образовал вокруг себя весь-
ма крупную агломерацию. Но странным образом не имеет агломерации Минск, превос-
ходящий по размерам Екатеринбург и выполняющий к тому же обширные столичные
функции. Таких примеров можно привести много. Напрашивается гипотеза, что образо-
вание агломераций вокруг крупнейших городов не связано с какими-то локальными
причинами, а вытекает из свойств системы городского расселения. Если это так, то агло-
мерация по сути дела является наиболее ярким проявлением сгущения всей сети город-
ского расселения в весьма крупном регионе. Это рассуждение, разумеется, не относится
к горнопромышленным районам, о которых шла речь выше.
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Êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ÖÌ, ïðîñòðàíñòâåííûì âûðàæåíèåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èäåàëü-

íàÿ êðèñòàëëåðîâñêàÿ ðåøåòêà, âîîáùå íå äîïóñêàåò êàêèõ-ëèáî ñãóùåíèé íàñåëåíèÿ,

èáî ýòî ïðèâåäåò ê íåðàâíîìåðíîñòè ñàìîé ýòîé ðåøåòêè. Ýòî ïðèâåäåò òàêæå ê òîìó,

÷òî îêàæåòñÿ ïîñòàâëåííîé ïîä ñîìíåíèå êîððåêòíîñòü óðàâíåíèÿ Áåêêìàííà-Ïàððà,

âûâåäåííîãî èç ýòîé ðåøåòêè1  [10]. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ: â

ðàáîòàõ ïî òåîðèè ÖÌ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ðåàëüíàÿ òåððèòîðèÿ îòëè÷àåòñÿ îò èäåàëü-

íîãî ïðîñòðàíñòâà òåîðèè ïðèìåðíî òàê æå, êàê ðåàëüíûé ãàç – îò èäåàëüíîãî ãàçà, èëè

ðåàëüíàÿ æèäêîñòü – îò èäåàëüíîé æèäêîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî, ñîïîñòàâëåíèå ðåàëüíî-

ñòè ñ ïðåäñêàçàíèÿìè òåîðèè òðåáóåò ââåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ ïîïðàâîê. Îäíàêî ñàìè

ýòè ïîïðàâêè êàê áû ðàçðóøàþò àïïàðàò òåîðèè, èáî îí ïðèãîäåí òîëüêî äëÿ îïèñàíèÿ

ðàâíîìåðíûõ ñòðóêòóð. Ðàçóìååòñÿ, â ãðîìàäíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óäàåòñÿ íàéòè

âûõîä èç ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ ñ ïîìîùüþ çàêîíà áîëüøèõ ÷èñåë, êîãäà çàêîíîìåðíîñòü

ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà. Îäíàêî, êàê óêàçûâàë Þ.À. Øðåéäåð

(1928–1998), çàêîí, ïî÷òè âåðíûé äëÿ âñåõ îáúåêòîâ âåðåí äëÿ ïî÷òè âñåõ îáúåêòîâ.

Ñëåäóåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî «ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé» âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñâèäåòåëü-

ñòâóþò î ôóíäàìåíòàëüíûõ òðóäíîñòÿõ êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ.

Òàêèì îáðàçîì, âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî, êîòîðîå òåì íå ìåíåå íå ïîëó÷èëî îòðàæå-

íèÿ â èçâåñòíîé íàì ëèòåðàòóðå ïî òåîðèè ÖÌ, ñîñòîèò â òîì, ÷òî îáðàçîâàíèå êðóïíûõ

ãîðîäñêèõ àãëîìåðàöèé íàðóøàåò íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííûå ïðîïîðöèè â

ðàññòîÿíèÿõ ìåæäó ÖÌ, íî è ïðîïîðöèè â ñîîòíîøåíèÿõ ðàçìåðîâ ÖÌ ðàçëè÷íûõ óðîâ-

íåé èåðàðõèè. Ïðè÷åì, åñëè ïðîïîðöèè â ðàññòîÿíèÿõ ìåæäó ÖÌ ìîãóò áîëåå èìè ìå-

íåå ñîîòâåòñòâîâàòü ïðåäñêàçàíèÿì òåîðèè çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ñãóùåíèå ñåòè öåíòðàëüíûõ

ìåñò âáëèçè ãëàâíîãî öåíòðà êîìïåíñèðóåòñÿ åå ðàçðÿæåíèåì íà ïåðèôåðèè, òàê ÷òî

ñðåäíèå çíà÷åíèÿ äëÿ ñèñòåìû â öåëîì áóäóò áëèçêèìè ê ñëó÷àþ ðåãóëÿðíîé ðåøåòêè,

òî ñ ñîîòíîøåíèÿìè ðàçìåðîâ ÖÌ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ñìåæíûì óðîâíÿì èåðàðõèè, ýòî-

ãî ïðîèçîéòè íå ìîæåò (åñëè íå ñ÷èòàòü ñëó÷àéíûõ ñîâïàäåíèé). Äåëî â òîì, ÷òî âåñüìà

ñóùåñòâåííûå íàðóøåíèÿ ðåãóëÿðíîñòè êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêè ëèøàþò ñìûñëà

óðàâíåíèå Áåêêìàííà-Ïàððà.

 Îäèí èç ïîñòóëàòîâ òåîðèè ÖÌ – ýòî ïîñòóëàò î ïîñòîÿíñòâå k – äîëè ÖÌ â íàñåëå-

íèè îáñëóæèâàåìîé èì çîíû äëÿ âñåõ óðîâíåé êðèñòàëëåðîâñêîé èåðàðõèè. Â óñëîâèÿõ

ðåçêèõ äåôîðìàöèé êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêè çíà÷åíèå k íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ ïîñòî-

ÿííûì íå òîëüêî äëÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè, íî äàæå è äëÿ ÖÌ, ïðèíàäëåæàùèõ

ê îäíîìó óðîâíþ. Ñîîòâåòñòâåííî, ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì ïðèìåíåíèå óðàâíåíèÿ

Áåêêìàííà-Ïàððà, îïèñûâàþùåãî ñîîòíîøåíèå ðàçìåðîâ öåíòðàëüíûõ ìåñò ñìåæíûõ

óðîâíåé èåðàðõèè. Òàêèì îáðàçîì, íåðàâíîìåðíîñòü ñåòè ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ, ïðè-

âîäÿùàÿ ê îáðàçîâàíèþ êðóïíûõ ãîðîäñêèõ àãëîìåðàöèÿ, – ýòî êàê áû äðóãàÿ îáëàñòü

ðåàëüíîñòè, òðåáóþùàÿ äëÿ ñâîåãî îïèñàíèÿ âíåñåíèÿ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â àï-

1 Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ðàçìåðàìè ÖÌ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ñìåæíûì óðîâíÿì èåðàðõèè, îïèñûâà-

åòñÿ óðàâíåíèåì, âûâåäåííûì â 1958 ã. Ì. Áåêêìàííîì è óòî÷íåííûì â 1969 ã. Äæ. Ïàððîì. Îíî

èìååò âèä:

Pm/ Ðm+1 = (K–k)/(1–k)

ãäå Ðm – ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ÖÌ óðîâíÿ èåðàðõèè m; Pm+1 – òî æå äëÿ ñëåäóþùåãî, íèæåëåæà-

ùåãî óðîâíÿ m+1 (óðîâíè íóìåðóþòñÿ ñâåðõó); Ê – èçáðàííûé âàðèàíò êðèñòàëëåðîâñêîé èåðàð-

õèè (3; 4 èëè 7 â êëàññè÷åñêîé òåîðèè) è k – äîëÿ ÖÌ â íàñåëåíèè îáñëóæèâàåìîé èì çîíû.
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ïàðàò êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ. Âåäü, ðàññòàâøèñü ñ ðåãóëÿðíîñòüþ ñåòè ãîðîäîâ, ìû

âûíóæäåíû ðàññòàòüñÿ è ñ óðàâíåíèåì Áåêêìàííà-Ïàððà.

Åùå îäèí ôåíîìåí, êîòîðûé íå ìîæåò áûòü îïèñàí ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîé

òåîðèè ÖÌ – ýòî âûïàäåíèå â ñèñòåìå ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ ãîðîäîâ, êîòîðûå äîëæíû

áûëè áû ñîñòàâèòü âòîðîé ïî âåëè÷èíå óðîâåíü èåðàðõèè. Ýòî ÿâëåíèå ìîæåò ñîï-

ðîâîæäàòüñÿ âîçíèêíîâåíèåì ñèëüíîãî ñãóùåíèÿ ñåòè ÖÌ âîêðóã ãëàâíîãî öåíòðà, íî

ìîæåò è íå ñîïðîâîæäàòüñÿ èì. Äàæå, èñõîäÿ èç ñàìûõ îáùèõ òåîðåòè÷åñêèõ ñîîáðàæå-

íèé, âïîëíå ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü ãîðîäà

âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè òàêæå è â òîì ñëó÷àå, êîãäà õàðàêòåð ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ

äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíûé è íèêàêîãî ñóùåñòâåííîãî ñãóùåíèÿ ñåòè ãîðîäîâ âîêðóã ãëàâ-

íîãî öåíòðà íå íàáëþäàåòñÿ. Òàêîå ïðåäïîëîæåíèå âîçíèêàåò ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî,

åñëè ìû íå ïðèíèìàåì â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîãî óñëîâèÿ, ÷òî ôóíêöèè îòñóòñòâóþùèõ

ãîðîäîâ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè ïðèíèìàåò íà ñåáÿ ãëàâíûé öåíòð.

Ôåíîìåí âûïàäåíèÿ ãîðîäîâ âòîðîãî ïî âåëè÷èíå óðîâíÿ èåðàðõèè – èñêëþ÷èòåëü-

íî èíòåðåñíîå è ìàëî èññëåäîâàííîå ÿâëåíèå. Ìû ðàññìàòðèâàåì åãî ëèøü â îäíîì

àñïåêòå – â àñïåêòå ñâÿçè ñî ñãóùåíèÿìè è ðàçðåæåíèÿìè ñåòè ãîðîäîâ. Îäíàêî ýòî,

âåðîÿòíî, íå ñàìûé ãëàâíûé àñïåêò, èáî, êàê óæå áûëî îòìå÷åíî, îòñóòñòâèå ãîðîäîâ

âòîðîãî óðîâíÿ íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî ïðèâîäèòü ê ñèëüíîé êîíöåíòðàöèè â ñèñòåìàõ

ðàññåëåíèÿ âáëèçè ãëàâíîãî öåíòðà. Ìåæäó òåì ñòîëü ñèëüíûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå

ðàññåëåíèÿ íå ìîãóò íå îòðàæàòüñÿ íà ìîðôîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ñèñòåì ðàññåëåíèÿ.

Âûÿâèòü òå èçìåíåíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ðàññåëåíèÿ, êîòîðûå íåèçáåæíî äîë-

æíû âûçûâàòüñÿ âûïàäåíèåì ãîðîäîâ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ -

çàäà÷à äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé. Äëÿ íàñ æå ñåé÷àñ âàæíî óñòàíîâèòü, ÷òî îòñóòñòâèå

ãîðîäîâ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè äåëàåò íåâîçìîæíûì â îáùåì ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå

óðàâíåíèÿ Áåêêìàííà-Ïàððà, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ÖÌ. Ýòî

çàñòàâèëî íàñ îáðàòèòüñÿ ê ðàçðàáîòêå ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè öåíòðàëüíûõ ìåñò [8].

Ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ìåæäó óðîâíÿìè êðèñòàëëåðîâñêîé èåðàðõèè, îòëè÷íîå îò

ïðåäñêàçàíèé óðàâíåíèÿ Áåêêìàííà-Ïàððà, ïðîñòî íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êëàññè-

÷åñêîé òåîðèåé. Ïîýòîìó ïîñëåäíÿÿ íå â ñîñòîÿíèè ó÷èòûâàòü âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðî-

ñòðàíñòâåííûì ñòðîåíèåì ñèñòåìû ÖÌ è õàðàêòåðîì ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæäó

ðàçëè÷íûìè èåðàðõè÷åñêèìè óðîâíÿìè ýòîé ñèñòåìû. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü êëàññè-

÷åñêîé òåîðèè ÖÌ ïðåäëàãàåìàÿ íàìè ðåëÿòèâèñòñêàÿ òåîðèÿ ÖÌ îðèåíòèðîâàíà èìåí-

íî íà âûÿâëåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðîñòðàíñòâåííûì ñòðîåíèåì ñèñòåìû ÖÌ è ðàñ-

ïðåäåëåíèåì íàñåëåíèÿ ìåæäó óðîâíÿìè êðèñòàëëåðîâñêîé èåðàðõèè.

 Îòìåòèì, ÷òî ìåæäó êëàññè÷åñêîé è ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèåé ÖÌ íåò ÷åòêîé ãðàíè-

öû, à åñòü çíà÷èòåëüíàÿ îáëàñòü âçàèìíîãî ïåðåêðûòèÿ. Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ðåëÿòè-

âèñòñêèå ýôôåêòû ïðîÿâëÿþòñÿ â ñëó÷àå âûïàäåíèÿ â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ ãîðîäîâ, êî-

òîðûå äîëæíû áûëè áû îáðàçîâàòü âòîðîé ïî âåëè÷èíå óðîâåíü èåðàðõèè. Íå ñëèøêîì

ñèëüíûå ñãóùåíèÿ ñåòè ãîðîäîâ âîêðóã ãëàâíîãî öåíòðà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê óìå-

ðåííûå èõ ïðîÿâëåíèÿ. Íàêîíåö, áîëåå èëè ìåíåå ðàâíîìåðíàÿ ñåòü ãîðîäñêîãî ðàññåëå-

íèÿ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îáëàñòü ïðèëîæåíèÿ ïî ñóòè äåëà êëàññè÷åñêîé òåîðèè

ÖÌ, òàê ñêàçàòü, ñ ðåëÿòèâèñòñêèìè ïîïðàâêàìè. Ýòîò âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí íèæå,

ñåé÷àñ òîëüêî îòìåòèì, ÷òî ïðè ýòîì âñå ðàâíî èñïîëüçóåòñÿ àïïàðàò ðåëÿòèâèñòñêîé

òåîðèè ÖÌ, ò.å. êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ êàê áû ïåðåèçëàãàåòñÿ íà ÿçûêå ðåëÿòèâèñòñêîé.
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Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ïîíÿòèé ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè ÖÌ ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå èçîñ-

òàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. Èìåííî îíî ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ôóíêöèîíàëüíóþ çàâèñè-

ìîñòü ìåæäó õàðàêòåðîì ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ è

ðàñïðåäåëåíèåì íàñåëåíèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè èåðàðõè÷åñêèìè óðîâíÿìè. Óðîâíè èåðàð-

õèè ÖÌ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òÿæåëûå è ëåãêèå, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, èìåþò ëè îíè

íàñåëåíèå âûøå òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííîãî èëè íèæå. Óñòîé÷èâîñòü æå ïðîñòðàí-

ñòâåííîé ñòðóêòóðû òðåáóåò, ÷òîáû ðàçëè÷íûå îòêëîíåíèÿ êîìïåíñèðîâàëè äðóã äðóãà.

Ïîýòîìó â ñèñòåìå ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ, â êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò âñå óðîâíè èåðàð-

õèè, òÿæåëûå è ëåãêèå óðîâíè ÷åðåäóþòñÿ. Êàê ïðàâèëî, òÿæåëûìè ÿâëÿþòñÿ íå÷åòíûå

óðîâíè (íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî – ãëàâíîãî öåíòðà), à ëåãêèìè – ÷åòíûå. ×åðåäîâàíèå òÿæå-

ëûõ è ëåãêèõ óðîâíåé, ïðèâîäÿùåå ê óñòàíîâëåíèþ èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, êàê

óæå îòìå÷àëîñü, ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ñâÿçü ìåæäó ïðîñòðàíñòâåííûìè è íå-

ïðîñòðàíñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñèñòåì ðàññåëåíèÿ. Ñâÿçü ýòà âûðàæàåòñÿ â òîì,

÷òî ëåãêèå óðîâíè ñäâèãàþòñÿ ê ãëàâíîìó öåíòðó, òÿæåëûå – ê ïåðèôåðèè.

Ïîïðîáóåì òåïåðü èçëîæèòü ïðåäñòàâëåíèÿ îá èçîñòàòè÷åñêîì ðàâíîâåñèè áîëåå

ñòðîãî. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñðàâíèâàòü ðåàëüíóþ ñåòü ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ

åå ðåãóëÿðíîñòè ñ èäåàëüíîé êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêîé ââåäåì ïîíÿòèå ýìïèðè÷åñêî-

ãî ðàäèóñà äëÿ óðîâíÿ èåðàðõèè n è îáîçíà÷èì åãî Re
n. Åñëè â èäåàëüíîé êðèñòàëëåðîâ-

ñêîé ðåøåòêå ïðîâåñòè ïðÿìûå èç ãëàâíîãî öåíòðà ÷åðåç âñå îñòàëüíûå ÖÌ äî ãðàíèö

øåñòèóãîëüíèêà – çîíû ãëàâíîãî öåíòðà è âûðàçèòü ðàññòîÿíèå â äîëÿõ îòðåçêà ýòîé

ïðÿìîé (îò ãëàâíîãî öåíòðà äî ãðàíèöû çîíû), à çàòåì âû÷èñëèòü ñðåäíèå ðàññòîÿíèÿ

äëÿ êàæäîãî óðîâíÿ èåðàðõèè, òî ïîëó÷àòñÿ ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: 1,0 – äëÿ âòîðîãî óðîâ-

íÿ; 0,625 – äëÿ òðåòüåãî; 0,672 – äëÿ ÷åòâåðòîãî è 0,666 – äëÿ ïÿòîãî (ïðè Ê=4).

Çàòåì àíàëîãè÷íàÿ ïðîöåäóðà ïðèìåíÿåòñÿ ê ñèñòåìå ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ ñ ó÷å-

òîì òîãî, ÷òî ãîðîäà áûëè ïðåäâàðèòåëüíî ðàñïðåäåëåíû ïî óðîâíÿì êðèñòàëëåðîâñêîé

èåðàðõèè â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëåííîñòè èõ íàñåëåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå ïðîâîäÿòñÿ

ïðÿìûå îò ãëàâíîãî öåíòðà äî ãðàíèö òåððèòîðèè, îõâàòûâàåìîé äàííîé ñèñòåìîé ðàñ-

ñåëåíèÿ, è âû÷èñëÿþòñÿ ñðåäíèå ðàññòîÿíèÿ (â äîëÿõ åäèíèöû) îò ãëàâíîãî öåíòðà äî

ÖÌ âñåõ óðîâíåé èåðàðõèè – äëÿ êàæäîãî óðîâíÿ â îòäåëüíîñòè. Ýòà ïîñëåäíÿÿ âåëè÷è-

íà äåëèòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü äëÿ äàííîãî óðîâíÿ èåðàðõèè â èäåàëüíîé

êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêå â ðåçóëüòàòå ÷åãî è ïîëó÷àåòñÿ ïîêàçàòåëü Re
n. Åñëè ÖÌ óðîâíÿ

èåðàðõèè n ñãóùàþòñÿ âáëèçè ãëàâíîãî öåíòðà, Re
n < l, åñëè îíè, íàîáîðîò, ñäâèíóòû ê

ïåðèôåðèè – Re
n >l.

Ïîäîéäåì òåïåðü ê ïðåäñòàâëåíèÿì îá èçîñòàòè÷åñêîì ðàâíîâåñèè ñ íåñêîëüêî èíîé

ñòîðîíû. Åñëè ëåãêèå óðîâíè èìåþò òåíäåíöèþ ñãóùåíèÿ âîêðóã ãëàâíîãî öåíòðà, à

òÿæåëûå – ñäâèãàòüñÿ ê ïåðèôåðèè, òî òåîðåòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà ñãóùåíèÿ – òåîðåòè÷åñ-

êèé ðàäèóñ (Rt
n) – äîëæåí èìåòü ñëåäóþùèé âèä: Rt

n = Ðe
n

 
/ Ðt

n, ãäå Ðe
n – ðåàëüíàÿ (ýìïè-

ðè÷åñêàÿ) ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ âñåõ ÖÌ äàííîãî óðîâíÿ èåðàðõèè, Ðt
n – òåîðåòè÷åñ-

êè ïðåäñêàçàííàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ýòîãî óðîâíÿ. Äëÿ ñèñòåì ãîðîäîâ, â êîòîðûõ

íàëè÷åñòâóþò âñå óðîâíè èåðàðõèè, à ýôôåêòû ñãóùåíèÿ âûðàæåíû íå ñëèøêîì ñèëüíî

(ò.å. ñåòü îòíîñèòåëüíî ðåãóëÿðíà), ïðåäñêàçàíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðàçëè÷íûõ

óðîâíåé èåðàðõèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ óðàâíåíèÿ Áåêêìàííà-Ïàððà ïóòåì ïåðå-

ðàñïðåäåëåíèÿ âñåãî ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñêàçàííûìè ïðîïîð-

öèÿìè ïðè ýìïèðè÷åñêè îïðåäåëåííûõ çíà÷åíèÿõ Ê è k äëÿ äàííîé ñèñòåìû ðàññåëå-

íèÿ. Âîïðîñ î òîì, êàê òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçûâàåòñÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàçëè÷-
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íûõ óðîâíåé èåðàðõèè ïðè äîñòàòî÷íî ñèëüíîì ïðîÿâëåíèè ðåëÿòèâèñòñêèõ ýôôåêòîâ,

áóäåò ðàññìîòðåí íèæå.

Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ êàæäîé îïðåäåëåííîé ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé

òåîðåòè÷åñêîãî ðàäèóñà äëÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè áóäóò îáíàðóæèâàòü òó æå

çàêîíîìåðíîñòü, ÷òî è èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé ýìïèðè÷åñêîãî ðàäèóñà, íî ñ ñóùåñòâåííî

áîëüøèì ðàçìàõîì êîëåáàíèé. Îáúÿñíèòü ýòî ÿâëåíèå íå ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîãî òðóäà.

Âû÷èñëÿÿ Rt
n, ìû íå ðàññìàòðèâàåì âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó óðîâíÿìè. Ìåæäó òåì òàêîå

âçàèìîäåéñòâèå â äåéñòâèòåëüíîñòè, áåçóñëîâíî, èìååò ìåñòî. Ïîñêîëüêó íå÷åòíûå óðîâ-

íè, êàê ïðàâèëî, òÿæåëûå, à ÷åòíûå – ëåãêèå, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä âëèÿíèåì

ëåãêîãî âòîðîãî óðîâíÿ òÿæåëûé òðåòèé óðîâåíü íå òàê ñèëüíî áóäåò ñäâèíóò ê ïåðèôå-

ðèè, à ïîä âëèÿíèåì òÿæåëîãî òðåòüåãî óðîâíÿ ëåãêèé ÷åòâåðòûé íå òàê ñèëüíî áóäåò

ñäâèíóò ê öåíòðó.

Çäåñü ìîæíî ãîâîðèòü î ñâîåîáðàçíîé âÿçêîñòè ïðè óñòàíîâëåíèè èçîñòàòè÷åñêîãî

ðàâíîâåñèÿ â ñèñòåìàõ öåíòðàëüíûõ ìåñò. Ýòà âÿçêîñòü äåëàåò êîëåáàíèÿ çíà÷åíèé Re
n

äëÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè ñóùåñòâåííî ìåíüøèìè, ÷åì êîëåáàíèÿ çíà÷åíèé Rt
n

– îäíàêî íà ðåçóëüòàò äëÿ ñèñòåìû öåíòðàëüíûõ ìåñò â öåëîì, êàê ïî Re
n, òàê è ïî Rt

n ýòî

âëèÿòü íå äîëæíî. Ýòî ïðîèñõîäèò èìåííî ïîòîìó, ÷òî ñàìî ïîíÿòèå èçîñòàòè÷åñêîãî

ðàâíîâåñèÿ ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå êîìïåíñàöèîííûõ ýôôåêòîâ – êàê â óñëîâèÿõ ïðîÿâ-

ëåíèÿ âÿçêîñòè, òàê è â óñëîâèÿõ åå îòñóòñòâèÿ. Ñóììà êàê Re
n, òàê è Rt

n äëÿ ñèñòåìû

ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ â öåëîì äîëæíà áûòü ðàâíà ÷èñëó óðîâíåé èåðàðõèè â ýòîé ñèñ-

òåìå, óìåíüøåííîìó íà åäèíèöó (ïîñêîëüêó ïåðâûé óðîâåíü ïðåäñòàâëåí åäèíñòâåí-

íûì ÖÌ è íè Re, íè Rt äëÿ íåãî îïðåäåëèòü, åñòåñòâåííî, íåëüçÿ).

Ðàññìîòðèì òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê Σ(Rt

n
 /Re

n
), ò.å. ñóììà îòíîøåíèé òåîðåòè÷åñêèõ

ðàäèóñîâ ê ýìïèðè÷åñêèì äëÿ âñåõ óðîâíåé èåðàðõèè2. Â óñëîâèÿõ ïîëíîñòüþ êîìïåí-

ñèðóþùèõ èçîñòàòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ (ïîëíîãî ðàâíîâåñèÿ ìåæäó òÿæåëûìè è ëåãêèìè

óðîâíÿìè)

Σ( Rt
n
 /Re

n) = m – 1,

ãäå m – ÷èñëî èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíåé â ñèñòåìå öåíòðàëüíûõ ìåñò. Ñîîòâåòñòâèå æå

èçîñòàòè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ è åñòü ïîêàçàòåëü óñòîé÷èâîñòè ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóê-

òóðû ñèñòåì ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ.

Òåïåðü ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà ðåëÿòèâèñòñêèå ýôôåêòû â ñèñòåìå ÖÌ ïðîÿâëÿ-

þòñÿ ñ äîñòàòî÷íîé ñèëîé, ÷òîáû ñäåëàòü íåîáîñíîâàííûì ïðèìåíåíèå óðàâíåíèÿ Áåê-

êìàííà-Ïàððà, âûòåêàþùåãî èç êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ. Íàèáîëåå ÿðêèì ïðîÿâëåíè-

åì ðåëÿòèâèñòñêèõ ýôôåêòîâ, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé âûïàäåíèÿ ÖÌ âòî-

ðîãî ïî âåëè÷èíå óðîâíÿ èåðàðõèè. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðèâåäåííîå âûøå óðàâíåíèå ïðè

ýòîì ïðèîáðåòàåò âèä:

Σ( Rt
n /Re

n) = m – 2,

2 Âîçíèêàåò âîïðîñ, ïî÷åìó çäåñü òåîðåòè÷åñêèå âåëè÷èíû ïðèâîäÿòñÿ ê ýìïèðè÷åñêèì, â òî âðå-

ìÿ êàê â äðóãèõ ñëó÷àÿõ äåëàëîñü íàîáîðîò. Ìåæäó òåì åäèíûé ïðèíöèï áûë ñîõðàíåí, èáî âî

âñåõ ñëó÷àÿõ, âêëþ÷àÿ äàííûé, áîëåå äèíàìè÷íûé ïîêàçàòåëü áðàëñÿ â îòíîøåíèè ê áîëåå óñòîé-

÷èâîìó. Rtn çàâèñèò òîëüêî îò ëþäíîñòè öåíòðàëüíûõ ìåñò, êîòîðàÿ ìîæåò ìåíÿòüñÿ î÷åíü áûñòðî,

Rån – åùå è îò êîíôèãóðàöèè ñåòè ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî áîëåå êîíñåðâàòèâ-

íà.
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В более обобщенной формулировке его можно записать так:

Σ( Rt
n /Re

n) = m – 1 – с,

где с – число отсутствующих уровней иерархии. Такая оговорка необходима потому,
что теоретически возможны системы ЦМ, в которых отсутствуют не только второй, но и
третий, или даже четвертый уровни иерархии. О существовании таких систем в эмпири-
ческой реальности нам ничего не известно. Главное же изменение состоит в том, что
совершенно иначе определяется значение Rt

n. Напомним, что Rt
n=Pe

n/Pt
n

n
, где Pe

n – ре-
альная численность населения уровня иерархии n, a Pt

n – теоретически предсказанная
численность населения. Поскольку определить Pt

n с помощью уравнения Беккманна-
Парра невозможно, необходимо ввести релятивистский принцип определения Pt

n. Он
состоит в том, что численность населения центральных мест, принадлежащих к смеж-
ным уровням иерархии, соотносится не в пропорции, предсказанной уравнением
Беккманна-Парра, а в пропорции, равной К. Выдвижение именно такого принципа оп-
ределения Pt

n обусловлено тем, что в уравнении Беккманна-Парра присутствуют только
две переменные: К (избранный вариант кристаллеровской иерархии) и k (доля цент-
рального места в населении обслуживаемой им зоны). Если k=0, то значение уравнения
обращается в К.

Более вероятен случай, когда k стремится к единице. Тогда уравнение Беккманна-
Парра теряет смысл, поскольку деление на ноль невозможно. Соответственно и сам по-
казатель k теряет смысл. Поэтому используется лишь тот показатель, который может
сохранять смысл и при весьма значительных деформациях идеальной кристаллеровс-
кой решетки, а именно К. При использовании релятивистского принципа определения
Pt

n теоретически предсказанная численность населения всех уровней иерархии, кроме
первого, будет одинаковой. Население же главного центра будет на треть больше, чем
население любого из остальных уровней при К=4 и на половину больше при К=3.

Соотношение старой теории и новой – один из аспектов интенсивно исследуемой
методологической проблемы. Своего рода осью этой проблемы является принцип соот-
ветствия. «Ставшая классический формулировка принципа соответствия, предложен-
ная И.В.Кузнецовым, позволяет выделить в ней две основные части. В первой части
говорится, что “теории, справедливость которых была экспериментально установлена
для определенной группы явлений, с появлением новых теорий не отбрасываются, но
сохраняют свое значение для прежней области явлений как предельная форма и част-
ный случай новых теорий”... Во второй части раскрывается конкретная форма связи
между новой теорией и ее предшественницей: “Математический аппарат новой теории,
содержащий некоторый характеристический параметр, значения которого различны в
старой и новой области явлений, при надлежащем значении характеристического пара-
метра переходит в математический аппарат старой теории”. Это положение является в
ряде отношений значительно менее общим, чем первое. Кромe того, оно применимо
только к тем естественнонаучным теориям, которые обладают достаточно развитым мате-
матическим аппаратом и не просто достаточно развитым, но таким, в котором может быть
корректно определено понятие близости по некоторому параметру» [4, с.118–119].

Далее указывается, что «в формулировке Кузнецова содержатся по сути дела два
принципа – фундаментальный гносеологический принцип естествознания, утверждаю-
щий существование закономерной связи между теориями, который можно назвать об-
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ùèì ïðèíöèïîì ñîîòâåòñòâèÿ, è êîíêðåòèçàöèÿ ýòîãî ïðèíöèïà, êîòîðóþ áûëî áû âïîë-

íå óìåñòíî íàçâàòü ÷àñòíûì ïðèíöèïîì ñîîòâåòñòâèÿ. Ýòà òåðìèíîëîãèÿ, õîòÿ è íå ÿâ-

ëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòîé, õîðîøî îòðàæàåò ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ â èñ-

ñëåäîâàíèÿõ, àíàëèçèðóþùèõ ïðîáëåìó ïðååìñòâåííîñòè òåîðèé» (òàì æå, ñ.119).

Ðàññìîòðèì ñîîòíîøåíèå ðåëÿòèâèñòñêîé è êëàññè÷åñêîé òåîðèé ÖÌ â àñïåêòå ÷àñ-

òíîãî ïðèíöèïà ñîîòâåòñòâèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî õàðàêòåðèñòè÷åñêèì ïàðàìåòðîì, ñâÿçû-

âàþùèì êëàññè÷åñêóþ è ðåëÿòèâèñòñêóþ òåîðèè, ÿâëÿåòñÿ óðàâíåíèå Áåêêìàííà-Ïàð-

ðà. Ïðè k→0 åãî çíà÷åíèå ñòðåìèòñÿ ê Ê. Ðàçóìååòñÿ, äåëî íå â òîì, ÷òî k →0, à â òîì,

÷òî â ñëó÷àå ñèëüíîãî ïðîÿâëåíèÿ ðåëÿòèâèñòñêèõ ýôôåêòîâ îíî âîîáùå òåðÿåò ñìûñë,

íî íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî èìåííî ýòîò ïàðàìåòð ïåðåâîäèò àïïàðàò êëàññè÷åñêîé òåî-

ðèè â àïïàðàò ðåëÿòèâèñòñêîé.

Åùå îäíèì âàæíûì ôàêòîðîì, îáåñïå÷èâàþùèì ñîîòâåòñòâèå ìåæäó êëàññè÷åñêîé

è ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèÿìè, ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñâîåãî ðîäà ïåðåõîäíîé îáëàñòè - îáëàñ-

òè óìåðåííîãî ïðîÿâëåíèå ðåëÿòèâèñòñêèõ ýôôåêòîâ, î êîòîðîé óæå øëà ðå÷ü. Ðåëÿòè-

âèñòñêèå ýôôåêòû âõîäÿò â êëàññè÷åñêóþ òåîðèþ êàê áû ïîñòåïåííî: ñóùåñòâóþò äâà

ïîëþñà – èäåàëüíàÿ êðèñòàëëåðîâñêàÿ ðåøåòêà, îïèñûâàåìàÿ êëàññè÷åñêîé òåîðèåé, è

ñèñòåìà ÖÌ, â êîòîðîé îòñóòñòâóåò âòîðîé óðîâåíü èåðàðõèè. Ýòà ïîñëåäíÿÿ ñîâåðøåí-

íî íåïîäâëàñòíà êëàññè÷åñêîé òåîðèè êàê òàêîâîé è îïèñûâàåòñÿ òîëüêî ðåëÿòèâèñòñ-

êîé. Ìåæäó ýòèìè ïîëþñàìè ðàñïîëàãàåòñÿ îáøèðíîå «ïðîñòðàíñòâî», ê êîòîðîìó è

ïðèíàäëåæèò ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñóùåñòâîâàâøèõ è ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì ãî-

ðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî êðèñòàëëåðîâñêàÿ ðåøåòêà ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ â ñêîëü-

êî-íèáóäü áëèçêîì ê èäåàëüíîìó âèäå ëèøü â ðåä÷àéøåì ñëó÷àå. Ýòî îòíîñèòñÿ äàæå ê

ñèñòåìå ÖÌ Þæíîé Ãåðìàíèè. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èëëþñòðàöèÿ â êëàññè÷åñêîé êíèãå

Â.Êðèñòàëëåðà íåäâóñìûñëåííî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òîëüêî íàëè÷èå «ïðåäâçÿòîé

èäåè» ïîçâîëèëî åå àâòîðó óâèäåòü íà êàðòå íå÷òî ïîäîáíîå ïðàâèëüíîé ãåêñàãîíàëüíîé

ðåøåòêå. Â ýòîì îáñòîÿòåëüñòâå íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî: êâàçèòåîðåòè÷åñêàÿ êîíöåï-

öèÿ ïîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ðåçóëüòàòû îïûòà èçëàãàþòñÿ íà ÿçûêå òåîðèè [3].

Óæå ñàìà àíèçîòðîïíîñòü òåððèòîðèè, ðàâíî êàê è èììàíåíòíûå ïðè÷èíû, ïîðîæäà-

þùèå äåôîðìàöèþ êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêè, âûçûâàþò êàê èñêàæåíèÿ ïðàâèëüíîé

ãåêñàãîíàëüíîé ðåøåòêè, òàê è îòêëîíåíèÿ ëþäíîñòè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè îò

òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííîé. Ñòðåìëåíèå ñèñòåìû ê íàèáîëåå óñòîé÷èâîìó ñîñòîÿíèþ,

îòâå÷àþùåìó èçîñòàòè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ, ïîðîæäàåò ðàçëè÷íûå êîìïåíñàöèîííûå

ýôôåêòû, èãðàþùèå îïðåäåëåííóþ «ðåëÿòèâèçèðóþøóþ» ðîëü. Ýòà «ðåëÿòèâèçàöèÿ»

íåîáõîäèìà ïîòîìó, ÷òî êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñ åå æåñòêî çàêðåïëåííîé ÷èñëåííîñòüþ

íàñåëåíèÿ ÖÌ è ñòîëü æå æåñòêîé ãåîìåòðè÷åñêîé ñòðóêòóðîé âîîáùå íå ìîæåò ïðåä-

ïîëàãàòü êàêóþ-ëèáî âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó ïðîñòðàíñòâåííûìè è íåïðîñòðàíñòâåí-

íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Íàêîíåö, ñàìî ñîñòîÿíèå èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, âûðàæàåìîå óðàâíåíèåì

Σ( Rt
n /Re

n) = m – 1 – ñ,

òàêæå ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì ïàðàìåòðîì, îáåñïå÷èâàþùèì ñîîòâåòñòâèå êëàññè÷åñ-

êîé è ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè, èáî, åñëè èçîñòàòè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì,

òî ïðèâåäåííîå ðàâåíñòâî âûïîëíÿåòñÿ êàê äëÿ ñèñòåìû ãîðîäîâ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-

ñòâóþùåé èäåàëüíîé êðèñòàëëåðîâñêîé ðåøåòêå (åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òàêîâàÿ
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существует), так и для системы, в которой отсутствует второй уровень иерархии и на-
блюдается очень сильное сгущение сети городов вблизи главного центра.

В чем нет соответствия между классической и релятивистской теориями ЦМ, так это
в возможности наглядного представления результатов. Дело в том, что релятивистская
теория, в отличие от классической, оперирует только средними величинами, которые
недоступны для непосредственного наблюдения. Это не создает никаких особых труд-
ностей в исследовании – показатели устойчивости и равновесия неизбежно являются
производными и потому должны носить достаточно абстрактный характер, но осложня-
ет восприятие результатов.

В наиболее общем виде содержание этой части статьи сводится к трем основным по-
ложениям. Первое состоит в том, что существует функциональная зависимость между
пространственной структурой системы ЦМ и распределением населения по уровням кри-
сталлеровской иерархии, причем при разных значениях параметров, выражающих эту за-
висимость, с большей или меньшей силой проявляются эффекты, не поддающиеся описа-
нию с помощью классической теории ЦМ. В соответствии со вторым выводом релятиви-
стская теория ЦМ предоставляет необходимый концептуальный и формальный аппарат
для описания этой зависимости, в том числе и в таких «экстремальных» ситуациях, как в
случае необычайно сильного сгущения сети городов вблизи главного центра и (или) выпа-
дения городов, которые должны были бы образовать второй по величине уровень иерар-
хии. Третий вывод заключается в том, что даже в условиях более или менее значительно-
го проявления релятивистских эффектов в системах городского расселения при наличии
необходимых условий должно устанавливаться состояние изостатического равновесия,
причем степень близости к этому состоянию можно интерпретировать как меру устойчи-
вости пространственной структуры систем городского расселения.

На последнем положении следует остановиться несколько более подробно. При этом
структура понимается нами по Н.Ф. Овчинникову, как инвариантный аспект системы
[2]. Правда, очень часто встречается в географии понимание пространственной струк-
туры как пространственного порядка в наиболее существенных его чертах. Такое пред-
ставление столь распространено и так глубоко укоренилось в умах географов (во всяком
случае, социальных), что не могло не отразиться и в этой работе. Тем не менее, по смыс-
лу всегда легко различать пространственную структуру как инвариант пространствен-
ной организации и пространственную структуру как рисунок расселения.

Если же понимать структуру как инвариантный аспект системы, то приведенное выше
уравнение, описывающее состояние изостатического равновесия, с очевидностью явля-
ется таким инвариантом. Оно отражает фундаментальные свойства системы городского
расселения, которые могут оставаться неизменными при самых радикальных преобра-
зованиях ее пространственного порядка. Именно эта фундаментальность, неподвержен-
ность зачастую очень сильным воздействиям, позволяет считать состояние полного изо-
статического равновесия наиболее устойчивым состоянием системы. Соответственно,
близость к этому состоянию является естественной мерой устойчивости.

«Классическая» устойчивость: пример Эстонии

Ранее нами было введено представление о том, что системы городского расселения
сначала формируются как некая целостность – в этот период улучшается их соответствие
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ïðåäñêàçàíèÿì ïðàâèëà Çèïôà, çàòåì ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå ÷åòêîé èåðàðõè÷åñêîé

ñòðóêòóðû – â ýòîò ïåðèîä óëó÷øàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ïðåäñêàçàíèÿì òåîðèè ÖÌ è óõóäøà-

åòñÿ ñîîòâåòñòâèå ïðåäñêàçàíèÿì ïðàâèëà Çèïôà. Ïîäîáíî òîìó, êàê âåùåñòâà ñ òå÷åíèåì

âðåìåíè ïåðåõîäÿò èç àìîðôíîãî ñîñòîÿíèÿ â êðèñòàëëè÷åñêîå, ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ òàê-

æå ïåðåõîäÿò èç êâàçèàìîðôíîãî ñîñòîÿíèÿ, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ñîîòâåòñòâèåì ïðåäñêà-

çàíèÿì ïðàâèëà Çèïôà, â êâàçèêðèñòàëëè÷åñêîå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ñîîòâåòñòâèåì ïðåä-

ñêàçàíèÿì òåîðèè öåíòðàëüíûõ ìåñò. Ïî àíàëîãèè ñ ïðîöåññîì êðèñòàëëèçàöèè ýòîò ïðî-

öåññ íàçâàí ïðîöåññîì êðèñòàëëåðèçàöèè ñèñòåì ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ.

Ñèñòåìà ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ Ýñòîíèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñòàðûõ è ñàìûõ

ðàçâèòûõ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ. Åå ôîðìèðîâàíèå â íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ

÷åðòàõ çàâåðøèëîñü â 30-å ãã. XX â., à â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä âîçíèêëî ñîâñåì íåìíîãî

íîâûõ ãîðîäîâ. Òàëëèí, ïî êðàéíåé ìåðå äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè, íå áûë ñòîëü

êðóïíûì ïîðòîì, ÷òîáû ñòàòü «ñëèøêîì áîëüøèì» äëÿ Ýñòîíèè, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñ

Ðèãîé â ñîñåäíåé Ëàòâèè, òàêæå îáëàäàþùåé î÷åíü ñòàðîé è ðàçâèòîé ñèñòåìîé ãîðîäñ-

êîãî ðàññåëåíèÿ. Íåò â Ýñòîíèè è èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ âòîðîé ñòîëèöû êàê â Ëèò-

âå. Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ÖÌ Ýñòîíèè ïðàêòè÷åñêè çàâåðøèëîñü, à ñîîòâåòñòâèå ïðåä-

ñêàçàíèÿì êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ ïî ñîîòíîøåíèÿì ðàçìåðîâ ãîðîäîâ, ïðèíàäëåæà-

ùèõ ê ñìåæíûì óðîâíÿì èåðàðõèè, óæå ïî÷òè äîñòèãëî ïðåäåëà. Â ÷àñòíîñòè, îòêëîíå-

íèå ïðîïîðöèé â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìåæäó ÖÌ ïåðâîãî óðîâíÿ èåðàðõèè (Òàëëè-

íîì) è ÖÌ âòîðîãî óðîâíÿ (Òàðòó, Íàðâà, Ïÿðíó) îò ïðåäñêàçàííûõ ñ ïîìîùüþ óðàâíå-

íèÿ Áåêêìàííà-Ïàððà ïðè Ê=4 è k=0,29 ñîñòàâèëè äëÿ 1970 ã. è 1979 ã. 1%.

Ïîïðîáóåì òåïåðü âçãëÿíóòü íà ñèñòåìó ãîðîäîâ Ýñòîíèè íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ

ïðîïîðöèé â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ÖÌ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè, íî òàêæå â àñ-

ïåêòå ïðîñòðàíñòâåííîãî ñòðîåíèÿ ýòîé ñèñòåìû. Â èäåàëüíîé êðèñòàëëåðîâñêîé ðå-

øåòêå ñ Ê=4, åñëè ïðèíÿòü ðàññòîÿíèå îò ÖÌ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè äî ïåðâîãî çà 1,

òî ðàññòîÿíèå îò ÖÌ òðåòüåãî óðîâíÿ èåðàðõèè äî áëèæàéøèõ ÖÌ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ

(ïåðâîãî èëè âòîðîãî) ñîñòàâèò 0,5, à äëÿ ÖÌ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñ-

ñòîÿíèå ñîñòàâèò 0,25. Â Ýñòîíèè âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå óðîâíÿ èåðàðõèè.3  Ïîñëåäíèé,

÷åòâåðòûé, óðîâåíü îñòàåòñÿ íåäîóêîìïëåêòîâàííûì: íà íåì 34 ÖÌ âìåñòî 48, ïðåäïè-

ñûâàåìûõ òåîðèåé. Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå îò ÖÌ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè äî Òàëëèíà

ñîñòàâèëî 175 êì, îò ÖÌ òðåòüåãî óðîâíÿ äî áëèæàéøèõ ÖÌ áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé -

84 êì (0,48 îò 175) è îò ÖÌ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ èåðàðõèè äî áëèæàéøèõ ÖÌ áîëåå âûñî-

êîãî óðîâíÿ – 41 êì (0,23 îò 175). Ïðèâåäåííûå äàííûå óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò î

òîì, ÷òî ñèñòåìà ãîðîäîâ Ýñòîíèè – ýòî ïîëíîñòüþ âûêðèñòàëëèçîâàâøàÿñÿ, î÷åíü çðå-

ëàÿ ñèñòåìà, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíî.

Òåïåðü ïîñìîòðèì, êàê ðàñïðåäåëÿåòñÿ íàñåëåíèå Ýñòîíèè ìåæäó óðîâíÿìè èåðàð-

õèè ÖÌ. Íàñåëåíèå ïåðâîãî óðîâíÿ èåðàðõèè (Òàëëèí) ñîñòàâèëî ïî ïåðåïèñè 1979 ã.

430 òûñ. æèò., âòîðîãî – 299 òûñ. æèò., òðåòüåãî – 233 òûñ. æèò. è ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ

èåðàðõèè – 129 òûñ. æèò.

3 Ãîðîäà è ïîñåëêè ãîðîäñêîãî òèïà ðàñïðåäåëÿëèñü ïî óðîâíÿì èåðàðõèè â çàâèñèìîñòè îò èõ
ëþäíîñòè ñ åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì: Ïÿðíó çàíÿë ìåñòî Êîõòëà-ßðâå íà âòîðîì óðîâíå èåðàð-
õèè, ïîñêîëüêó ñîîáùàåìîå ñòàòèñòèêîé íàñåëåíèå Êîõòëà-ßðâå îòíîñèòñÿ êî ìíîãèì ïîñåëåíè-
ÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè â íåñêîëüêî ñîòåí êì2, à íå òîëüêî ê ãîðîäñêîìó ÿäðó. Óæå
ïîñëå äîñòèæåíèÿ íåçàâèñèìîñòè Ýñòîíèåé èç ã. Êîõòëà-ßðâå áûë âûäåëåí ã. Éûõâè.
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Если перераспределить суммарное население всех ЦМ в соответствии с предсказани-
ями уравнения Беккманна-Парра для идеальной кристаллеровокой системы с К=4 и k=0,29

(значения этих параметров могут быть установлены только эмпирически), то окажется,
что первый и третий уровни имеют население выше предсказанного с помощью этого
уравнения, а второй и четвертый – ниже. Отметим, что в теоретических выкладках насе-
ление одного ЦМ четвертого уровня принималось за 1. Суммарная численность населе-
ния этого уровня составляет тогда 48 единиц. Далее определялась величина ЦМ каждого
уровня иерархии с помощью уравнения Беккманна-Парра, а затем она умножалась на чис-
ло центральных мест данного уровня. Потом суммарная численность всего городского
населения перераспределялась в соответствии с предсказаниями теории, а затем с ней
сопоставлялась реальная численность населения тех или иных уровней иерархии.

В системе городского расселения Эстонии мы наблюдаем чередование уровней, име-
ющих население выше теоретически предсказанного, и уровней с населением ниже те-
оретически предсказанного, т.е. тяжелых и легких. Как указывалось выше, если система
находится в состоянии изостатического равновесия, то тяжелые и легкие уровни долж-
ны уравновешивать друг друга. Забегая вперед, отметим, что такое уравновешивание
действительно имеет место, и один из показателей (его смысл будет пояснен ниже), от-
ражающих соответствие системы городов состоянию изостатического равновесия, со-
ставляет 0,98, в то время как при полном равновесии он равен 1.

 Определим, как располагаются вокруг Таллина различные уровни иерархии цент-
ральных мест. Для этого проделаем следующею процедуру. Проведем из Таллина на
карте Эстонии прямые через каждое ЦМ до границ территории Эстонии. Острова Саа-
ремаа и Хийумаа будем условно рассматривать как полуострова с перешейками в виде
паромных переправ. Установим, какая часть длины прямой приходится на расстояние от
Таллина до данного ЦМ и выведем среднее значение этого расстояния, выраженного в
долях единицы для каждого уровня иерархии. Выше было, указано, что среднее рассто-
яние, также выраженное в долях единицы, для идеальной кристаллеровской решетки с
К=4 составляет 1,0 для второго уровня, 0,625 - для третьего, 0,672 – для четвертого.
Теперь определим, для каких уровней иерархии расстояния больше, чем в идеальной
системе ЦМ, а для каких – меньше. Полученные при этом значения Re

n таковы: Re
2 =0,89,

Re
3 =l,09, Re

4 =0,96. Среднее значение Re для второго, третьего и четвертого уровней
составляет 0,98, что свидетельствует об исключительной устойчивости пространствен-
ной структуры системы городского расселения Эстонии, почти полностью достигшей
состояния изостатического равновесия. Отметим, однако, что это состояние характери-
зуется и другими показателями, причем более общими, учитывающими не только про-
странственные характеристики, и перейдем к их рассмотрению.

Вычислим теперь теоретические радиусы для тех же уровней иерархии. Значения
Rt

n таковы: Rt
2 =0,92, Rt

3
 =l,22, Rt

4 =0,88. Очевидно, что значения теоретического ради-
уса обнаруживают ту же тенденцию, что и значения эмпирического радиуса, но с суще-
ственно большим размахом колебаний. Причина этого явления уже рассматривалась:
вычисляя Rt

n мы не учитываем взаимодействия между уровнями, т.е. своеобразную вяз-
кость. Эта вязкость, как отмечалось, сокращает размах колебаний значений Re

n для раз-
личных уровней, но не должна влиять на показатели, характеризующие систему в це-
лом. И действительно для Эстонии ∑Re

n =3,02, в то время как при полном изостатичес-
ком равновесии ∑Re

n =3.
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Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíûì ïîêàçàòåëåì, õàðàêòåðèçóþùèì

ñîñòîÿíèå èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ðàâåíñòâó ∑(Rt
n/Re

n) =

=m–1–c. Äëÿ ñèñòåìû ÖÌ Ýñòîíèè, â êîòîðîé íàëè÷åñòâóþò ÷åòûðå óðîâíÿ èåðàðõèè è

íåò îòñóòñòâóþùèõ, â èäåàëå äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ðàâåíñòâî

∑(Rt
n/Re

n)=3

Ðåàëüíîñòü î÷åíü áëèçêà ê ïðåäñêàçàíèÿì òåîðèè:

∑(Rt
n/Re

n)=3,07

Êàê âèäèì, ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ñèñòåìû ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ îòëè÷àåòñÿ

î÷åíü âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ. Ýòà óñòîé÷èâîñòü, â îñíîâíîì «êëàññè÷åñêàÿ» –- ðåëÿ-

òèâèñòñêèå ýôôåêòû ïðîÿâëÿþòñÿ ëèøü â íåçíà÷èòåëüíîé ìåðå. È âñå æå îíè ïðîÿâëÿ-

þòñÿ, èáî ñàìî ïîíÿòèå èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ óæå ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå êîìïåí-

ñàöèîííûõ ýôôåêòîâ, âçàèìíîãî óðàâíîâåøèâàíèÿ òÿæåëûõ è ëåãêèõ óðîâíåé, ñâÿçàí-

íîãî ñ îòêëîíåíèÿìè ïðîñòðàíñòâåííûõ è íåïðîñòðàíñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê ñèñòåì

ÖÌ îò ïðåäñêàçàíèé êëàññè÷åñêîé òåîðèè. Ëèøü â ïðåäåëüíîì ñëó÷àå ýòè îòêëîíåíèÿ

ìîãóò áûòü ðàâíû íóëþ, ÷òî è îáåñïå÷èâàåò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó êëàññè÷åñêîé è ðåëÿ-

òèâèñòñêîé òåîðèÿìè ÖÌ.

Ïðèìåíåíèå àïïàðàòà ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè ïîçâîëèëî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñèñòåìà

öåíòðàëüíûõ ìåñò Ýñòîíèè ÿâëÿåòñÿ åùå áîëåå çðåëîé, ÷åì ýòî ìîãëî ïîêàçàòüñÿ íà ïåð-

âûé âçãëÿä. Åå ôîðìèðîâàíèå ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíî è ïðîöåññ êðèñòàëëåðèçàöèè äîñ-

òèã ñâîåãî ïðåäåëà. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ è ðàñ÷åòàìè À.Ë.Âàëåñÿíà, âûïîëíåí-

íûìè ïî íàøåé ìåòîäèêå.

Ïî åãî äàííûì, çíà÷åíèÿ ∑(Rt
n/Re

n) äëÿ Ýñòîíèè ñîñòàâèëè 2,84 â 1959 ã., 3,09 â 1970 ã.,

3,14 â 1979 ã. è 3,13 â 1989 ã. [1]. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ äëÿ 1979 ã., êàê âèäèì, íåñêîëüêî

îòëè÷àåòñÿ îò íàøèõ ñîáñòâåííûõ ðàñ÷åòîâ, íî äèíàìèêà îáíàðóæèâàåò òåíäåíöèþ,

âïîëíå ñîîòâåòñòâóþùóþ èçëîæåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì: ðàçâèòèå ñèñòåì ãîðîäñêîãî

ðàññåëåíèÿ ñòðåìèòñÿ ê ñîñòîÿíèþ èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è çàòåì êîëåáëåòñÿ âîê-

ðóã íåãî. Ìûñëü î êîëåáàòåëüíîì õàðàêòåðå èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ òàêæå áûëà

âûñêàçàíà À.Ë. Âàëåñÿíîì. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî çðåëîñòü è çàêîí÷åí-

íîñòü ñèñòåìû ÖÌ Ýñòîíèè ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü â òîì, ÷òî èçâåñòíûé ýñòîíñêèé ãåî-

ãðàô Ý.Êàíò ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ åäèíîìûøëåííèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé Â. Êðèñòàëëåðà.

«Ðåëÿòèâèñòñêàÿ» óñòîé÷èâîñòü: ñëó÷àé Ìîñêîâñêîãî ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà

Îáðàòèìñÿ òåïåðü ê òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðåëÿòèâèñòñêèå ýôôåêòû ïðîÿâëÿþòñÿ,

ïîæàëóé, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè – ê Ìîñêîâñêîìó ñòîëè÷íîìó ðåãèîíó. Ýòà òåððèòîðèÿ,

âûäåëåííàÿ ïî äàííûì íà 1979 ã. (ê ïåðåïèñè ýòîãî ãîäà îòíîñÿòñÿ è äàííûå, èñïîëüçî-

âàííûå â ðàñ÷åòàõ) ïî êðèòåðèþ öåëîñòíîñòè ñèñòåì ðàññåëåíèÿ, âåñüìà áëèçêà ê Öåí-

òðàëüíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàéîíó, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ èìåþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ â

ïðîõîæäåíèè ãðàíèö, âïðî÷åì, íå î÷åíü ñóùåñòâåííûå.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ñåòü ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ â ðåãèîíå õàðàêòåðèçóåòñÿ âåñüìà

ñèëüíûì ñãóùåíèåì, êîòîðîå ïîñòåïåííî ïåðåðàñòàåò â Ìîñêîâñêóþ àãëîìåðàöèþ. Ïî-

ïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ â âîïðîñå, äåéñòâèòåëüíî ëè Ìîñêâà âîáðàëà â ñåáÿ ÷àñòü íàñåëå-

íèÿ íåñóùåñòâóþùèõ ãîðîäîâ âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè è ïîòîìó ïåðåâåñèëà îñòàëü-

íûå ãîðîäà, êàê áû ñòÿíóâ ê ñåáå âñþ ñèñòåìó ðàññåëåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êëàññè÷åñêîé
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òåîðèè ÖÌ. Ââåäåì â óðàâíåíèå Áåêêìàííà-Ïàððà ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå ñèñòå-

ìó ðàññåëåíèÿ èññëåäóåìîãî ðåãèîíà. Ýòè ïàðàìåòðû òàêîâû: k=0,29, K=4. ×èñëî óðîâ-

íåé èåðàðõèè ðàâíî ïÿòè (âêëþ÷àÿ îòñóòñòâóþùèé âòîðîé). Â òàêîé ñèñòåìå ÖÌ ñóì-

ìàðíîå íàñåëåíèå âñåõ ÖÌ, êðîìå ãëàâíîãî, äîëæíî ñîñòàâëÿòü 157% îò íàñåëåíèÿ ãëàâ-

íîãî öåíòðà. Íàñåëåíèå æå âñåõ ãîðîäîâ ðåãèîíà, êðîìå Ìîñêâû, ñîñòàâëÿåò 160% îò

íàñåëåíèÿ Ìîñêâû. Ìû âèäèì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññè÷åñêîé òåîðèåé ÖÌ ðàçìåðû

Ìîñêâû äàæå ÷óòü ìåíüøå ïðåäñêàçàííûõ òåîðèåé. Òàêèì îáðàçîì, êëàññè÷åñêàÿ òåî-

ðèÿ íèêàê íå ìîæåò îáúÿñíèòü ñãóùåíèÿ ñåòè ãîðîäîâ è êàê åãî êðàéíåãî ïðîÿâëåíèÿ –

îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé àãëîìåðàöèè.

Ïîäîéäåì òåïåðü ê ýòîìó âîïðîñó ñ ïîçèöèè ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè öåíòðàëüíûõ

ìåñò. Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, åñëè ïðîïîðöèè â íàñåëåíèè öåíòðàëüíûõ ìåñò, ïðèíàäëå-

æàùèõ ê ñìåæíûì óðîâíÿì èåðàðõèè, îïðåäåëÿþòñÿ íå óðàâíåíèåì Áåêêìàííà-Ïàððà,

à Ê, òî íàñåëåíèå âñåõ óðîâíåé, êðîìå ïåðâîãî, äîëæíî áûòü îäèíàêîâûì. Íàñåëåíèå æå

ãëàâíîãî öåíòðà ïðè Ê=4 áóäåò íà òðåòü áîëüøå, ÷åì íàñåëåíèå ëþáîãî èç îñòàëüíûõ

óðîâíåé. Â ñîîòâåòñòâèè æå ñ óðàâíåíèåì Áåêêìàííà-Ïàððà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ

óðîâíåé èåðàðõèè âîçðàñòàåò îò áîëåå íèçêèõ ê áîëåå âûñîêèì, ïðè÷åì òåì áûñòðåå,

÷åì âûøå çíà÷åíèå k.

Åñëè ìû ïðèìåì íàñåëåíèå Ìîñêâû (7831 òûñ.æèò.) êàê ôèêñèðîâàííîå, òî íàñåëå-

íèå òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî è ïÿòîãî óðîâíåé äîëæíî ñîñòàâëÿòü ïî 5873 òûñ.æèò. Ïðè

ýòîì ñóììàðíîå íàñåëåíèå ýòèõ óðîâíåé èåðàðõèè äîëæíî ñîñòàâëÿòü 225% îò íàñåëå-

íèÿ Ìîñêâû, íî ðåàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü èõ íàñåëåíèÿ, êàê óêàçûâàëîñü, ñîñòàâëÿåò òîëü-

êî 160% îò íàñåëåíèÿ Ìîñêâû. Â ýòîì è çàëîæåíà ïðè÷èíà ñãóùåíèÿ ñåòè ãîðîäîâ âîê-

ðóã Ìîñêâû, ïðèâîäÿùåé ê îáðàçîâàíèþ Ìîñêîâñêîé àãëîìåðàöèè.

Ïîïðîáóåì òåïåðü êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü ðåçóëüòàò, ïîëó÷åííûé íàìè íà êà÷åñòâåí-

íîì óðîâíå. Íàñåëåíèå ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èåðàðõèè (Pen) ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî:

Pe3=4471 òûñ.æèò., Pe4=3982 òûñ.æèò., Pe5=4055 òûñ.æèò. Ñîîòâåòñòâåííî òåîðåòè÷åñêèå

ðàäèóñû (Rt
n) ñîñòàâÿò: Rt

3=0,76, Rt
4=0,68, Rt

5=0,69. Çíà÷åíèÿ ýìïèðè÷åñêèõ ðàäèóñîâ

òàêîâû: Re
3 =0,96, Re

4 =0,43, Re
5 =0,83. ∑(Rt

n/Re
n) =3,20.

Ïîãðåøíîñòü íå î÷åíü çíà÷èòåëüíà, è îíà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñèñòåìà ãîðîä-

ñêîãî ðàññåëåíèÿ ðåãèîíà áëèçêà ê ñîñòîÿíèå èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è ïîòîìó âåñüìà

óñòîé÷èâà. Ýòî ñîñòîÿíèå äîñòèãíóòî áëàãîäàðÿ î÷åíü ñèëüíîìó ñãóùåíèþ â

íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Ìîñêâû ãîðîäîâ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ èåðàðõèè. Èìåííî

ýòî ñãóùåíèå, êîòîðîå â íåêîòîðîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ äàæå èçáûòî÷íûì (÷òî è ïîðîäèëî

îòëè÷èå ïîêàçàòåëÿ ∑(Rt
n/Re

n) îò òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííîãî çíà÷åíèÿ 3,0), ïðèâåëî ê

îáðàçîâàíèþ ìîñêîâñêîé àãëîìåðàöèè. Íå ñëó÷àéíî òàêèå ãîðîäà, êàê Êðàñíîãîðñê,

Õèìêè, Ñåðïóõîâ, Êàëèíèíãðàä, Ëþáåðöû, Ìûòèùè, Áàëàøèõà, Çåëåíîãðàä, Ùåëêîâî

è äðóãèå ñïóòíèêè Ìîñêâû îòíîñÿòñÿ èìåííî ê ÷åòâåðòîìó óðîâíþ èåðàðõèè.

Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî Ìîñêâà îòíþäü íå âçÿëà íà ñåáÿ ôóíêöèè ãîðîäîâ

íåñóùåñòâóþùåãî âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè Ìîñêîâñêîãî ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà, èáî íå

âîáðàëà â ñåáÿ òó ÷àñòü èõ íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ âûïîëíåíèåì öåíòðàëüíûõ ôóí-

êöèé âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè. Ïîëîæåíèå Ìîñêâû â ýòîì ðåãèîíå î÷åíü ñïåöèôè÷íî:

îíà íèñêîëüêî íå âåëèêà äëÿ åãî ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ, íî èìåííî ïîòîìó, ÷òî î÷åíü ñèëü-

íîå ñãóùåíèå ñåòè ÖÌ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ ïîçâîëÿåò ýòîé ñèñòåìå óðàâíîâåøèâàòü Ìîñ-

êâó. Îäíàêî äàæå òàêàÿ «ýêçîòè÷åñêàÿ» ñèñòåìà ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ ñî âïîëíå óäîâ-

ëåòâîðèòåëüíîé òî÷íîñòüþ õàðàêòåðèçóåòñÿ èíâàðèàíòàìè ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè ÖÌ.
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Áûëî áû èíòåðåñíî ïðîñëåäèòü çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ∑(Rt
n/Re

n) äëÿ Ìîñêîâñêîãî ñòî-

ëè÷íîãî ðåãèîíà â äèíàìèêå. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Äåëî â

òîì, ÷òî ïðèìåíåííàÿ ïðîöåäóðà âûäåëåíèÿ ðåãèîíà ïî ïðèíöèïó öåëîñòíîñòè ñèñòåìû

ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ äàëà ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûå ðåçóëüòàòû äëÿ ïåðåïèñåé 1959,

1970 è 1979 ãã. Ïîñêîëüêó ðàçëè÷èÿ â òåððèòîðèè èñ÷èñëÿþòñÿ ìíîãèìè òûñÿ÷àìè êì2,

äàííûå íå ìîãóò áûòü ñîïîñòàâèìû. Åñëè ïðè àíàëèçå ñèñòåì ðàññåëåíèÿ ñîþçíûõ ðåñ-

ïóáëèê ìîæíî ðàññìàòðèâàòü èõ ãðàíèöû êàê íåçûáëåìûå ðóáåæè, òî ñ÷èòàòü òàêîâûìè

ãðàíèöû îáëàñòåé, ïðîâåäåííûå çà÷àñòóþ äàëåêî íå ëó÷øèì îáðàçîì è ïîäâåðæåííûå

÷àñòíûì èçìåíåíèÿì, áûëî áû ñîâåðøåííî íåðàçóìíî. Ýòè ãðàíèöû íèêàê íå ìîãóò

ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå åñòåñòâåííûõ ãðàíèö ñèñòåì ðàññåëåíèÿ. Õîòÿ îòìå÷åííûõ

òðóäíîñòåé áûëî áû âïîëíå äîñòàòî÷íî, â 1983 ã. ïðîèçîøëî åùå è ñóùåñòâåííîå èçìå-

íåíèå ãðàíèö Ìîñêâû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè òåîðèè ÖÌ çäåñü îêàçà-

ëàñü ïîðâàííîé ñâÿçü âðåìåí è ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå íà îñíîâå ïåðåïèñåé 1979 è

1989 ãã., åäâà ëè óäàåòñÿ ñäåëàòü ñîïîñòàâèìûìè.

«Ðåëÿòèâèñòñêàÿ» óñòîé÷èâîñòü: ñëó÷àé Âåíãðèè

Âàæíî óñòàíîâèòü, âåðíû ëè íàøè âûâîäû î òîì, ÷òî èìåííî ñèëüíåéøåå ñãóùåíèå

ñåòè ÖÌ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ èåðàðõèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèÿ ìîñêîâñêîé àãëîìåðàöèè.

Íåò ëè òóò ïðîñòîãî ñîâïàäåíèÿ? Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, ðàññìîòðèì

ñèñòåìó ðàññåëåíèÿ, âåñüìà îòëè÷íóþ îò ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ Ìîñêîâñêîãî ñòîëè÷íîãî

ðåãèîíà, íî â òî æå âðåìÿ áëèçêóþ ê íåé ïî îäíîìó âåñüìà ñóùåñòâåííîìó ïàðàìåòðó.

Ýòî ñèñòåìà ãîðîäîâ Âåíãðèè. Â Âåíãðèè, êàê è à Ìîñêîâñêîì ñòîëè÷íîì ðåãèîíå, îòñóòñ-

òâóþò ãîðîäà, êîòîðûå äîëæíû áûëè áû îáðàçîâàòü âòîðîé ïî âåëè÷èíå óðîâåíü èåðàð-

õèè (èõ íàñåëåíèå äîëæíî áûëî áû ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî 0,5 ìëí. æèò.), ïðè÷åì èõ îò-

ñóòñòâèå íåñîìíåííî êàê ïðè ïîäõîäå ñ ïîçèöèè êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ, òàê è ïðè

ïîäõîäå ñ ïîçèöèè ðåëÿòèâèñòñêîé òåîðèè. Âûïàäåíèå âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè ÿâëÿåò-

ñÿ âàæíåéøèì óñëîâèåì, ïîçâîëÿþùèì ñîïîñòàâèòü îáå ñèñòåìû ãîðîäîâ.

Â Âåíãðèè, êàê è â ñèñòåìàõ ðàññåëåíèÿ áûâøåãî ÑÑÑÐ, Ê=4, îäíàêî, çíà÷åíèÿ, ïî-

ëó÷åííûå ïðè Ê=3, ñîîòâåòñòâóþò òåîðèè íåíàìíîãî õóæå. Ñèñòåìà ÖÌ Âåíãðèè íà-

ñ÷èòûâàåò ïÿòü óðîâíåé èåðàðõèè (âêëþ÷àÿ îòñóòñòâóþùèé âòîðîé), íî â Âåíãðèè òîëü-

êî 125 ãîðîäîâ âìåñòî 253, êîòîðûå äîëæíû áûòü â ñèñòåìå ÖÌ ñ Ê=4 è ïÿòüþ óðîâíÿ-

ìè èåðàðõèè ïðè îòñóòñòâèè âòîðîãî. Ïîýòîìó ïÿòûé óðîâåíü îñòàåòñÿ ñèëüíî

íåäîóêîìïëåêòîâàííûì. Íàñåëåíèå ïåðâîãî óðîâíÿ (Áóäàïåøò) ñîñòàâèëî 2080 òûñ.æèò.

(1986 ã.). Òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàííîå íàñåëåíèå äëÿ òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî è ïÿòîãî óðîâ-

íåé èåðàðõèè ñîñòàâëÿåò 1560 òûñ. æèò. Ðåàëüíîå æå íàñåëåíèå ýòèõ óðîâíåé èåðàðõèè

òàêîâî: Pe3=1563 òûñ. æèò., Pe4=1724 òûñ. æèò., Pe5=857 òûñ.æèò.

Ñîîòâåòñòâåííî, òåîðåòè÷åñêèå ðàäèóñû èìåþò ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: Rt
3=l,00,

Rt

4
=l,11, Rt

5
=0,55. Çíà÷åíèÿ ýìïèðè÷åñêèõ ðàäèóñîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïî÷òè ïîëíîé

ðàâíîìåðíîñòè ñèñòåìû ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ Âåíãðèè. Re
3=l,00, Re

4=0,90, Re
5=0,99.

Îòñþäà ∑(Rt
n/Re

n) =2,79.

Ìû âèäèì, ÷òî îòêëîíåíèå ïðèâåäåííîãî ïîêàçàòåëÿ îò òåîðåòè÷åñêè ïðåäñêàçàí-

íîé âåëè÷èíû ïðàêòè÷åñêè òàêîå æå êàê è â Ìîñêîâñêîì ñòîëè÷íîì ðåãèîíå, îäíàêî

íàïðàâëåíî îíî â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Åñëè â Ìîñêîâñêîì ñòîëè÷íîì ðåãèîíå

ìû èìååì âåëè÷èíó 3,20 âìåñòî 3,0, òî ýòî âûçâàíî ñëèøêîì ñèëüíûì ñãóùåíèåì ÷åò-
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âåðòîãî óðîâíÿ, ñûãðàâøåãî ðåøàþùóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè Ìîñêîâñêîé àãëîìåðàöèè.

Â Âåíãðèè, íàîáîðîò, ÖÌ âñåõ óðîâíåé ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè âåñüìà ðàâíîìåð-

íî, íî íåäîñòàòîê ÖÌ ïÿòîãî óðîâíÿ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ýòîò óðîâåíü èìååò ñîâåðøåí-

íî íåäîñòàòî÷íîå íàñåëåíèå, õîòÿ ÖÌ ýòîãî óðîâíÿ íåëüçÿ íàçâàòü ñëèøêîì ìåëêèìè.

Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî òåððèòîðèÿ Âåíãðèè õîðîøî îñâîåíà, âðÿä ëè ìîæíî îæèäàòü âîç-

íèêíîâåíèÿ íîâûõ ãîðîäîâ â ñêîëüêî-íèáóäü ñóùåñòâåííûõ êîëè÷åñòâàõ. Îäíàêî åñëè

äâà-òðè äåñÿòêà ñ¸ë ñî âðåìåíåì ïðåâðàòÿòñÿ â ãîðîäà, ýòî ñóùåñòâåííî óëó÷øèò çíà÷å-

íèå ïîêàçàòåëÿ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ýôôåêòû, ñïîñîáñòâóþùèå óñòàíîâëåíèþ èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâ-

íîâåñèÿ, äåéñòâóþò êàê â Âåíãðèè, òàê è â Ìîñêîâñêîì ñòîëè÷íîì ðåãèîíå. Â Âåíãðèè

êðàéíå íåçíà÷èòåëüíàÿ âåëè÷èíà ñîîòíîøåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî ðàäèó-

ñîâ äëÿ ÖÌ ïÿòîãî óðîâíÿ (Rt
5/Re

5=0,56) îò÷àñòè êîìïåíñèðóåòñÿ ïîâûøåíèåì ýòîãî

ïîêàçàòåëÿ äëÿ ÖÌ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ (Rt
4/Re

4=l,23). Â Ìîñêîâñêîì ñòîëè÷íîì ðåãèîíå

ñëèøêîì âûñîêîå çíà÷åíèå Rt
n/Re

n
 äëÿ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ, ðàâíîå 1,53, â çíà÷èòåëüíîé

ìåðå êîìïåíñèðóåòñÿ ïîíèæåííûìè çíà÷åíèÿìè ýòîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ òðåòüåãî è ïÿòîãî

óðîâíåé, ñîñòàâëÿþùèìè, ñîîòâåòñòâåííî, 0,79 è 0,83. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî

ïðîöåññû óñòàíîâëåíèÿ èçîñòàòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ äåéñòâóþò è â ñëó÷àå âûïàäåíèÿ

âòîðîãî óðîâíÿ èåðàðõèè, õîòÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â îäíîì îòíîøåíèè íåñêîëüêî èíà÷å – óæå

ìîæåò è íå áûòü ÷åðåäîâàíèÿ òÿæåëûõ è ëåãêèõ óðîâíåé.

Îáðàùàÿñü ê Áóäàïåøòó, ìû ìîæåì îòìåòèòü, ÷òî îòñóòñòâèå ó íåãî ñêîëüêî-íèáóäü

çíà÷èòåëüíîé àãëîìåðàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì è îáóñëîâëåíî ðàâíî-

ìåðíîñòüþ ñåòè ãîðîäñêîãî ðàññåëåíèÿ Âåíãðèè. Íåò îñíîâàíèé ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ýòî

ïîëîæåíèå èçìåíèòñÿ â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå. Ìû âèäèì, ÷òî è îòñóòñòâèå çíà÷èòåëü-

íîé àãëîìåðàöèè ó Áóäàïåøòà, è íàëè÷èå î÷åíü êðóïíîé àãëîìåðàöèè ó Ìîñêâû âïîëíå

çàêîíîìåðíû è ñâÿçàíû ñ ðàâíîìåðíîñòüþ èëè íåðàâíîìåðíîñòüþ ñåòåé ãîðîäñêîãî ðàñ-

ñåëåíèÿ, âîçãëàâëÿåìûõ ýòèìè ãîðîäàìè è îõâàòûâàþùèõ òåððèòîðèþ â íåñêîëüêî äå-

ñÿòêîâ èëè íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ êì2. Ýòî ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ìåñòî àã-

ëîìåðàöèé â ðåãèîíàëüíûõ èëè íàöèîíàëüíûõ ñèñòåìàõ ðàññåëåíèÿ è ïîëó÷èòü äîïîë-

íèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó÷åíèÿ ýòèõ îáðàçîâàíèé, ñîâåðøåííî íå ïîääàþùèõñÿ

îïèñàíèþ â ðàìêàõ êëàññè÷åñêîé òåîðèè ÖÌ.

Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ðàâíîâåñèÿ

 Ñýð Êàðë Ïîïïåð (1902–1994) ïðèâåë íàñ ê ïîíèìàíèþ ñèììåòðèè (â íåêîòîðûõ

ñëó÷àÿõ ãîâîðÿò äàæå î òîæäåñòâå) òåîðèè ïîçíàíèÿ è ñîöèàëüíîé òåîðèè. Ïîäîáíî òîìó,

êàê â òåîðèè ïîçíàíèÿ âîïðîñ î íàäåæíîñòè íàøèõ çíàíèé íåñðàâíåííî áîëåå âàæåí,

íåæåëè âîïðîñ îá èõ èñòî÷íèêå (èíäóêöèÿ, äåäóêöèÿ, èíòóèöèÿ, áîæåñòâåííîå îòêðîâå-

íèå è ò.ï.), â ñîöèàëüíîé òåîðèè âîïðîñ î òîì, êàêèì îáðàçîì íàìè áóäóò óïðàâëÿòü,

íåñðàâíåííî áîëåå âàæåí äëÿ íàñ, íåæåëè âîïðîñ î òîì, êòî äîëæåí ýòèì çàíèìàòüñÿ

(áóðæóàçèÿ, ïðîëåòàðèàò, ìåðèòîêðàòû, òåõíîêðàòû, ïëóòîêðàòû è ò.ï.). Áëàãîäàðÿ À.Ë¸-

øó (1906–1945) ìû ïðèáëèçèëèñü ê ïîíèìàíèþ ñèììåòðèè ñîöèàëüíîé òåîðèè è òåî-

ðèè ðàçìåùåíèÿ. Â ýòîì íåò âîçâðàòà ê òðàêòîâêå ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè êàê íàóêè î

ïðîñòðàíñòâåííîì ïðîÿâëåíèè çàêîíîâ ïîëèòýêîíîìèè, êîòîðóþ âûäâèíóë â êîíöå 40-õ ãã.

íà ñòðàíèöàõ «Âîïðîñîâ ôèëîñîôèè» À.Ì. Ñìèðíîâ, ñêîí÷àâøèéñÿ â 1969 ã. è â ïîñëå-

äíèå ãîäû æèçíè â îãðîìíîé ñòåïåíè óãëóáèâøèé ñâîè òåîðåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ.
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Äåëî ñîâñåì â äðóãîì – â èñòîðè÷íîñòè ïðèíöèïîâ îïòèìèçàöèè, êàê ýêîíîìè÷åñêîé,

òàê è òåððèòîðèàëüíîé. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäïðèíÿòûé Ë¸øåì ïåðåõîä îò ïîèñêà ðàç-

ìåùåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî íàèìåíüøèå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà, â ïîëüçó ðàçìåùåíèÿ,

îáåñïå÷èâàþùåãî ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü, óòâåðæäàåò ðàçëè÷èå ïðèíöèïîâ òåððèòî-

ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ ýâîëþöèè õîçÿéñòâà è åãî îòðàñëåé. Ïðî-

äâèãàÿñü äàëåå â ýòîì íàïðàâëåíèè, Á.Í. Çèìèí (1929–1995) óñòàíîâèë, ÷òî âñÿêàÿ íî-

âàÿ îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè ðàçìåùàåòñÿ ñíà÷àëà «ïî Âåáåðó», â òî÷êàõ ñ ìèíèìàëü-

íûìè èçäåðæêàìè ïðîèçâîäñòâà, à çàòåì, ïî ìåðå íàñûùåíèÿ ðûíêà, ïðîèñõîäèò ïåðå-

îðèåíòàöèÿ íà ðàçìåùåíèå «ïî Ë¸øó», â òî÷êàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìàëüíóþ ïðè-

áûëü.

 Ñîîòâåòñòâåííî, ïðåñëîâóòûé Homo Economicus, íà ìîãó÷èõ ïëå÷àõ êîòîðîãî ïîêî-

èòñÿ è ìàêðîýêîíîìèêà ñ åå ïðåäñòàâëåíèÿìè îá ýêîíîìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè, è òåîðèÿ

ðàçìåùåíèÿ ñ åå ë¸øåâñêèìè êîíóñàìè ñïðîñà, è òåîðèÿ ÖÌ, â òàêîé æå ñòåïåíè ïðåä-

ïîëàãàþùàÿ ðàöèîíàëüíîå ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëÿ, êàê è òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ëàíä-

øàôòà, ýòî òîæå ïîðîæäåíèå îïðåäåëåííîãî, ïóñòü èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîãî è äîâîëüíî

äëèòåëüíîãî, íî âñå æå êîíå÷íîãî ýòàïà èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Êðàõ êëàññè÷åñêèõ

ïðåäñòàâëåíèé îá ýêîíîìè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè ïðèâåë íå òîëüêî ê èñêëþ÷èòåëüíî

ñåðüåçíûì òåîðåòè÷åñêèì òðóäíîñòÿì è îáùåé ñóìÿòèöå â óìàõ, íî è ê îñîçíàíèþ èñòî-

ðè÷íîñòè ñàìèõ êðèòåðèåâ ðàöèîíàëüíîñòè, íåîáõîäèìîñòè ïîèñêîâ íîâûõ ïðåäñòàâëå-

íèé. Êîíöåïòóàëüíûé îõâàò íîâîé ðåàëüíîñòè – âàæíåéøàÿ è íåîòëîæíåéøàÿ çàäà÷à

ñîöèàëüíûõ íàóê, â òîì ÷èñëå è ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè.

 Ñòàíîâëåíèå ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà êàðäèíàëüíî ìåíÿåò ñàì õàðàêòåð îá-

ùåñòâåííûõ ïðîáëåì è, ñîîòâåòñòâåííî, õàðàêòåð çàäà÷, ðåøåíèÿ êîòîðûõ îæèäàåò îò

íàóêè îáùåñòâî. Êàê ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò Ý. Òîôôëåð [6], çàäà÷è, êîòîðûå âî âñå âîç-

ðàñòàþùåì ÷èñëå ñòàâèò íîâàÿ ðåàëüíîñòü, íîñÿò íå àíàëèòè÷åñêèé, à ñèíòåòè÷åñêèé

õàðàêòåð, ÷òî òàêæå âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëî îñëàáëåíèþ ïîçèöèé ðàöèîíàëèçìà.

Ìåæäó òåì ïî÷òè âñå ïîçíàâàòåëüíûå ñðåäñòâà, ïðèìåíÿåìûå íàóêîé, âûðàáîòàíû â ðóñëå

äèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé, ïî÷òåííûõ, äîáðîòíûõ, îïèðàþùèõñÿ íà ñòàðûå àêàäå-

ìè÷åñêèå òðàäèöèè. Áîëåå òîãî, ïî ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâîìó ìíåíèþ Òîôôëåðà, ïî-

ñòîÿííî âîçðàñòàþùàÿ ñêîðîñòü ïðîèñõîäÿùèõ â îáùåñòâå èçìåíåíèé ñòàíîâèòñÿ ñàìà

ïî ñåáå âàæíåéøèì ôàêòîðîì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. È ôàêòîð ýòîò, îòìåòèì, äàëåêî

íå âî âñåì ïîçèòèâåí.

 ×òî òåïåðü îñòàåòñÿ îò Homo economicus? Ðàöèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå

ïîòðåáèòåëåé, ðàçóìååòñÿ, âñåãäà áûëî òàêîé æå íàó÷íîé àáñòðàêöèåé, êàê èäåàëüíàÿ

æèäêîñòü èëè èäåàëüíûé ãàç. Ýòî âûòåêàëî óæå õîòÿ áû èç òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî

ðàöèîíàëüíîå, ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè, ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëÿ òðåáîâàëî îò íåãî àáñî-

ëþòíîé èíôîðìèðîâàííîñòè. Îäíàêî íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé òåîðèÿ ìîãëà ðàññìàò-

ðèâàòüñÿ êàê ïðåäåëüíûé ñëó÷àé ðåàëüíîñòè, êàê òî ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå, ê êîòîðîìó

ýêîíîìèêà ñòðåìèòñÿ â ñâîåì ðàçâèòèè. Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ëàíäøàôòà îòðàæàëà

ïðîñòðàíñòâåííóþ ñòðóêòóðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, ÷òî íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêè-

âàë è ñàì Ë¸ø. Íî ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìèêà íå ïðîñòî íàõîäèòñÿ â íåðàâíîâåñíîì ñîñòî-

ÿíèè, îíà âîâñå íå ñòðåìèòñÿ ê ðàâíîâåñèþ, è ýòî îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ôèíàíñîâûì

ðûíêàì, íà ÷òî óêàçàë è ÷åì óñïåøíî ïîëüçîâàëñÿ Äæ. Ñîðîñ [5].

 Íåîáõîäèìî çàäóìàòüñÿ î âîçìîæíûõ ïóòÿõ ïðèìåíåíèÿ òåîðèè ÖÌ äëÿ îïèñàíèÿ

ñîâðåìåííîé ðåàëüíîñòè, ðåàëüíîñòè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà. Îñíîâàííûé íà
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êîíóñå ñïðîñà ýêîíîìè÷åñêèé ëàíäøàôò åäâà ëè ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ ïðè îòñóòñòâèè

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, èáî ñàì êîíóñ ñïðîñà åñòü íàãëÿäíàÿ ôîðìà ðàâíîâåñèÿ ñïðîñà

è ïðåäëîæåíèÿ. Âñå ìåíüøàÿ è ìåíüøàÿ ïðèìåíèìîñòü àêñèîìû î ðàöèîíàëüíîì ïîâåäå-

íèè ïîòðåáèòåëÿ çàñòàâëÿåò îáðàòèòüñÿ ê âåðîÿòíîñòíûì ïðåäñòàâëåíèÿì îá ýêîíîìè÷åñ-

êîì ëàíäøàôòå, ãðàíèöû çîí ïðè ýòîì ñòàíîâÿòñÿ ðàçìûòûìè. Îäíàêî íàóêå èçâåñòíû òðè

òèïà çàêîíîïîäîáíûõ óòâåðæäåíèé: äèíàìè÷åñêèå, ñòàòèñòè÷åñêèå è ïðèíöèïû çàïðåòà.

Êëàññè÷åñêàÿ íàóêà ôîðìóëèðîâàëà ïðåèìóùåñòâåííî óòâåðæäåíèÿ ïåðâîãî òèïà, íåêëàñ-

ñè÷åñêàÿ – âî âñå âîçðàñòàþùåé ñòåïåíè âòîðîãî è òðåòüåãî. Çíà÷èòåëüíîå ñõîäñòâî ìåæ-

äó òåîðèåé ýêîíîìè÷åñêîãî ëàíäøàôòà è òåîðèåé ÖÌ ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü îáùåé äëÿ îáåèõ

òåîðèé àêñèîìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé öåíòðû áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ èåðàðõèè íå ìî-

ãóò èìåòü íàñåëåíèå áîëüøåå, ÷åì öåíòðû áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ èåðàðõèè, âõîäÿùèå â

òó æå ñèñòåìó. Ýòó àêñèîìó âïîëíå âîçìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü êàê ïðèíöèï çàïðåòà, à åå

ïðèìåíåíèå ê «ðàçìûòîé» ðåàëüíîñòè ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ÷åòêóþ èåðàðõèþ öåíòðîâ,

ñòðóêòóðèðóþùèõ ïðîñòðàíñòâî äàæå òîãäà, êîãäà íåâîçìîæíî âûäåëåíèå äèñêðåòíûõ çîí.

Æåëàÿ ñäåëàòü òåîðèþ ÖÌ àäåêâàòíîé íîâîé ðåàëüíîñòè, ìû äîëæíû âî ìíîãîì ïå-

ðåñìîòðåòü åå àêñèîìàòèêó, èáî òîëüêî òàê ìîæíî ñîõðàíèòü åå äóõ, äóõ êðèòè÷åñêîãî

ðàöèîíàëèçìà, áåññòðàøíîãî ïîèñêà èñòèíû è èçóìèòåëüíîé êðàñîòû èíòåëëåêòóàëü-

íûõ ïîñòðîåíèé. Â êëàññè÷åñêîé òåîðèè ìû èìååì äâóìåðíîå ïðîñòðàíñòâî ðûíî÷íûõ

çîí ñ öåíòðàìè ïðîèçâîäñòâà â âèäå òî÷åê, ò. å. íóëü-ìåðíûõ. Ïðè ïåðåõîäå îò ýêîíîìè-

êè, îñíîâàííîé íà ïðîèçâîäñòâå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, ê ýêîíîìèêå çíàíèé, êîòîðûå óæå

íå ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïàåìûì è â ýòîì ñìûñëå äåôèöèòíûì ðåñóðñîì, ýêîíîìè÷åñêèé ëàí-

äøàôò áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ ñèëàìè âçàèìíîãî ïðèòÿæåíèÿ â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ñòå-

ïåíè, íåæåëè ñèëàìè âçàèìíîãî îòòàëêèâàíèÿ4. Èìåííî ýòè ïîñëåäíèå íàõîäÿò âîïëî-

ùåíèå â ïëîòíîé óïàêîâêå êîíóñîâ ñïðîñà, ïðîåêöèÿ êîòîðûõ íà ïëîñêîñòü – ïðàâèëü-

íàÿ ãåêñàãîíàëüíàÿ ðåøåòêà. Íàîáîðîò, â ôîðìèðîâàíèè òàêèõ ðàçíîìàñøòàáíûõ òåððè-

òîðèàëüíûõ ñòðóêòóð êàê Ñèëèêîíîâàÿ äîëèíà èëè «Åâðîïåéñêèé áàíàí» ñ î÷åâèäíîñ-

òüþ ïðåîáëàäàëè ñèëû ïðèòÿæåíèÿ, à íå îòòàëêèâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ àäåêâàòíî-

ãî îïèñàíèÿ íîâîé ðåàëüíîñòè òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ëàíäøàôòà ñëåäóåò ñòàòü ñíà÷à-

ëà òðåõìåðíîé – îäíîìåðíûå öåíòðû â âèäå ëèíèé â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå, à çàòåì,

âîçìîæíî, è ÷åòûðåõìåðíîé – äâóìåðíûå öåíòðû (â âèäå ïîëîñû) â ÷åòûðåõìåðíîì ïðî-

ñòðàíñòâå. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ëàíäøàôòà

îáðå÷åíà ïîòåðÿòü íàãëÿäíîñòü, íî ïîòåðÿ íàãëÿäíîñòè – ýòî ïëàòà, êîòîðóþ íà îïðåäå-

ëåííîì ýòàïå ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü çà ìàòåìàòèçàöèþ ëþáîé íàó÷íîé òåîðèè.

Ìåæäó òåì ïîáåäíîå øåñòâèå ïîñòèíäóñòðèàëèçìà ïî âñåìó ìèðó òîëüêî óñèëèâàåò

íåðàâíîìåðíîñòü ðàçâèòèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè, è äàæå â ÑØÀ åñòü øòàòû,

ýêîíîìè÷åñêîå ëèöî êîòîðûõ âñå åùå îïðåäåëÿåò òðàäèöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Ïî-

íÿòíî, ÷òî èíäóñòðèàëüíûå ðåãèîíû ïðåîáëàäàþò â «èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàíàõ», õîòÿ

ñàì ýòîò òåðìèí òåïåðü óæå íåîáõîäèìî áðàòü â êàâû÷êè, èáî äàæå â äàëåêî íå ñàìîé

ïåðåäîâîé Ðîññèè çàíÿòîñòü â ïðîìûøëåííîñòè è äî êðèçèñà íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä íåóê-

ëîííî ñîêðàùàëàñü â óñëîâèÿõ âåñüìà âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî

ïðîèçâîäñòâà, èíîãäà îïåðåæàþùèõ òåìïû ðîñòà ÂÂÏ. Â ðåãèîíàõ ýòîãî òèïà åùå âïîëíå

ìîãóò ïðåîáëàäàòü ñèëû îòòàëêèâàíèÿ â ôîðìèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ, ÷òî

4 Èìååòñÿ â âèäó îòòàëêèâàíèå ìåæäó öåíòðàìè îäíîãî óðîâíÿ èåðàðõèè, ïðèòÿæåíèå ìàëûõ è

ñðåäíèõ ãîðîäîâ ãîðîäàìè-ãèãàíòàìè – ÿâëåíèå îòíþäü íå íîâîå.
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позволяет применять теорию А. Лёша в ее классической форме, либо близкой к ней. Это
тем более относится к странам, проходящим этап индустриализации, таким как Китай и
Индия, где занятость в промышленности неуклонно возрастает. Таким образом, потен-
циал применения теории экономического ландшафта, основанной на конусе спроса, еще
далеко не исчерпан и даже сама ее неадекватность при описании территориальных струк-
тур может стать важной диагностической характеристикой для определения уровня раз-
вития соответствующей территории.

 Следует еще раз подчеркнуть, что проявление сил взаимного притяжения в формиро-
вании экономических ландшафтов или систем центральных мест не является чем-то прин-
ципиально новым. Однако ранее более крупные центры притягивали менее крупные, за
исключением тех случаев, когда их всех «притягивали» ареалы залегания полезных иско-
паемых, либо какие-то другие природные ресурсы. Эти ситуации рассматриваются как
искажения теории, вносимые эмпирическими параметрами, будь то теория экономичес-
кого ландшафта или теория центральных мест, поскольку и та, и другая предполагают
изотропное пространство. Принципиально новая ситуация, возникающая при формиро-
вании территориальных структур постиндустриального типа, состоит именно во взаим-
ном притяжении центров, относящихся к одному иерархическому уровню и этот фактор с
необходимостью должен присутствовать в самой теории. Более того, формирование тер-
риториальных структур этого типа, казалось бы, приводит к размыванию иерархий как
таковых. Однако это не совсем так. Возможно, постиндустриальная эпоха вынесла приго-
вор иерархиям центральных мест, основанным на численности населения, хотя и это еще
не вполне очевидно. Однако людность – показатель довольно грубый и его корреляция с
центральными функциями в постиндустриальном обществе может быть существенно ниже,
чем в индустриальном. Более того, создатель теории центральных мест В. Кристаллер
ставил на первый план именно центральные функции, а вовсе не численность населения.
Им были предложены самые различные характеристики центральности, будь то суммар-
ное число мест в театрах, или число междугородных телефонных переговоров.

 Увы, подобные подходы ведут к парадоксу: фиксируя центральные функции, мы не
можем зафиксировать иерархию центральных мест, ибо функций этих – множество и
каждая дает разную иерархию. Наоборот, зафиксировав иерархию центральных мест на
основе численности населения, мы лишаемся возможности рассматривать центральные
функции как таковые. Соответственно, центральные функции и иерархия центральных
мест находятся в отношении дополнительности [7]. Возможно, в нашем быстротекущем
и изменяющемся мире, лицо которого во всевозрастающей степени определяет произ-
водство и потребление информации, экономика знаний, иерархия инновационных цент-
ров – и здесь теория центральных мест и теория экономического ландшафта уже прак-
тически сливаются воедино - действительно не может более быть зафиксирована одно-
значным образом не только на протяжении сколько-нибудь длительного времени, но даже
в определенный его момент. При этом отказываться от моделей иерархической диффу-
зии нововведений возможно по отношению к системам расселения с территорией в не-
сколько тысяч кв. км, но никак не в несколько десятков или сотен тысяч кв. км, не говоря
уже о более крупных в территориальном отношении. Можно предположить, что именно
диффузии нововведений предстоит стать тем «географическим процессом», который
задает иерархию центральных мест в постиндустриальном обществе и формирует его
экономические ландшафты.
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ПРЕДЗАДАННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
РАССЕЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ

А.А. Важенин

 Мир, вселенная представляет из себя сложную самоорганизующуюся систему. Са-
моорганизующейся системой является и мир людей, человечество.

Познание законов мироздания, зачастую чисто в утилитарных целях, лежит в основе
цивилизационного развития человека. В ХХ веке, благодаря применению синергетичес-
ких подходов, открылись новые возможности изучения сложных, нелинейно развиваю-
щихся структур. В понимании путей исторического развития человечества, географи-
ческих и демографических знаний существенный вклад внесло плодотворное сотруд-
ничество, казалось бы, далеких от географии ученых С.П.Курдюмова и С.П.Капицы.
Опираясь на принципы, заложенные в общей теории роста населения Земли, предло-
женной С.П.Капицей [7], становится возможным шире взглянуть на протекающие в си-
стемах расселения процессы, связать воедино разнообразные результаты, получаемые
исследователями многих научных направлений.

Важной задачей для всестороннего планирования человеческой деятельности явля-
ется возможность выявления трендов развития систем расселения. Большой объем зна-
ний в этом направлении накоплен географами на протяжении ХIХ–ХХ веков. Установ-
лено, что развитие расселенческих процессов отвечает вполне определенным законо-
мерностям. Географами предложены ряд теоретических конструкций, позволяющих
описывать процессы, происходящие в системах расселения и ведущие к формированию
того или иного их рисунка. Ключевыми для понимания существа развития систем явля-
ются идеи, заложенные в работах Иогана фон Тюнена (Германия) и Леона Лаланна (Фран-
ция) в ХIХ в., Феликса Ауэрбаха (Германия) и Вениамина Семенова-Тян-Шанского (Рос-
сия) на рубеже ХIХ и ХХ веков, Вальтера Кристаллера, Августа Лёша (Германия) и
Джорджа Ципфа (США) в первой половине ХХ в., Торстена Хёгерстранда (Швеция),
Мартина Беккмана, Джиббса, Берри, Контули (США) и др. во второй половине ХХ в.
Вопросам расселения уделяется большое внимание в современной отечественной гео-
графии. В конце ХХ в. российскими географами достигнуты значительные результаты в
вопросах изучения иерархии городов, пространственной самоорганизации, теории цен-
тральных мест и др.

Существенным элементом многих исследований служит зависимость между вели-
чиной города и его рангом (порядковым номером) в системе расселения. Впервые уста-
новленное для городов Ф.Ауэрбахом в 1913 г. распределение «ранг-размер», или «пра-
вило Ципфа», по имени переоткрывшего этот закон (и указавшего на всестороннее рас-
пространение такого явления) Дж.К.Ципфа, связывает численность населения каждого
города в системе расселения и его порядковый номер в этой системе обратно пропорци-
ональной зависимостью. Исследования показывают, что с течением времени, по мере
роста доли городского населения в системах расселения, соответствие «правилу Цип-
фа» модифицируется определенным образом, достигая наилучших значений при доле
городского населения близкой к 50% [1;2 ]. Ответ на вопрос, вследствие чего меняются
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соотношения размеров городов в системах расселения, можно получить, связав измене-
ния в распределении «ранг-размер» с ростом уровня урбанизации.

Подобные значения оказываются действительны, прежде всего, для систем расселе-
ния отвечающих по размерам системам центральных мест. Основные положения тео-
рии центральных мест, разработанной В.Кристаллером и существенно развитой в рабо-
тах А. Лёша, основоположника теории экономического пространства [9], предполагают
существование в системах расселения строгой иерархической подчиненности всех цен-
тральных мест (прежде всего городов) в соответствии с различными случаями оптими-
зации, отвечающими К=3, К=4 и К=7. В результате чего формируется упорядоченная
структура размещения, взаимосвязей и функционального обеспечения центров различ-
ных уровней иерархии. Предложенная в конце ХХ века В.А.Шупером релятивистская
теория центральных мест [10] позволила расширить область применения основополага-
ющих принципов теории для систем расселения, весьма далеких от упорядоченной гек-
сагональной решетки, способной формироваться лишь в условиях однородной равно-
мерно заселенной равнины. В дальнейшем была показана возможность совмещения
положений теории центральных мест и распределения «ранг-размер», при этом было
отмечено наличие эволюции систем центральных мест в направлении от модификации
К=1 (случай с единственным центральным местом в системе расселения) к модифика-
ции К=7 по мере роста уровня урбанизации [3; 4].

Весьма важное значение для изучения систем расселения имеет константа простран-
ственной самоорганизации населения городов и городских агломераций по затратам
времени на передвижение, выявленная Г.А.Гольцем [6], позволяющая понять механизм
взаимодействий внутри систем по мере их роста.

Именно взгляд на системы расселения как самоорганизующиеся системы позволяет
рассматривать всю совокупность происходящих в них изменений через призму един-
ства и непрерывности процессов, предзаданных биологической и социальной природой
человека. В этом плане весьма интересным оказывается поиск инвариантов развития
систем расселения различных стран. На протяжении длительного исторического пути
на Земле сформировалось несколько сотен государств, в которых можно выделить еще
большее число вполне автономных территориальных образований, обладающих огром-
ным многообразием размеров территории, густонаселенности, природно-климатичес-
ких, социально-культурных, конфессиональных и иных отличий, предшествующего
цивилизационного опыта и вовлеченности в современные общемировые процессы. Си-
стемы расселения, складывающиеся в пределах тех или иных государств, наследуют
комплекс всех факторов, в той или иной мере влияющих на их структуру и взаимосвязи.

Учет столь большого числа составляющих не позволяет ожидать наличия явного
сходства между системами расселения различных стран и регионов. Тем не менее, вос-
принимая расселение человечества по земной поверхности, как результирующую раз-
вития единой самоорганизующейся системы, можно рассчитывать на выявление общих
закономерностей. Ранее было показано наличие единых черт развития у островных си-
стем расселения, расположенных в разных частях Мирового океана [5]. Основным при-
знаком, определяющим параметры систем расселения островных территорий, является
их размер. Поскольку островные системы расселения являются не чем иным, как част-
ным случаем, это позволяет применить использованные ранее подходы и методики к
поиску общего для всех систем расселения.
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Двадцатый век прошел под знаком ускоренного роста урбанизации и, в начале двад-
цать первого столетия от рождества Христова более 50% всех жителей Земли являются
горожанами. Учет доли горожан является весьма важным показателем, характеризую-
щим общественные отношения, структуру и уровень экономического развития страны
или региона. В настоящее время достаточно высоких показателей уровня урбанизации в
системах расселения сумели достичь лишь в ограниченном количестве государств. Если
не принимать в расчет мельчайших стран, наподобие Монако, или таких, как город-го-
сударство Сингапур, то наберется чуть более трех десятков стран (с общим числом жи-
телей около 1,4 миллиарда), в которых доля городского населения превысила 80%. Бе-
зусловно, публикуемые статистикой показатели доли городского населения не являются
абсолютно достоверным критерием, поскольку в различных странах существенно раз-
личаются как подходы к отнесению населенных пунктов к числу городских, так и их
типоразмеры.

Немаловажно также, что в современных условиях доминирующим типом расселе-
ния становятся агломерации (в состав которых включаются населенные пункты, отно-
симые к категории как городских, так и сельских). Так, в США, численность населения
проживающего в метрополитенских ареалах еще в 1970-е годы превысила численность
городского населения. Агломерационные процессы охватывают все более удаленные от
центральных городов местности, меняя внешний облик и функциональную специализа-
цию маленьких деревень и поселков, жизненный ритм их обитателей. Прогресс транс-
порта и свойственное современному информационному обществу развитие инфраструк-
туры делают грань между городской и сельской местностью (за исключением природ-
ной среды, конечно) почти незаметной. Таким образом, если принимать во внимание в
первую очередь не конкретные численные значения, а вполне определенные тенденции,
доля городского населения может восприниматься, как ключевой показатель, определя-
ющий характеристики систем расселения.

Изучение динамики развития систем расселения стран, имеющих высокие показате-
ли уровня урбанизации, позволяет проследить последовательность различных перехо-
дов и выявить аттракторы, к которым стремятся системы на разных этапах своего разви-
тия. Ранее было показано, что при высоких уровнях урбанизации для городских агломе-
раций можно увидеть соответствие распределению «ранг-размер», которое было свой-
ственно распределениям городов, при доле городского населения близкой к 50% [2]. Это
позволяет применять принципы и подходы, используемые в теории центральных мест
при изучении городских систем, также и к системам расселения вышедшим на агломе-
рационный уровень развития.

Сравнивая показатели стран имеющих различный размер территории, при сопоста-
вимой плотности населения, обращает на себя внимание, что доля крупнейшего города
в общей численности населения для меньших по размерам стран оказывается суще-
ственно большей. Так, в 1920-е – 1930-е годы плотность населения Нидерландов была
незначительно выше плотности населения Германии. При этом даже с учетом наличия
близкорасположенных городов-конкурентов – Роттердама и Гааги – доля Амстердама в
общей численности населения Нидерландов в 1920 г. (при значении уровня урбаниза-
ции около 50%) составляла 10%. Берлин в 1935 г. (при сопоставимых показателях уров-
ня урбанизации) насчитывал лишь 6,5% от общей численности населения Германии.
Еще большим оказывалось различие в концентрации населения в шести крупнейших
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городах: для Нидерландов показатель доходил до 28%, для Германии – лишь 13,5%. В
начале ХХI столетия доли городского населения обоих стран превысили 90%, при этом
в 2005 г. сложившаяся полицентрическая агломерация Рандстад концентрирует более
40% от общей численности населения Нидерландов. Крупнейшая агломерация Герма-
нии (также полицентрическая) Рейн-Рур сосредотачивает лишь 14% от общего населе-
ния Германии. В шести крупнейших агломерациях Нидерландов сосредоточено 61%
населения страны, для Германии аналогичный показатель достигает лишь 32,5%.

 Сопоставив показатели Германии и Швеции, стран близких по размерам террито-
рии, но значительно отличающихся по плотности населения, также обнаружим суще-
ственные различия в относительной величине ведущих центров. При доле городского
населения около 50%, достигнутом в Швеции в 1940-х годах, в Стокгольме было сосре-
доточено около 10% всего населения, а в шести крупнейших городах – более 20%. В
начале ХХI века Стокгольмская агломерация концентрирует почти 21% от общей чис-
ленности населения Швеции, а шесть крупнейших агломераций – свыше 41%. В свою
очередь в такой близкой к Швеции по численности населения (но с существенно боль-
шей плотностью) стране, как Бельгия в начале ХХI в. Брюссельская агломерация кон-
центрировала почти 26% от общей численности населения, а шесть крупнейших агло-
мераций – свыше 62%.

Показатели концентрации населения в шести крупнейших агломерациях для Бель-
гии и Нидерландов, стран близких по размерам и плотности населения, оказываются
весьма схожими. В свою очередь схожими с показателями Германии оказываются отно-
сительные величины шести крупнейших городов Франции и Италии.

Анализ сопоставимых показателей позволяет выделить несколько групп стран, соот-
ношения в системах расселения которых, на протяжении длительного периода времени,
характеризуются близкими численными значениями. Так, весьма схожие показатели
демонстрируют системы расселения стран, которые могут быть отнесены к разряду ма-
лых густонаселенных. Объединяющими признаками для этих стран служит сравнитель-
но небольшой размер территории, транспортная доступность важнейших центров, что
позволяет формироваться единым системам центральных мест уже при невысоких зна-
чениях уровня урбанизации. При долях городского населения близких к 50% (достигну-
тым в разных странах в различные периоды времени на протяжении ХХ в.), в крупней-
шем городе в среднем оказывается сосредоточено около 13% от общей численности
населения страны (системы расселения). Сравнительные характеристики ряда стран
представлены в таблице 1.

Учитывая, что на конфигурацию рисунка расселения любой из стран накладывает
отпечаток форма и размер территории, чередование водных и земных пространств, про-
тяженность и изрезанность береговой линии, горный или равнинный рельеф, наличие
заболоченных или пустынных местностей, плодородие почв и размещение месторожде-
ний полезных ископаемых, внутренние и внешние границы территории и многое дру-
гое, безусловно, трудно ожидать, чтобы в разных странах (даже с примерно равной чис-
ленностью населения) размеры крупнейших городов оказывались близки буквально.
Однако влияние процессов самоорганизации, закономерностей, ведущих к образованию
систем центральных мест, приводит к определенному нивелированию разнообразия,
допуская, в том числе, формирование как полииерархических, так и гипериерархичес-
ких систем расселения.
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В этом свете существенным показателем для системы расселения следует также при-
нять количество населения, концентрируемого несколькими крупнейшими центрами
страны. Такой анализ может вестись по трем центрам или по десяти, но для целей дан-
ного исследования было принято число шесть, что удобно с точки зрения долгосрочной
динамики систем расселения, которая с позиций теории центральных мест меняется от
К=1 к К=7 (диапазон для реально наблюдаемых систем составляет от К=2 до К=6), то
есть числом до шести центров, как правило, представлены первый и второй уровни иерар-
хии, что позволяет учитывать ведущие города и агломерации в системе. Также суще-
ственно, что в странах, имеющих большyю площадь территории, измеряемую милли-
онами квадратных километров, зачастую присутствует существенная неравномерность
расселения и трех-четырех учитываемых центров может просто оказаться недостаточ-
ным для охвата всей системы расселения. К положительной стороне сопоставления в
системах расселения доли населения, сосредоточенной в шести крупнейших центрах,
следует отнести то, что это позволяет в значительной мере сгладить влияние трансдук-
ционного и индукционного эффектов1 .

Для малых густонаселенных стран, при долях городского населения близких к 50%,
в шести крупнейших городах в среднем оказывается сосредоточенным около 27% от
общей численности населения страны (табл.1; табл. 3).

С течением времени, по мере роста уровня урбанизации, перешагнувшей в рассмат-
риваемых странах 80% и даже 90%, учет числа населения в том или ином центре необ-
ходимо уже вести по агломерациям. В рассматриваемых малых густонаселенных стра-
нах в начале ХХI столетия крупнейшая агломерация в среднем сосредотачивает уже
43% от общей численности населения страны, а шесть крупнейших агломераций – 72%.

Подобная концентрация населения в небольшом количестве центров вполне объяс-
нима с позиций теории центральных мест и вызвана в первую очередь именно неболь-
шими размерами рассматриваемых стран, доступностью центральных функций для мак-
симального числа жителей.

Если мы рассмотрим другую группу стран (условно их можно отнести к средним по
размерам), то при уровне урбанизации около 50% доля от общей численности населе-
ния, сконцентрированная в крупнейшем городе, составила порядка 7%, а в шести круп-
нейших городах – 15%. В начале ХХI столетия, когда уровень урбанизации в рассматри-
ваемых странах достиг 80–90%, в крупнейшей агломерации сосредоточено около 17%
от общей численности населения страны, а в шести крупнейших агломерациях – 38%.

Большие по площади территории государства  могут быть отчётливо подразделены
на две группы в зависимости от плотности населения. В группе стран с более высокой
плотностью населения, при 50% городских жителей, в крупнейшем городе проживает в
среднем около 5% от всей численности населения, в шести крупнейших городах – 12%.

1 В данном случае под трансдукционным эффектом понимается сосредоточение населения в глав-
ном центре, ведущее к образованию разрыва в численности населения между ним и всеми ос-
тальными, не нарушающее изостатического равновесия системы расселения и способствующее
сглаживанию функциональной обеспеченности доступными функциями для всей системы цент-
ральных мест. Приток населения извне данной системы расселения, способствующий существен-
ному опережению в росте главного центрального места, по аналогии может считаться индукци-
онным [4, с.34].
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В странах со сравнительно невысокой плотностью населения концентрация населения в
крупнейшем городе составляет 12%, в шести крупнейших – 27%. С ростом уровня урба-
низации, превысившим 80% в начале ХХI столетия, соответствующие показатели для
агломераций составили 12% и 26% для первой группы, 22% и 51% – для второй. Разли-
чия весьма существенные.

Безусловно, разброс показателей в той или иной группе стран может быть достаточ-
но большим, а число самих стран в каждой группе – невелико. Ограничением служит
именно тот факт, что пока лишь сравнительно малое число стран достигли или превыси-
ли показатель уровня урбанизации 80%. При этом важно, что разброс показателей внут-
ри групп стран существенно меньше, чем между группами.

Выявленные сходство показателей в группах стран и различия между группами ста-
вят перед исследователем вопрос: насколько закономерны наблюдаемые соотношения в
размерах крупнейших городов и динамика их изменений? Используя для анализа теоре-
тические предпосылки, вытекающие из теории центральных мест, распределения «ранг-
размер», стадиальной теории урбанизации и других можно установить, какие факторы
влияют на размеры населенных пунктов. К таковым могут быть отнесены в первую оче-
редь общая численность населения в системе расселения, площадь территории, плот-
ность населения, доля и численность городского населения, существенным также явля-
ется равномерность распределения населения по территории.

Совокупность указанных факторов может быть учтена в математических формулах,
позволяющих определить теоретический размер крупнейших городов (центральных мест)
для систем расселения. Вычисление таких показателей производится исходя из зависи-
мостей определяемых распределением «ранг-размер» и размещением центров в теории
центральных мест.

Предложенный в рамках настоящего исследования математический аппарат сводит-
ся к весьма простым вычислениям и, безусловно, может быть в дальнейшем усовершен-
ствован. Тем не менее возможность получения приемлемых результатов в приложении
к самым разнообразным случаям систем расселения, говорит о правомерности исполь-
зованных подходов.

Искомый размер крупнейшего города в системе расселения определяется:

   Pu  *  ku * (1 + k t) 

Рn1 =   1   + kn *  log4 N 
,  где

   Р     
N = 2,152 *  (1 +  KP) * ku * √ kt  – условное расчетное число центральных мест

в системе расселения;

k
n
 =   √ 1 + √ L * k

m
  – коэффициент, учитывающий размер системы расселения;

 ku
2 * KL

KL = 180 км – условный средний размер базовых систем центральных мест2  (опти-
мальное расстояние между центрами самостоятельных систем, формирующихся без
влияния железнодорожного и автомобильного транспорта);

2 Значимость расстояний в 150–200 км для формирования самостоятельных систем центральных
мест была показана ранее [3, с.69 ].
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KP = 65536  – â äàííîì ñëó÷àå, ÷èñëî, ïîëó÷àåìîå êàê 4 â 8-îé ñòåïåíè3, ñîîòâåòñòâó-

åò êîíñòàíòå Ê, îïðåäåëÿåìîé êàê áîëüøîé ïàðàìåòð òåîðèè ðîñòà íàñåëåíèÿ Çåìëè,

ïðåäëîæåííîé Ñ.Ï.Êàïèöåé è óñòàíàâëèâàåìîé â äèàïàçîíå 62000-67000 [7; 8];

ku  = 1 + u2       – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé âëèÿíèå óðáàíèçàöèè;

       km             
k t  =   1 + √ (p / р0) 

 – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé âëèÿíèå òðàíñäóêöèè4;

         4√ р1 * р2 * р3 * р4 
km =               p          – êîýôôèöèåíò ðàâíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ

â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ;

ð , ð
1
 , ð

2 
, ð

3
 , ð

4
   – ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ â öåëîì è ïî 4 ÷àñòÿì

ñèñòåìû, ñðàâíèòåëüíî ñîïîñòàâèìûì ïî ðàçìåðó;

ð
0
 = 15 ÷åë/êâ.êì – óñëîâíàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýìïèðè÷åñêè

óñòàíîâëåííîé ãðàíèöå íîðìàëüíî è ðåäêîçàñåëåííûõ ñèñòåì ðàññåëåíèÿ;

2.15 – ÷èñëî, õàðàêòåðèçóþùåå ðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå öåíò-

ðàëüíûõ ìåñò, ñîîòâåòñòâóþùåå ðåãóëÿðíîé òðåóãîëüíîé ðåøåòêå;

L  – ïëîùàäü òåððèòîðèè â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ, êâ.êì;

Ð  – ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ;

Pu  – ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ;

u  – äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ.

Ñîïîñòàâëåíèå òåîðåòè÷åñêèõ è ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äåìîíñòðèðóåò äîñòàòî÷-

íî âûñîêóþ èõ áëèçîñòü â äèàïàçîíå ñèñòåì ðàññåëåíèÿ îò âåñüìà ìàëûõ (ðàçìåðîì â

íåñêîëüêî òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ è íàñåëåíèåì â äåñÿòêè è ñîòíè òûñÿ÷ æèòå-

ëåé) äî êðóïíåéøèõ (ïëîùàäüþ â ìèëëèîíû êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ è íàñåëåíèåì ñîò-

íè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê). Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ýìïèðè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñ-

êèõ çíà÷åíèé ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.

Óñðåäíåííûå ýìïèðè÷åñêèå è ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ âåëè÷èí êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ ïî

âûäåëåííûì â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ãðóïïàì ñòðàí ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå

3. Îò÷åòëèâî ïðîñìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ â îòíîñèòåëüíîé âåëè÷èíå êðóïíåéøèõ öåíò-

ðîâ ïî ðàññìàòðèâàåìûì ãðóïïèðîâêàì ñòðàí5, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè ðàçëè÷-

íûõ àòòðàêòîðîâ â ðàçâèòèè ñèñòåì ðàññåëåíèÿ è âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè,

âûòåêàþùèìè èç òåîðèè öåíòðàëüíûõ ìåñò. Îïðåäåëåííîå íåñîâåðøåíñòâî ïðåäëîæåí-

íûõ ôîðìóë íå ïîçâîëÿåò â ïîëíîé ìåðå ó÷åñòü ÷ðåçâû÷àéíî âîçðàñòàþùóþ êîíöåíòðà-

3  Èñïîëüçîâàíèå â ðàñ÷åòàõ ëîãàðèôìà ïî îñíîâàíèþ 4 îïðåäåëåííûì îáðàçîì ìîæåò áûòü óâÿçà-

íî ñ ñîöèàëüíîé è áèîëîãè÷åñêîé ïðèðîäîé ÷åëîâåêà, åãî ïîòðåáíîñòÿìè, êîòîðûå ìîæíî ñâåñòè

â ÷åòûðå êðóïíûõ áëîêà: ýíåðãåòè÷åñêèå, èíôîðìàöèîííûå, ÷óâñòâåííûå è äóõîâíûå. Â äàííîì

ñëó÷àå ÷èñëî Ê = 65536, ïîëó÷åííîå êàê 4 â 8-îé ñòåïåíè – ñîîòâåòñòâóåò ïîðÿäêó ÷èñëåííûõ

çíà÷åíèé óñòîé÷èâîãî ñóùåñòâîâàíèÿ âèäà â ïîïóëÿöèîííîé ãåíåòèêå, à, íàïðèìåð, 4 â 1-îé ñòå-

ïåíè  – ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìóìó ñåìüè äëÿ ïðîñòîãî âîñïðîèçâîäñòâà;  4 â 4-îé ñòåïåíè ðàâíî 256

– â áèîëîãèè òàêèì ïîðÿäêàì ÷èñåë îòâå÷àåò ìèíèìóì äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîïóëÿöèè ó âûñøèõ âè-

äîâ è ò.ä.
4  Òðàíñäóêöèÿ – ñì.ïðèìå÷àíèå 1.
5 Òîëüêî ìåæäó áîëüøèìè ðåäêîçàñåëåííûìè è ñðåäíèìè ðåäêîçàñåëåííûìè íå îáíàðóæèâàåòñÿ

÷åòêîé ãðàíè. Õîòÿ ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ íàñåëåíèÿ â 6 êðóïíåéøèõ öåíòðàõ áîëüøèõ ðåä-

êîçàñåëåííûõ ñòðàí ãîâîðèò î ñóùåñòâåííî áoëüøåé íåðàâíîìåðíîñòè ðàññåëåíèÿ â íèõ.
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цию населения в главном центре малых густонаселенных систем расселения, складыва-
ющуюся при высоких уровнях урбанизации вследствие трансдукционных процессов
несколько иного рода, чем описанные ранее. Данные процессы, по всей видимости, яв-
ляются следствием постиндустриальных изменений в социуме и требуют дополнитель-
ного детального рассмотрения и учета6.

Следует иметь в виду, что на теоретические показатели очень существенное влияние
оказывает используемое в формулах значение уровня урбанизации (доли городского
населения), разность в подходах и несопоставимость измерений которого в различных
странах, самым серьезным образом отражается на получаемых расчетных величинах
крупнейших центров. Важно, что при проведении единообразных математических вы-
числений удается надежно проследить тенденции изменения показателей в системах
расселения, происходящие по мере роста уровня урбанизации, что служит дополнитель-
ной аргументацией, подтверждающей существование системных взаимозависимостей
в масштабах всепланетной системы расселения.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что системы расселения дос-
таточно инерционны и на изменения, которые в них происходят, важнейшее влияние
оказывают процессы, связанные с движением социума – демографические показатели,
экономическое развитие, миграция и др. В то же время, зная основные параметры систе-
мы расселения – её размеры, конфигурацию, развитие транспорта, долю городского на-
селения и некоторые другие, – с учетом инварианта, задающего размер городских посе-
лений, можно прогнозировать, как поведет себя система в течение времени. Саморегу-
лирующая и самоорганизующая роль в системах расселения влияет на то, что рост насе-
ленных пунктов находится в прямой зависимости от местоположения и (или) иерархи-
ческого положения которое они имеют в сложившейся системе расселения. Учет дан-
ных обстоятельств может позволить прогнозировать динамику траекторий развития –
роста различных центров.

За рамками настоящего исследования остаются системы расселения большинства
развивающихся стран. Запаздывание в развитии расселенческих процессов (в крайне
незначительном числе этих стран доля городского населения приближается или превы-
сила 50%), совпадающее с глобальными изменениями в экономике и обществе совре-
менной постиндустриальной эпохи, предполагает возникновение специфики в форми-
ровании их систем расселения. В первом приближении – это развитие агломерационных
процессов при невысоких уровнях урбанизации и чрезмерная концентрация населения
в столичных (и иных крупнейших) городах. Этому в значительной мере способствует и
прогресс транспорта. Так, современные системы расселения большинства европейских
стран складывались на протяжении столетий, в дожелезнодорожную и, тем более, доав-
томобильную эпохи, что приводило к достаточно равномерному распределению по тер-
ритории центральных мест и их иерархических уровней. Взрывной характер роста на-
селения развивающихся стран наряду с резким повышением его мобильности приводит
к формированию значительных диспропорций в  системах расселения. Тем не менее

6 Будучи вполне объяснимыми с точки зрения релятивистской теории центральных мест, предпо-
лагающей возможность «…сильного сгущения сети городов вблизи главного центра и (или) вы-
падения городов, которые должны были бы образовать второй по величине уровень иерархии»
[10, с.103 ].
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ó÷åò ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ âîçìîæåí â ðàìêàõ òåîðèè öåíòðàëüíûõ ìåñò, ñ÷èòàÿñü ñ ïðîÿâ-

ëåíèÿìè ðåëÿòèâèñòñêèõ ýôôåêòîâ è èõ âëèÿíèåì íà ðîñò öåíòðîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé

èåðàðõèè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ

ñèñòåì ðàññåëåíèÿ, ñóùåñòâîâàâøèõ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè, ìîãóò áûòü

óñòàíîâëåíû âïîëíå îïðåäåëåííûå àòòðàêòîðû. Êàêèìè áû ïðè÷èíàìè íå áûëî âûçâàíî

ïîÿâëåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íà äàëüíåéøåì èõ ðàçâèòèè íåèçáåæíî ñêàçûâàåòñÿ

äåéñòâèå ñèë, âåäóùèõ ê ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåì öåíòðàëüíûõ ìåñò, ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ

çàêîíîìåðíîñòåé, âûòåêàþùèõ èç ñòàäèàëüíîé òåîðèè óðáàíèçàöèè, ðàñïðåäåëåíèÿ

«ðàíã-ðàçìåð» è äðóãèõ. Â ýòîì ñâåòå íàëè÷èå åäèíûõ èíâàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñâèäåòåëü-

ñòâóåò î ïðåäçàäàííîñòè íàïðàâëåíèé ðàññåëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñèñòåì ðàññåëåíèÿ

ðàçëè÷íûõ ñòðàí è òåððèòîðèé, ïîçâîëÿÿ ðàññìàòðèâàòü èõ êàê ñàìîîðãàíèçóþùèåñÿ

ñîñòàâíûå ÷àñòè â ìàñøòàáàõ îáùåïëàíåòàðíîé ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ.
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 ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ

С.А. Тархов

Столицы являются чрезвычайно важным элементом территориальной структуры хо-
зяйства и расселения стран мира, фокусом их экономической и общественной жизни.
Среди всего комплекса вопросов географического положения столичных городов мы
остановимся на анализе пространственно-функциональной и пространственно-геомет-
рической составляющих их транспортно-географического положения, то есть роли сто-
лиц как транспортных узлов и их позиционности по отношению к территориальному
«рисунку» страны в целом. Особый интерес для общественной географии представля-
ют также динамические процессы, связанные с пространственным переносом столиц,
соотношение инерционности и мобильности в их размещении.

Оценка пространственно-функциональной составляющей транспортно-гео-

графического положения

При оценке этой составляющей транспортно-географического положения (ТГП) учи-
тывается в первую очередь роль столицы как транспортного узла для ближайшей, уда-
ленной и очень отдаленной местности, которую этот узел обслуживает в транспортном
отношении. Столицы как точечные географические объекты характеризуются тремя
основными пространственными размерностями транспортно-географического положе-
ния: микроположением – значимостью столицы для ближайшей окружающей его тер-
ритории; мезоположением – положением в транспортной системе значительно больше-
го размера, т.е. в региональной транспортной системе (или транспортной системе не-
большой или средней по размерам страны); макроположением – положением относи-
тельно крупной макрорегиональной транспортной системы или транспортной системы
страны с большой территорией. Каждый из перечисленных масштабов ТГП столиц можно
описать показателями, отражающими те особые признаки, которые характеризуют имен-
но эту размерность масштаба. Так как никаких показателей для их оценки пока не раз-
работано, мы предлагаем использовать в качестве предварительных следующие.

Для описания положения на микроуровне целесообразнее использовать число авто-
дорожных и ж.-д. лучей, выходящих из столицы. Оно отражает степень интенсивности
постоянных транспортных связей с окружающей столицу территорией. Для подсчета
этого числа мы воспользовались большим атласом мира «The Times Atlas of the World»
(2000г.), в котором приведены относительно подробные и сопоставимые карты всех стран
и островов мира. Чем больше выходило из столицы автодорожных и ж.-д. лучей, тем
интенсивнее она была связана транспортом с окружающей территорией (обладала бо-
лее выгодным и удобным положением по отношению к ней), чем меньше – тем слабее
была эта связь (положение менее выгодное и неудобное). Отсутствие таких лучей или
наличие только одного сухопутного транспортного луча являлись крайне негативным
признаком ТГП столицы. В этом виде положения следует учитывать также расположе-
ние столицы в устье реки или эстуарии.
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 При описании положения на мезоуровне учитывалось, расположена ли столица на
судоходной реке или канале, большой реке или у слияния крупных рек (через них она
связана не только с локальной окружающей местностью, но и с более отдаленными рай-
онами); является ли она озерным портом, малым (с грузооборотом менее 10 млн.т в год)
или средним морским портом (грузооборотом от 10 до 50 млн.т в год); есть ли в ней
малый или небольшой международный аэропорт (с пассажирооборотом менее 10 млн.
пасс. в год). Транспортные узлы такого размера обычно обеспечивают транспортное
сообщение на средние расстояния, которые и отражают выгодность или невыгодность
ТГП на мезоуровне.

При описании положения на макроуровне учитывалось наличие в столице крупного
(пассажирооборот от 30 до 130 млн. пасс. в год) или среднего международного аэропор-
та (от 10 до 30 млн. пасс. в год), а также большого (национально значимого) морского
порта (с грузооборотом больше 50 млн.т в год). Из таких транспортных узлов осуществ-
ляются дальние транспортные связи, которые и отражают положение этих узлов на мак-
роуровне.

Для каждой из этих составляющих ТГП были рассчитаны условные баллы по четы-
рехбалльной шкале: явления нет – 0 баллов, слабо развитое явление – 1 балл, средне
развитое – 2 балла, сильно развитое – 3 балла. Для микроположения методом проб и
ошибок выбраны следующие количественные градации балльных оценок:

– по числу ж.-д. лучей, выходящих из столицы: их нет – 0 баллов; их мало (1-2 луча)
– 1 балл; от 3 до 9 лучей – 2 балла; от 10 до 22 лучей – 3 балла;

– по числу автодорожных лучей, выходящих из столицы: их нет или мало (1-3) – 0
баллов; мало (4-10 луча) – 1 балл; среднее число (11-18 лучей) – 2 балла; их много (19
лучей и более) – 3 балла.

Для мезоположения и макроположения:
– по пассажирообороту международного аэропорта: аэропорт расположен далеко (бо-

лее 60 км) от столицы или его нет вообще – 0 баллов; менее 10 млн. пасс. в год – 1 балл;
от 10 до 30 млн. пасс. в год – 2 балла; от 30 до 130 млн. пасс. в год – 3 балла;

– по грузообороту морского порта: порта нет вообще – 0 баллов; до 10 млн.т в год –
1 балл; от 10 до 50 млн.т в год – 2 балла; более 50 млн.т. в год – 3 балла.

Кроме того, если в столице располагался речной или озерный порт (что бывает край-
не редко), или она расположена на большой несудоходной реке (речного порта нет) или
у слияния больших судоходных рек, то при интегральной оценке ТГП этому городу до-
бавлялся один балл.

Интегральная оценка транспортно-географического положения представляет собой
сумму частных баллов, выражающих характер микро-, мезо- и макроположения. Эта
цифра, конечно, условна (так же, как и сами количественные градации), но она в извес-
тной мере все же отражает степень удобства (выгодности) транспортно-географическо-
го положения той или иной столицы. Других методов балльной оценки ТГП пока не
разработано. Существуют сложные методы расчета степени топологической доступно-
сти, а также центральности того или иного узла транспортной сети с помощью числа
Кёнига (из теории графов), но эти методы позволяют оценить только степень централь-
ности или периферийности узла в сети какого-то одного вида сухопутного транспорта.
Их можно использовать и для оценки топологической доступности узлов интегральной
транспортной сети (совокупной сети линий всех наземных видов транспорта, а также
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ñóäîõîäíîé ðå÷íîé ñåòè), íî, ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâåíü ñëîæíîñòè ýòèõ ìåòîäîâ, äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ðàñ÷åòîâ ïî âñåì ñòîëèöàì ìèðà íóæíî ìíîãî âðåìåíè. Ïðåäëîæåí-
íûé ìåòîä áàëëüíîé îöåíêè íå èäåàëåí, íî ìîæåò ñëóæèòü â êà÷åñòâå ïðåäâàðèòåëüíîé
îöåíêè óäîáñòâà (âûãîäíîñòè) è íåóäîáñòâà (íåâûãîäíîñòè) ïîëîæåíèÿ ñòîëèö.

Ïåðåä ïðîâåäåíèåì èíòåãðàëüíîé áàëëüíîé îöåíêè òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî
ïîëîæåíèÿ, îïèøåì îñíîâíûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè àíàëèçå ðàñïðåäåëåíèÿ çíà-
÷åíèé ïî êàæäîìó ÷àñòíîìó âèäó ÒÃÏ ñòîëèö (òàáë.1).

Èç èçó÷åííûõ 217 ñòîëèö è àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ çàâèñèìûõ òåððèòîðèé æå-
ëåçíûõ äîðîã íåò â 89 ãîðîäàõ (ò.å. ó 41,5%): áîëüøå âñåãî – â ñòîëèöàõ Àôðèêè, Âåñò-
Èíäèè, Îêåàíèè è Àçèè. Òàê, â àçèàòñêèõ ñòîëèöàõ èõ íåò â Éåìåíå, Áóòàíå, Íåïàëå,
Êóâåéòå, ÎÀÝ, Îìàíå, Ëàîñå, íà Êèïðå. Åñòü òàêèå ñòðàíû äàæå â Åâðîïå (Èñëàíäèÿ è
êàðëèêîâûå ãîñóäàðñòâà). Â áîëüøèíñòâå ýòèõ ñòîëèö æåëåçíûõ äîðîã íèêîãäà íå áûëî;
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ îíè áûëè äåìîíòèðîâàíû èç-çà áûñòðîãî ðàçâèòèÿ ñåòè àâòîäîðîã
â 1960-80-å ãã. Ïî 1 æ.-ä. ëó÷ó èìåþò âñåãî 17 ñòîëèö, â ò.÷. Ñèíãàïóð, Ýð-Ðèÿä, Èåðóñà-
ëèì, Òèðàíà, ìíîãèå ïîðòîâûå ñòîëèöû Àôðèêè, ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ òóïèêîì åäèíñòâåí-
íàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà, âûõîäÿùàÿ ê ìîðñêîìó áåðåãó èëè áîëüøîé ñóäîõîäíîé ðåêå; íî-
âûå èñêóññòâåííûå ñòîëèöû (Áðàçèëèà, Êàíáåððà), ê êîòîðûì ïîäâåäåíà åäèíñòâåííàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà. 43 ñòîëèöû èìåþò ïî 2 æ.-ä. ëó÷à (÷åðåç ãîðîä ïðîõîäèò íàñêâîçü åäèí-
ñòâåííàÿ æ.-ä. ëèíèÿ), â îñíîâíîì ýòî àôðèêàíñêèå è àçèàòñêèå ñòîëèöû, õîòÿ òàêèå
áûâàþò è â äðóãèõ ÷àñòÿõ ñâåòà (Ñàðàåâî, Êèøèíåâ, ñòîëèöû Þæíîé Àìåðèêè). Îñ-
òàëüíûå ñòîëèöû èìåþò ïî 3 æ.-ä. ëó÷à è áîëåå. Ñðåäè íèõ âûäåëÿþòñÿ åâðîïåéñêèå
ñòîëèöû è ðÿä êðóïíåéøèõ íååâðîïåéñêèõ ñòîëèö. Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî æ.-ä. ëó÷åé
âûõîäèëî èç Ëîíäîíà (22), Áåðëèíà è Ïàðèæà (ïî 17 èç êàæäîãî), Òîêèî è Áóäàïåøòà (ïî
14), Áóýíîñ-Àéðåñà è Ìîñêâû (ïî 13), Âåíû è Ðèìà (ïî 12), Êàèðà, Ïðàãè è Áåðíà (ïî
10), Ìàäðèäà (9), Áðþññåëÿ è Ïåêèíà (ïî 8). Ñðåäíåå ÷èñëî æ.-ä. ëó÷åé â åâðîïåéñêèõ
ñòîëèöàõ áûëî íàèáîëüøèì – 6,95; â àçèàòñêèõ ïîìåíüøå – 3,45; â àôðèêàíñêèõ – 2,38;
â ñåâåðî-àìåðèêàíñêèõ – 3,17; â þæíî-àìåðèêàíñêèõ – 3,18; à â ñðåäíåì ïî ìèðó – 4,2.
Îêåàíèÿ â ðàñ÷åò íå ïðèíèìàëàñü, ïîñêîëüêó æåëåçíûå äîðîãè òàì åñòü òîëüêî â Âåë-
ëèíãòîíå è Êàíáåððå, è ïî÷òè íå èãðàþò íèêàêîé ðîëè â òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçêàõ. Òà-
êèì îáðàçîì, áîëüøå âñåãî æ.-ä. ëó÷åé âûõîäèëî èç åâðîïåéñêèõ è àçèàòñêèõ ñòîëèö.
Ñóäÿ ïî ýòèì öèôðàì, æåëåçíûå äîðîãè íå èìåþò òàêîãî áîëüøîãî çíà÷åíèÿ äëÿ òðàíñ-
ïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ íååâðîïåéñêèõ ñòîëèö, íî î÷åíü âàæíû äëÿ åâðî-
ïåéñêèõ. Â Åâðîïå ÷èñëî æ.-ä. ëó÷åé, èñõîäÿùèõ èç ñòîëèö, çàâèñèò îò ðàçìåðà ñòîëèöû
è îò òîãî, ðàñïîëîæåíà îíà íà ìîðñêîì áåðåãó èëè íà ïîëèòè÷åñêîé ãðàíèöå (â òàêèõ
÷èñëî ëó÷åé ìåíüøå). Êàê ïðàâèëî, â òåõ ñòîëèöàõ, èç êîòîðûõ âûõîäèò ìíîãî æ.-ä.
ëó÷åé, òàêæå âåëèêî è ÷èñëî àâòîäîðîæíûõ ëó÷åé.

Â îòëè÷èå îò æåëåçíûõ äîðîã àâòîìîáèëüíûå äîðîãè áîëåå óíèâåðñàëüíû è ðàñïðî-
ñòðàíåíû ïî÷òè ïîâñåìåñòíî. Òîëüêî â 7 ñòðàíàõ èç 217 èçó÷åííûõ íà êàðòàõ íå áûëî
ïîêàçàíî íè îäíîé àâòîäîðîãè, êîòîðàÿ âûõîäèëà áû èç ñòîëèöû (ýòî ñâÿçàíî, êîíå÷íî
æå, ñ ãåíåðàëèçàöèåé ñàìèõ äîðîã: íà êàðòàõ ïîêàçàíû òîëüêî îñíîâíûå è ôèäåðíûå
äîðîãè, à ìåñòíûå – íåò); â îñíîâíîì ýòî ñòîëèöû ìåëêîîñòðîâíûõ ñòðàí. Àâòîìîáèëü-
íûå äîðîãè çàìåíÿëè îòñóòñòâóþùèå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ æåëåçíûå äîðîãè. ×èñëî àâòî-
äîðîæíûõ ëó÷åé, âûõîäÿùèõ èç ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìèðó âûøå (7,39), ÷åì
÷èñëî æ.-ä. ëó÷åé (4,2). Òàê, â åâðîïåéñêèõ ñòîëèöàõ îíî êîëåáàëîñü îò 5–7 äî 22 ñ ìàê-
ñèìóìàìè ó Ëîíäîíà (61), Ïàðèæà (42), Áåðëèíà (33), Áóäàïåøòà (28), Ïðàãè (23), Ðèìà,
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Стокгольма и Вены (по 22). В среднем европейские столицы имели 13,48 автодорожных
лучей. В Азии их число варьировало от 4 до 12 с максимумами у Токио (64 – самое
большое число в мире), Сеула и Пекина (по 16); в среднем азиатские столицы имели
7,69 автодорожных лучей. В Северной и Южной Америке их число чуть ниже (4-6) с
максимумами у Вашингтона и Мехико (по 20), Буэнос-Айреса (11), Сантьяго-де-Чили,
Оттавы, Асунсьона и Гаваны (по 8). Среднее число автодорожных лучей, выходящих из
столиц, в Северной Америке составило 5,45, а в Южной – 5,43. В Африке число автодо-
рожных лучей еще меньше – от 3 до 8 с максимумами в Каире (18), Претории (13),
Хартуме (10), Хараре (9); здесь из столицы в среднем выходило 5,11 автодорог. В стра-
нах Океании их еще меньше – по 2-4 (исключения – Канберра с 11 и Порт-Морсби с 6)
со средним числом 3,29, что связано с малыми размерами островов и особенностям
рельефа (атоллы или горный рельеф). Таким образом, в столицах мелкоостровных стран
Океании, Африки и Вест-Индии число автодорожных лучей невелико, что связано с
неразвитостью сети автодорог на малых островах. Число автодорожных лучей значи-
тельно меньше у вновь построенных столиц (Абуджа, Ямусукро, Додома, Бразилиа).
Оно также невелико в столицах, расположенных на берегу морей (Луанда, Конакри) или
рек, являющихся государственной границей (например, Киншаса, Браззавиль). В афри-
канских столицах число автодорожных (как и железнодорожных) лучей невелико (за
исключением Каира, Претории, Найроби), поскольку главные транспортные потоки идут
здесь через морские порты (грузы) или международные аэропорты (пассажирские пото-
ки). Число автодорожных лучей, выходящих из столиц, зависит от размера самой столи-
цы: чем она больше, тем больше таких лучей (их особенно много в Токио, Лондоне,
Берлине, Париже).

Интересно, как меняется соотношение числа автодорожных и железнодорожных
лучей в столицах в разных частях света и разных странах. Так, в странах с наиболее
развитыми транспортными системами это соотношение было следующим: в Токио –

Таблица 1. Число столиц, в которых есть или отсутствуют объекты внешнего
транспорта
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Мир в целом 217 35 3 15 107 5 68 43 17 89 210 183 34 

Азия 50 10 - 4 16 1 17 13 3 17 49 44 6 

Африка  55 8 1 4 27 2 9 16 7 23 55 46 9 

Европа  46 15 1 3 16 2 32 5 1 8 44 39 7 

Океания  19 - - - 18 - - 1 1 17 17 14 5 

Северная 

Америка 

33 1 - 1 24 - 6 3 3 21 31 27 6 

Южная 

Америка 

14 1 1 3 6 - 4 5 2 3 14 13 1 
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4,57; Стокгольме – 4,40; Вашингтоне – 2,86; Мехико – 2,86; Лондоне – 2,77; Сеуле – 2,67;
Варшаве – 2,57; Париже – 2,47; Праге – 2,30; Амстердаме – 2,14; Бангкоке – 2,20; Мад-
риде – 2,11; Берлине – 1,94; Вене – 1,83; Риме – 1,83; Москве – 1,54. В европейских
столицах в целом оно составляло 1,94; в азиатских – 2,23; африканских – 2,15; северо-
американских – 1,72; южно-американских – 1,71; в целом по миру – 1,76. Чем больше
это соотношение, тем важнее роль автомобильных дорог в транспортном узле столиц
(Азии, Африки, Океании и Вест-Индии, в первую очередь). В Буэнос-Айресе, наоборот,
доминируют железные дороги (11:13 = 0,85).

Только 35 столиц из 217 находятся на берегах больших рек (не всегда судоходных).
Больше всего таких столиц в Европе (15), Азии (10) и Африке (8). Их почти нет в конти-
нентальной Америке (за исключением Асунсьона и Оттавы) и совсем нет в мелкоост-
ровных странах Вест-Индии, Океании и Австралии. У слияния больших рек расположе-
ны всего 3 столицы (Хартум, Асунсьон, Белград), а в их устьях и эстуариях – 15 (полови-
на из них приходится на азиатские и африканские столицы).

В мире насчитывается пять столиц, которые являются озерными портами: Баку, Бу-
жумбура, Кампала (порт находится в 10 км от города), Амстердам (если считать бывший
морской залив озером), Стокгольм. Конечно, такие порты не имеют очень большого транс-
портного значения, но все же вносят свой вклад в качество ТГП.

 К категории морских портов относится ровно половина столиц (107). Морские пор-
ты, правда, разные – от стоянок на рейде (особенно это распространено в мелкоостров-
ных странах Океании и Вест-Индии) и малых портов до крупнейших (Сингапур). Боль-
ше всего столиц, в которых есть морские порты, расположено в Африке (многие морс-
кие порты стали центрами прежних колоний, а затем стали столицами независимых го-
сударств), Северной Америке (за счет небольших столиц островных стран Вест-Индии)
и Океании (то же за счет еще более мелких столиц островных стран). Значительно число
таких столиц в Европе (16) и Азии (16), а в Южной Америке это столицы бывших коло-
ний – испанских, британской, французской и голландской.

Теперь – о международных аэропортах. В 34 столицах из 217 международного аэро-
порта нет совсем, либо он расположен очень далеко (более 60км). Больше всего таких
столиц в Африке (9) и Европе (7). Например, их совсем нет в минигосударствах Европы
(Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино), и их жителям приходится пользоваться
аэропортами городов, расположенных в соседних странах. В других странах в столицах
есть аэропорты, но они не являются международными (Додома, Сукре), а в Газе и Суху-
ми международные аэропорты давно не действуют. Международные аэропорты распо-
ложены очень далеко от Сувы (Фиджи, 212 км), Рейкьявика, Никосии (в Ларнаке), Тхим-
пху, Виктории (Сейшельские острова), Кампала (в Энтеббе), Порт-Луи (Маврикий),
Торсхавна (на другом острове Фарер), столиц ряда стран Океании и Вест-Индии (из-за
гористой местности или узости атоллов аэропорты построены на других островах, куда
далеко ехать). Наибольшее число столиц, в которых есть международные аэропорты,
насчитывается в Африке (46), Азии (44), Европе (39), Северной Америке (27).

Интегральная оценка транспортно-географического положения столиц

Как было сказано выше, она представляет собой общую сумму баллов по четырех-
балльной шкале. В ней складываются баллы (табл. 2) по числу железнодорожных и ав-
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Таблица 2. Примеры оценки транспортно-географического положения ряда столиц

тодорожных лучей, исходящих из столицы, положению столицы на большой реке, нали-
чию в ней озерного и морского порта определенной величины, а также международного
аэропорта определенной величины. Общая сумма баллов ТГП всех 217 столиц варьиро-
вала от 0 до 13. Чем больше сумма баллов, тем более выгодно транспортно-географи-
ческое положение у столицы; чем меньше эта сумма, тем оно менее выгодно и удобно.
Общее распределение суммарных баллов ТГП всех 217 столиц мира по частям света
представлено в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что большинство столиц имеют не самое лучшее транспортно-
географическое положение: плохое и неудачное (0-1 баллов) – 10%, посредственное (2-
3 балла) – почти 48%, относительно выгодное (4-6 баллов) – только 30%, очень выгод-
ное (7-9 баллов) – всего 9%, а выдающееся – единицы. Наибольшее число баллов (табл.
4) набрали Лондон (13), Токио (12), Сеул (за счет морского порта в соседнем Инчхоне) и
Амстердам (по 11), Бангкок и Париж (по 10). Все шесть этих столиц имеют самое выда-
ющееся транспортно-географическое положение по сравнению с остальными. Очень
выгодное положение (суммарное число баллов от 7 до 9) имели 19 столиц, относительно
выгодное (от 4 до 6 баллов) – 65 столиц, посредственное (2–3 балла) – 105 столиц, не-
удачное (1 балл) – 16 и очень плохое – 6 столиц.

Некоторые столицы при оценке качества их ТГП получили лишние баллы за некото-
рые преимущества. Так, Берн – за очень большое число железнодорожных радиусов,
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ТГП 

(Сумма) 

Лондон 1 1 - 22 61 1 1 3 3 3 3 13 

Сеул 1 1 - 6 16 1 1 3 3 2 2 11 

Амстердам 1 1 1 7 15 1 1 3 3 2 2 11 

Бангкок 1 1 - 5 11 1 1 3 2 2 2 10 

Париж  1 - - 17 42 1 1 3 - 3 3 10 

Берлин 1 - - 17 33 1 1 2 - 3 3 9 

Москва 1 - - 13 20 1 1 2 - 3 3 9 

Вена 1 - - 12 22 1 1 2 - 3 3 9 

Мадрид - - - 9 19 1 - 3 - 2 3 8 

Буэнос-Айрес - 1 - 13 11 1 1 1 1 3 2 8 

Каир 1 - - 10 18 1 1 2 - 3 2 8 

Мехико - - - 7 20 1 - 2 - 2 3 7 

Пекин - - - 8 16 1 - 3 - 2 2 7 

Сингапур - 1 - 1 2 1 - 3 3 1 0 7 

Претория 

(Тшване) 
- - - 6 13 1 - 2 - 2 2 6 

Сан-Хуан - 1 - 2 6 1 - 1 2 1 1 5 

Монтевидео - 1 - 4 6 1 - 1 1 2 1 5 

Найроби - - - 3 8 1 - 1 - 2 1 4 

Порт-Морсби - 1 - - 6 1 - 1 1 - 1 3 

Катманду - - - - 4 1 - 1 - - 1 2 

Абуджа - - - - 4 1 - 1 - - 1 2 

Морони - 1 - - 3 1 - 1 1 - 0 2 

Нукуалофа - 1 - - 2 1 - 1 1 - 0 2 

Тхимпху - - - - 2 - - 0 - - 0 0 
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ßíãîí – êðîìå ðå÷íîãî ïîðòà íà ð.Èðàâàäè çäåñü íàõîäèòñÿ è ìîðñêîé ïîðò. Ìíîãèå

àôðèêàíñêèå ñòîëèöû ïîëó÷èëè ìàëî áàëëîâ èç-çà ñëàáî ðàçâèòîé ñóõîïóòíîé òðàíñ-

ïîðòíîé ñåòè è îòñóòñòâèÿ ðå÷íîãî ñóäîõîäñòâà. Òàêæå ìàëî áàëëîâ ïîëó÷èëè ïî÷òè âñå

ñòîëèöû è àäìèíèñòðàòèâíûå öåíòðû ñòðàí Îêåàíèè, Âåñò-Èíäèè è îñòðîâíûõ ñòðàí

Àôðèêè, ïîñêîëüêó â íèõ, êðîìå ìåæäóíàðîäíûõ àýðîïîðòîâ è ìîðñêèõ ïîðòîâ, äðóãèå

âèäû òðàíñïîðòà ðàçâèòû î÷åíü ñëàáî.

Ñàìûì âûãîäíûì ÒÃÏ îáëàäàëè ñòîëèöû Åâðîïû (ñðåäíèé áàëë äëÿ íèõ ñîñòàâëÿë

5,39), ÒÃÏ ïîõóæå áûëî õàðàêòåðíî äëÿ àçèàòñêèõ ñòîëèö (3,86), åùå ÷óòü õóæå – äëÿ

þæíî-àìåðèêàíñêèõ (3,64). Àôðèêàíñêèå è ñåâåðî-àìåðèêàíñêèå ñòîëèöû îáëàäàþò â

ñðåäíåì åùå áîëåå õóäøèì ÒÃÏ (3,07 è 3,06 áàëëîâ ñîîòâåòñòâåííî). Ñàìîå íåóäà÷íîå

òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå õàðàêòåðíî äëÿ ñòîëèö ñòðàí Îêåàíèè (2,0).

Ñðåäíèé ïî ìèðó ïîêàçàòåëü äëÿ ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ ñîñòàâëÿåò 3,69 áàëëîâ.

Ïî÷åìó ïîëó÷èëîñü èìåííî òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ÒÃÏ ñòîëèö? Îòâåòèòü íà ýòîò âîï-

ðîñ íåïðîñòî. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî åâðîïåéñêèå ñòîëèöû ðàñïîëàãàþòñÿ â íàèáîëåå

ðàçâèòîì òðàíñïîðòíîì ëàíäøàôòå, òàê êàê â Åâðîïå ðàçâèòû âñå âèäû òðàíñïîðòà, è êàæ-

äûé â îòäåëüíîñòè ðàçâèò ìàêñèìàëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì ìîðñêîãî òðàíñïîðòà â ñóõîïóò-

íûõ ñòðàíàõ. Âûñîêèå áàëëû ó ñàìûõ âûäàþùèõñÿ àçèàòñêèõ ñòîëèö òàêæå ñâÿçàíû ñ

ðàçâèòèåì ïî÷òè âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà, òîãäà êàê ó îñòàëüíûõ àçèàòñêèõ ñòîëèö, êàê ïðà-

âèëî, ðàçâèòû 1-3 âèäà òðàíñïîðòà, è óðîâåíü ýòîãî ðàçâèòèÿ íèçêèé. Â ñòîëèöàõ îñòàëü-

íûõ ÷àñòåé ñâåòà (çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ âûäàþùèõñÿ, òàêèõ, êàê Áóýíîñ-Àéðåñ, Âà-

øèíãòîí, Ìåõèêî, Êàèð, Ïðåòîðèÿ), êàê ïðàâèëî, ðàçâèòû 1-2 âèäà òðàíñïîðòà, è ïîýòîìó

èõ ÒÃÏ íå ñàìîå âûãîäíîå, à ÷àùå êðàéíå íåóäîáíîå è ïëîõîå. Îñîáåííî íåóäà÷íîå è

 Òàáëèöà 3. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà ñòîëèö ïî çíà÷èìîñòè èõ òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñ-

êîãî ïîëîæåíèÿ, èçìåðÿåìîé ñóììîé áàëëîâ ïî ðàçíûì âèäàì ïîëîæåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå. Â ÿ÷åéêàõ òàáëèöû óêàçàíî ÷èñëî ñòîëèö ñ äàííîé ñóììîé áàëëîâ ÒÃÏ

(øêàëû îöåíîê è áàëëîâ ïðèâåäåíû â òåêñòå).

Сумма  

баллов 

Столицы 

Азии 

Столицы 

Африки 

Столицы 

Европы 

Столицы 

Океании 

Столицы 

Северной 

Америки 

Столицы 

Южной 

Америки  

Мир в 

целом 

0 1 - 4 - 1 - 6 

1 5 3 1 4 3 - 16 

2 7 15 2 12 8 3 47 

3 14 21 5 2 12 4 58 

4 9 12 8 1 3 5 38 

5 5 1 3 - 4 1 14 

6 4 2 7 - - - 13 

7 2 - 3 - 2 - 7 

8 - 1 6 - - 1 8 

9 - - 4 - - - 4 

10 1 - 1 - - - 2 

11 1 - 1 - - - 2 

12 1 - - - - - 1 

13 - - 1 - - - 1 

Средняя 3,86 3,07 5,39 2,00 3,06 3,64 3,69 

Всего 

столиц 

50 55 46 19 33 14 217 
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 Таблица 4. Столицы мира, обладающие выдающимся, очень выгодным и выгодным
транспортно-географическим положением (4 балла и выше)

Примечание. Указано суммарное число баллов за размер столичного международного аэро-
порта и морского порта, наличие большой реки, а также число ж.-д. и автодорожных лучей,
выходящих из столицы.

Интегральная 

оценка ТГП 

(в баллах) 

Столицы 

13 Лондон 

12 Токио 

11 Сеул, Амстердам 

10 Париж, Бангкок 

9 Берлин, Вена, Москва, Дублин 

8 Копенгаген, Каир, Будапешт, Мадрид, Прага, Рим, Стокгольм, Буэнос-

Айрес 

7 Пекин, Сингапур, Афины, Вашингтон, Мехико, Рига, Лиссабон 

6 Киев, Варшава, Брюссель, Осло, Таллинн, Белград, Берн, Претория, 

Манила, Джакарта, Дели, Хартум, Янгон 

5 Багдад, Баку, Бейрут, Куала-Лумпур, Ханой, Аккра, Братислава, 

Любляна, Хельсинки, Гавана, Кингстон, Оттава, Сан-Хуан, 

Монтевидео 

4 Богота, Бразилиа, Лима, Сантьяго-де-Чили, Санто-Доминго, Асунсьон, 

Сан-Сальвадор, Панама, Либревиль, Пхеньян, Тбилиси, Канберра, 

София, Скопье, Подгорица, Минск, Люксембург, Вильнюс, Бухарест, 

Хараре, Тунис, Рабат, Загреб, Астана, Дакка, Пномпень, Тайбэй, 

Ташкент, Тегеран, Эр-Рияд, Алжир, Бамако, Мапуту, Монровия, 

Найроби, Браззавиль, Виндхук  

плохое ТГП имели следующие столицы: в Азии – Бандар-Сери-Бегаван (1 балл – есть
только международный аэропорт), Газа (1 – есть небольшое число автодорожных лучей),
Никосия (1 – только автодороги), Тхимпху (0; плохо всё); в Африке – Виктория (Сейшель-
ские острова; 1 – международный аэропорт расположен очень далеко от города, а морской
порт невелик), Дзаудзи (Майотта; 1), Сан-Томе (1); в Европе – столицы карликовых госу-
дарств: Андорра-ла-Велья (0), Вадуц (0), Сан-Марино (0), Торсхавн (Фарерские острова;
1; только морской порт); в Океании – Апиа, Баирики, Нумеа, Сува (все по 1 баллу из-за
того, что международные аэропорты находятся очень далеко от них, автодорожная сеть
развита слабо, а морские порты невелики); в Северной Америке – Бельмопан (0; новая
искусственная столица с очень плохим ТГП), а также столицы мелких островов без меж-
дународных аэропортов, со слабо развитой автодорожной сетью и с мелкими морскими
портами – Валли, Кастри, Сен-Пьер (все по 1 баллу). В Южной Америке самое худшее
ТГП имели столицы с 2 баллами – Джорджтаун, Кито, Сукре.

Таким образом, самым выгодным и удачным ТГП обладают столицы – крупнейшие
транспортные узлы мира, в которых развито максимально возможное число видов транс-
порта. Они обладают самым высоким экономическим и культурным потенциалом, при-
тягивающим к ним людей и товары, а также центральным (в топологическом и геомет-
рическом смыслах) положением по отношению к сети всех остальных крупнейших го-
родов мира.



 С.А. Тархов. Транспортно-географическое положение столичных городов 215

Использование интегральной балльной оценки позволило опытным путем устано-
вить количественные градации качества транспортно-географического положения, а
также подобрать оценочные термины, отражающие его особенности (табл. 5). Эта шка-
ла может применяться для оценки ТГП не только столиц, но и городов любых типов и
размеров, поскольку столицами и административными центрами зависимых террито-
рий являются города, сильно различающиеся по своим размерам, функциям и географи-
ческому положению.

Оценка пространственно-геометрической составляющей транспортно-

географического положения

 Проводя оценку пространственно-геометрической составляющей ТГП, мы рассмат-
ривали выгоды и недостатки положения столиц как транспортных узлов относительно
конфигурации страны в целом и относительно контура культурно-хозяйственной осво-
енности территории, а также степень их континентальности или близости к морям. Фак-
тически при изучении этой составляющей ТГП оценивалась степень центральности и
эксцентриситета столиц относительно этих контуров. Так как анализ осуществлялся на
страновом уровне, для одних стран это был макроуровень, для стран поменьше – мезо-
уровень, для малых стран и минигосударств – микроуровень, т.е. оценка зависела от
размера самой страны.

При анализе этой составляющей ТГП мы рассмотрели 231 столицу и администра-
тивный центр зависимых территорий, т.е. на 14 городов больше, поскольку мы включи-
ли некоторые центры очень мелких зависимых островов, которые были исключены в
предыдущей оценке из-за отсутствия в них каких-либо объектов внешнего транспорта.

У столиц может быть разное пространственно-геометрическое положение по отно-
шению к контуру территории их государств и к контуру культурно и экономически ос-
военной территории: пограничное, окраинное и периферийное (сильный эксцентриси-
тет); полупериферийное (слабый эксцентриситет); срединное (в центре наиболее засе-
ленной и освоенной территории) и центральное (близ геометрического или топологи-
ческого центра страны). Тип пространственно-геометрического положения сильно за-
висит от особенностей конфигурации территории страны (компактной, вытянутой, не-
правильной формы) и степени ее монолитности (целостная территория, разорванная на
эксклавы или острова).

 Таблица 5. Градации и характеристики качества транспортно-географического
положения столиц

Характеристика качества ТГП Интегральная оценка ТГП 

(в баллах) 

Выдающееся   10-13 

Очень выгодное   7-9 

Относительно выгодное   4-6 

Посредственное    2-3 

Неудачное   1 

Плохое   0 
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Каждый вид пространственно-геометрического положения можно оценивать метри-
чески (степенью удаленности от границы государства или от его геометрического цент-
ра; соотношением расстояния между столицей и центром вписанной в контур страны
окружности и размером радиуса этой окружности), топологически (по положению в
определенном топологическом ярусе сети единиц административно-территориального
деления первого уровня) или с помощью центрографического метода (определяется гео-
метрический центр страны, затем вычисляется средний радиус и степень эксцентриси-
тета). Мы использовали метод качественной оценки пространственно-геометрического
положения столицы в контуре страны, не рассчитывая количественных параметров.1

Эмпирическим путем нами было выделено несколько типов пространственно-гео-
метрического положения столиц относительно контура их страны. При этом все страны
мы разделили на две группы: континентальные и полуконтинентальные, островные и
архипелаговые.

В первой группе выявлены следующие типы положения (табл.6): 1)центральное –
столица находится в геометрическом центре страны или близ него (например, Додома в
Танзании); 2) срединное – столица находится во внутренней части страны, но ни в ее
центре, ни на ее периферии; здесь выделяется подтип срединного положения с сильным
эксцентриситетом, когда столица находится внутри страны, но недалеко от её перифе-
рии (примеры - Бразилиа и Варшава); 3)сухопутное периферийное – столица располо-
жена на континентальной окраине и сильно удалена от внутренней серединной части
страны (пример – Пекин); 4) сухопутное пограничное – столица находится на континен-
тальной границе страны или рядом с ней (пример – Алма-Ата, прежняя столица Казах-
стана); 5)приморское периферийное – столица находится на окраине страны, недалеко
от морского берега, но не на нем (например, Вашингтон в США); 6)прибрежное – столи-
ца находится на берегу моря, океана или большого озера (например, старые столицы
Бразилии – Салвадор и Рио-де-Жанейро, а также Баку); здесь можно выделить особый
подтип – положение на узком, далеко выдающемся в море мысе – этот подтип особенно
характерен для столиц западного побережья Африки (Дакар, Либревиль, Банжул, Ко-
накри, Фритаун); 7) экстерриториальное (или заграничное) – столица расположена за
пределами страны, т.е. в соседнем государстве; в настоящее время таких столиц в мире

1 Степень эксцентриситета столицы можно определить, используя классический центрографи-
ческий метод, рассчитав по центрографическим формулам координаты геометрического центра
страны; затем получить значение среднего радиуса от этого центра до самой удаленной окраины
страны. Взяв значение этого радиуса за 100% (можно его измерять в км), степень эксцентриситета
рассчитывается как расстояние (в %) между столицей и геометрическим центром страны, делен-
ное на величину этого радиуса. Чем больше этот процент, тем ближе столица расположена к цен-
тру страны; чем он меньше, тем выше эксцентриситет столицы. Степень эксцентриситета можно
рассчитать также как расстояние от столицы до окраины страны, деленное на длину радиуса от
центра страны до самой удаленной окраины. Есть другой, более простой способ оценить степень
эксцентриситета столицы. Для этого определяют наиболее удаленные точки контура страны (ми-
нимальное расстояние между двумя наиболее удаленными точками), и расстояние между ними.
Половине этого расстояния соответствует срединная точка страны. Измерив расстояние между
столицей и одной из этих наиболее удаленных точек, его делят на половину максимального рас-
стояния, измеряя частное в процентах.
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íåò; ðàíüøå òàêîâûìè áûëè Ìàôåêèíã äëÿ Áå÷óàíàëåíäà (Áîòñâàíû) è Îðåíáóðã äëÿ

Êàçàõñòàíà.

Ó îñòðîâíûõ è àðõèïåëàãîâûõ ñòðàí âûäåëÿþòñÿ òîëüêî äâà òèïà ïîëîæåíèÿ: ïðè-

áðåæíîå – ñòîëèöà ðàñïîëîæåíà íà áåðåãó îñòðîâà (íàïðèìåð, Ïîðò-î-Ïðåíñ â Ãàèòè);

âíóòðèîñòðîâíîå – ñòîëèöà ðàñïîëîæåíà â ãëóáèíå îñòðîâà, à íå íà áåðåãó ìîðÿ (íàïðè-

ìåð, Òàéáýé íà î.Òàéâàíü, Àíòàíàíàðèâó íà î.Ìàäàãàñêàð).

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà ñòîëèö ïî òèïàì ïðîñòðàíñòâåííî-ãåîìåòðè÷åñêîãî ïîëîæå-

íèÿ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 6. Èç íåå âèäíî, ÷òî ïî÷òè 74% âñåõ ñòîëèö ïðèíàäëåæàò

êîíòèíåíòàëüíûì è ïîëóêîíòèíåíòàëüíûì ñòðàíàì, à 26% – îñòðîâíûì è àðõèïåëàãî-

âûì. Â êîíòèíåíòàëüíûõ è ïîëóêîíòèíåíòàëüíûõ ñòðàíàõ ïðåîáëàäàþò ïðèáðåæíûå

ñòîëèöû (28%), ñðåäèííûå ñòîëèöû (26%), ñóõîïóòíûå ïåðèôåðèéíûå (16%), à òàêæå

Òàáëèöà 6. Òèïû ïðîñòðàíñòâåííî-ãåîìåòðè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ñòîëèö ìèðà

Ïðèìå÷àíèå: Â ÿ÷åéêàõ òàáëèöû óêàçàíî ÷èñëî ñòîëèö äàííîãî òèïà.

Èñòî÷íèê: ðàñ÷åòû àâòîðà, êàðòû ñòðàí.

Число столиц Географи- 

ческий тип 

страны 

Тип пространствен- 

-ного положения Все- 

го по 

миру 

Европа Азия Афри- 

ка 

Аме- 

рика 

Австра- 

лия и 

Океания 

Центральное (в центре 

страны или близ него) 
20 4 4 8 4 - 

Срединное (внутри 

страны, но ни в ее 

центре, ни на 

периферии) 

44 16 13 7 8 - 

в т.ч. срединное с 

сильным 

эксцентриситетом 

8 3 3 2 - - 

Сухопутное 

периферийное (на 

окраине) 

28 9 11 5 2 1 

Сухопутное пограничное 

(близ границы или на 

ней) 

11 1 3 6 1 - 

Приморское 

периферийное (близ 

моря, но не на его 

берегу) 

9 3 4 - 2 - 

Прибрежное (на берегу 

моря, океана, озера) 
48 9 10 21 8 - 

Континен- 

тальные, в 

т.ч. выходя- 

щие к морям 

Итого по 

континентальным 

странам 

168 45 48 49 25 1 

Прибрежное (на берегу 

моря или океана) 
58 3 5 8 24 18 

Внутриостровное (не на 

берегу) 
5 1 3 1 - - 

Островные и 

архипелаго- 

вые страны 

Итого по островным 

странам 
63 4 8 9 24 18 

ВСЕГО ПО МИРУ 231 49 56 58 49 19 
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столицы с центральным положением (13%). Остальные типы положения встречаются
редко. При этом столиц с центральным положением больше всего в Африке (8), со сре-
динным положением – в Европе (16) и Азии (13), с сухопутным периферийным – в Азии
(11) и Европе (9), с сухопутным пограничным – в Африке (6); с прибрежным – в Африке
(21), Азии (10), Европе (9) и Америке (8). Подавляющее большинство столиц островных
и архипелаговых стран расположено на берегу моря (58 из 63; больше всего в Америке,
Океании), и только Лондон, Никосия, Шри-Джая-Варденапура-Котте, Тайбэй и Антана-
нариву расположены внутри островов. Столиц с прибрежным положением в целом по
миру 106, т.е. почти половина – 46 % .

 Для большинства стран характерен эксцентриситет положения их столиц: размеще-
ние на периферии страны, близ государственной границы, на берегу моря - таких столиц
насчитывается 154, что составляет 2/3 общего их числа. Яркими примерами эксцентрич-
ного положения столиц континентальных государств являются Ташкент (находится почти
на границе с Казахстаном), Алма-Ата (прежняя столица Казахстана), Вена (на востоке
Австрии), Братислава (юго-западная окраина Словакии), Нджамена, Ниамей, Бамако, Кин-
шаса, Банги, Ашхабад, Вьентьян, Бишкек, Душанбе, Ереван, Ла-Пас, Асунсьон.

 В ряде стран, имеющих выход к морям, столица расположена на континентальной
окраине, а не на берегу моря (Тбилиси в Грузии, Киев на Украине, Вильнюс в Литве,
Дели в Индии, Исламабад в Пакистане, Дамаск в Сирии, Загреб в Хорватии). В государ-
ствах Центральной и Южной Америки, имеющих выходы к морям, многие столицы
находятся на окраине страны, но не на берегу морей (Каракас, Сан-Хосе, Манагуа, Тегу-
сигальпа, Сан-Сальвадор, Гватемала, Богота). Особый случай эксцентриситета – распо-
ложение столиц полуконтинентальных стран на берегу моря, океана, большого озера. К
ним относятся многие столицы африканских (например, Алжир, Тунис, Триполи, Либ-
ревиль, Аккра, Дакар), латиноамериканских (Буэнос-Айрес, Монтевидео, Лима), евро-
пейских (Лиссабон, Таллинн, Амстердам, Хельсинки) и азиатских стран (Бейрут, Мас-
кат, Баку). Такое их положение связано с сильной внешней ориентацией этих стран,
доминированием морской внешней торговли над внутренней и сухопутной.

Почти все столицы островных государств расположены на берегу моря, т.е. эксцент-
рично по отношению к своей территории (например, Токио, Манила, Джакарта, Дублин,
Рейкьявик, Копенгаген). Исключениями являются Лондон (Великобритания), Антанана-
риву (Мадагаскар), Никосия (Кипр). Перенос столицы на окраину и на морской берег обыч-
но вызван стратегическими, политическими, экономическими или иными причинами.
Например, перенос Петром I столицы Российской империи в 1712 г. из Москвы в новый
город Санкт-Петербург был вызван необходимостью реформирования устаревшей поли-
тической системы и потребностью в «вестернизации» российского общества.

Срединное положение имеют столицы многих континентальных и полуконтинен-
тальных стран: например, Сараево, Прага, Кито, Сан-Сальвадор, Будапешт, Яунде, Эр-
Рияд, Анкара, Багдад, Катманду, Кишинёв, Дакка, Париж, Минск, Варшава, Мехико.
Срединные столицы в ряде случаев имеют сильный эксцентриситет, располагаясь со-
всем недалеко от периферии страны: Каир, Париж, Дели, Амман, Москва, Душанбе,
Киев, Лусака. В редких случаях столица размещается в самом центре территории стра-
ны или близ него (Богота, Сан-Хосе, Уагадугу, Виндхук, Ямусукро, Абуджа, Додома,
Аддис-Абеба, Мадрид, Багдад, Дакка, Любляна, Катманду), обладая, таким образом,
центральным положением.
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Ïîçèöèîííàÿ óñòîé÷èâîñòü è ïîäâèæíîñòü ñòîëèö

Ñòîëèöû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îñòàþòñÿ â îäíîì è òîì æå ãîðîäå íà ïðîòÿæåíèè äëè-

òåëüíîãî âðåìåíè èëè äàæå âñåãî ïåðèîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà. Òàêèå ñòîëèöû

ìîæíî íàçâàòü óñòîé÷èâûìè èëè ïîçèöèîííî èíåðöèîííûìè. Èõ áîëüøå âñåãî (70%).

Äàæå áîëüøèíñòâî ñòîëèö àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ, îñíîâàííûõ åâðîïåéñêèìè êîëîíè-

çàòîðàìè, ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè îñòàëèñü â òåõ æå ãîðîäàõ, õîòÿ íîâûå ïîëè-

òè÷åñêèå ýëèòû, êàçàëîñü áû, äîëæíû áûëè áû ñäâèíóòü èõ îò ìîðÿ â ãëóáü ñòðàíû. Ýòî

ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé ñòåïåíè èíåðöèîííîñòè â ðàçìåùåíèè ñòîëèö äàæå â ñòðà-

íàõ ñ íåóñòîé÷èâîé, áûñòðî ìåíÿþùåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñè-

òóàöèåé.

Â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí (ïîëèòè÷åñêèõ, ñòðàòåãè÷åñêèõ, ýêîíî-

ìè÷åñêèõ è äð.) ñòîëèöû ïåðåíîñèëèñü èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé, ëèáî ñòðîèëèñü çàíî-

âî (òàáë.7). Â òå÷åíèå ÕVIII–ÕÕI ââ. ñòîëèöû áûëè ïåðåíåñåíû â 69 ñòðàíàõ. Íàèáîëåå

ìîáèëüíûìè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ñ ïîëîâèíîé ñòîëåòèé áûëè ñòîëèöû ÑØÀ (â

1776–1800 ãã.), Êàíàäû (1841–66 ãã.), Èíäèè, Êàçàõñòàíà, Êèòàÿ, Êîò-ä-Èâóàðà, Ìüÿíìû.

Ïî ÷èñëó ïåðåíîñîâ ïåðåìåùåíèÿ ñòîëèö ìîãóò áûòü îäíîðàçîâûìè – òàêèå ñëó÷àè ïðå-

îáëàäàþò – èëè ìíîãîðàçîâûìè (2–3 è áîëåå – âïëîòü äî 7 (íàïðèìåð, â Ïîëüøå), 11 (â

ÑØÀ) è 18 (â Êèòàå)); à ïî ÷èñëó ãåîãðàôè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ïåðåíîñà – îäíîíàïðàâ-

ëåííûìè, ðàçíîíàïðàâëåííûìè, êðóãîîáðàçíûìè, ïîïÿòíûìè. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ÷èñëà

è íàïðàâëåíèé ïåðåìåùåíèÿ ñòîëèö áûëè âûÿâëåíû äåñÿòü ïðîñòðàíñòâåííî-÷àñòîò-

íûõ òèïîâ èõ ïåðåíîñà.

 Îäíîøàãîâûé (îäíîðàçîâûé) òèï: ïåðåíîñ èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé òîëüêî îäèí

ðàç; ýòîò òèï ïðåîáëàäàåò; ïðèìåðû: â Ãîíäóðàñå (Êîìàÿãóà → Òåãóñèãàëüïà), Áåëèçå

(Áåëèç → Áåëüìîïàí), Òàíçàíèè (Äàð-ýñ-Ñàëàì → Äîäîìà).

 Äâóõøàãîâûé (äâóõðàçîâûé) ïîïÿòíûé ñ âîçâðàòîì â ïðåæíþþ ñòîëèöó: ïåðåíîñ

ñòîëèöû ñíà÷àëà â äðóãîé ãîðîä, à ïîçäíåå âîçâðàò â ïðåæíþþ ñòîëèöó, ÷òî ñâÿçàíî ñ

ïîçèöèîííîé èíåðöèîííîñòüþ ñòàðîé ñòîëèöû; òàêèå ñëó÷àè ÷àñòû (ïðèìåðû: Áåðëèí

→ Áîíí → Áåðëèí; Ìàíèëà → Êýñîí-Ñèòè → Ìàíèëà; Áóýíîñ-Àéðåñ → Ïàðàíà → Áó-

ýíîñ-Àéðåñ; Ñàíà → Òàèç → Ñàíà; Õàíîé → Õþý → Õàíîé).

 Äâóõøàãîâûé îäíîíàïðàâëåííûé: ñòîëèöà äâàæäû ïåðåìåùàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â

îäíîì ãåîãðàôè÷åñêîì íàïðàâëåíèè, óäàëÿÿñü îò ñòàðîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ ê áîëåå âû-

ãîäíîìó äëÿ ñòðàíû ïîòîìó, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîëèöà áûëà âûáðàíà èëè íåóäà÷íî

èëè ïðè íåóäà÷íûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ; òàêîé ïåðåíîñ êðàéíå ðåäîê (Òóðèí →

Ôëîðåíöèÿ → Ðèì; Ðàññåë → Îêëåíä → Âåëëèíãòîí).

 Ìíîãîøàãîâûé ïîïÿòíûé òèï: ïåðåíîñ ñòîëèöû â äðóãîé ãîðîä ñ ïîâòîðíûìè âîç-

âðàòàìè â ñòàðóþ ñòîëèöó, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñèëüíîé èíåðöèîííîñòè è âëèÿíèè íà

ñòðàíó ñòàðîé ñòîëèöû; áûâàåò î÷åíü ðåäêî (Ìîñêâà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñ ïåðåíîñàìè â

1712, 1728, 1732, 1918 ãã.).

Ìíîãîøàãîâûé îäíîíàïðàâëåííûé: ïîñòåïåííîå ïåðåìåùåíèå ñòîëèöû èç îäíîé ÷à-

ñòè ñòðàíû â äðóãóþ, îáû÷íî â ñðåäèííóþ; âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî (ïðèìåðû: â Êîò-

ä-Èâóàðå ñ þãî-âîñòîêà â öåíòð: Ãðàí-Áàñàí → Áèíæåðâèëü → Àáèäæàí → ßìóñóêðî).

Ìíîãîøàãîâûé ðàçíîíàïðàâëåííûé: ñòîëèöà ñíà÷àëà ïåðåìåùàåòñÿ â îäíîì ãåîãðà-

ôè÷åñêîì íàïðàâëåíèè, çàòåì – â äðóãîì (ïðèìåðû: Ñàëâàäîð → Ðèî-äå-Æàíåéðî →

Áðàçèëèà; Òðîíõåéì → Áåðãåí → Îñëî).
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 Таблица 7. Переносы столиц

Страна Старая столица Год переноса в 
новую столицу → 

(дата основания 
столицы и образо- 

вания единого  
государства) 

Новая столица Расстояние 
между ста- 
рой и новой 

столицей 
(км) 

- (1901) Мельбурн - Австралия 
Мельбурн 1927 Канберра 650 

Албания Дуррес 1920 Тирана 40 

- (519) 
Винчестер  
(столица Эссекса) 

- 
Англия 

Винчестер 1066 Лондон 104 
Буэнос-Айрес 1853 Парана 500 Аргентина 

Парана 1860 Буэнос-Айрес 500 
- (1748) Кандагар - Афганистан 

Кандагар 1772 Кабул 378 
Белиз Белиз 1972 Бельмопан 80 

- (1612) Сент-Джордж - Бермудские острова 
Сент-Джордж 1815 Гамильтон 14 

- (681) Плиска - 
Плиска 893 Преслав … 
Преслав 972 Охрид (по 1015 г.) … 

Болгария 

- 1185 Велико Тырново … 
Боливия Сукре 1899 Ла-Пас 721 
Ботсвана Мафекинг (ЮАР) 1965 Габороне 155 

- (1549) Салвадор - 
Салвадор 1763 Рио-де-Жанейро 1669 

Бразилия 

Рио-де-Жанейро 1960 Бразилиа 1160 
Бутан Пунакха 1955-62 Тхимпху 70 
Вануату Хаванна-Харбор 1906 Порт-Вила … 

- (972) Эстергом - 
Эстергом 1256 Буда (ныне Будапешт) 34 

Буда 1536 Пожонь (Братислава) 201 

Венгрия 

Пожонь (Братислава) 1784 Буда (Будапешт) 201 
Ханой 1802 Хюэ 660 Вьетнам 
Хюэ 1882 Ханой 660 

Гаити Кап-Аитьен 1770 Порт-о-Пренс 274 
- (1664) Кейп-Кост - Гана 

Кейп-Кост 1877 Аккра 165 
Антигуа-Гуатемала 1776 Нуэва-Гватемала 45 

Гватемала 1839 Кесальтенанго 205 
Гватемала 

Кесальтенанго 1902 Гватемала 205 
- (1879) Болама - 

Болама 1941 Бисау 40 
Бисау 1973 Боэ 224 

Гвинея-Бисау 

Бои 1974 Бисау  224 
- (1871) Берлин - 

Берлин 1949 Бонн 596 
Германия 

Бонн 1998 Берлин 596 
Гондурас Комаягуа 1880 Тегусигальпа 84 

- (1821) Нафплион - Греция 
Нафплион 1836 Афины 148 

Грузия Мцхета 1122 Тбилиси 21 
Дания Роскилле (с 1020 г.) 1443 Копенгаген 30 
Израиль Тель-Авив 1948 Иерусалим 93 

Сурат 1687 Бомбей 311 
Бомбей 1773 Калькутта 1162 

Калькутта 1912 Дели 1442 

Индия 

Дели 1931 Нью-Дели - 



 С.А. Тархов. Транспортно-географическое положение столичных городов 221

 Таблица 7. Переносы столиц (продолжение)

- (1946) Джокьякарта - 
Джокьякарта 1948 Букиттинги 427 

Индонезия 

Букиттинги  
(близ Бандунга) 

1949 Джакарта 179 

- (1502) Тебриз - 
Тебриз 1548 Казвин 480 
Казвин 1597 Исфахан 560 

Исфахан 1747 Шираз 490 

Иран 

Шираз 1789 Тегеран 930 
Толедо 1560 Мадрид 71 
Мадрид 1600 Вальядолид 193 

Вальядолид 1606 Мадрид 193 
Мадрид 1936 Валенсия 352 

Испания  

Валенсия 1939 Мадрид 352 
- (1861) Турин - 

Турин 1865 Флоренция 395 
Италия 

Флоренция 1871 Рим 278 
Сана 1948 Таиз 256 Йемен 
Таиз 1962 Сана 256 

Оренбург 1925 Кзыл-Орда 1354 
Кзыл-Орда 1929 Алма-Ата 1227 

Казахстан 

Алма-Ата 1997 Астана 1318 
Камбоджа Ангкор 1434 Пномпень 350 

- (1841) Кингстон - 
Кингстон 1844 Монреаль 290 
Монреаль 1849 Торонто 539 
Торонто 1859 Квебек 809 
Квебек 1859 Монреаль 270 

Канада 

Монреаль 1866 Оттава 460 
Канем  
(ныне Нигерия) 

Нджими (Чад, к северо-
востоку от озера Чад) 

1396 
Нгазаргаму (северо-
восток Нигерии, в 30 
км от Геидам) 

… 

- (1472-1808) Нгазаргаму … Канем-Борну 

 (1814-1893) 
Кукава (северо-восток 
Нигерии) 

… 

- (1600 до н.э.) Анъян - 

Анъян 1046 до н.э. 
Чанъан (Хаоцзин; близ 
Сиани) 

… 

Чанъан 772 до н.э. Лоян … 
Лоян 221 до н.э. Сианьян  … 

Сианьян 206 до н.э. Чанъан … 
Чанъан 25 н.э. Лоян … 

Лоян 220 

Падение династии 
Хань, начало 6 
династий без единой 
столицы 

- 

- (317-582) Нанкин  - 
- (618-905) Сиань  - 
- (960) Кайфын - 

Кайфын 1127 Ханчжоу 885 
Ханчжоу 1279 Пекин 1520 

Пекин 1368 Нанкин 1180 
Нанкин 1421 Пекин  1180 
Пекин 1912 Нанкин  1180 

Нанкин 1912 Пекин 1180 
Пекин 1928 Нанкин  1180 

Нанкин 1937 Чунцин 1630 
Чунцин 1946 Нанкин  1630 

Китай 

Нанкин 1949 Пекин 1180 
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 Таблица 7. Переносы столиц (продолжение)

Кёнджу 935 Кэсон 430 Корея 
Кэсон 1394 Сеул 90 

- (1562) Картахо - Коста-Рика 
Картахо 1824 Сан-Хосе 22 

- 1893 Гран-Басан - 
Гран-Басан 1900 Бинжервиль 27 
Бинжервиль 1933 Абиджан 17 

Кот-д-Ивуар 

Абиджан 1983 Ямусукро 234 
- (1517) Сантьяго-де-Куба - Куба 

Сантьяго-де-Куба 1607 Гавана 860 
Лаос Луангпхабанг 1545 Вьентьян 440 
Литва Каунас 1939 Вильнюс 106 
Малави Зомба и Блантайр 1975 Лилонгве 343 (370) 
Малайзия 

Куала-Лумпур 1999 
Патраджая  
(Путраджая) 

25 

Мальта Мдина 1568 Валетта 10 
Мартиника Сен-Пьер 1902 Фор-де-Франс 25 
Монтсеррат Плимут 1996 Брейдис 10 

Амарапура 1861 Мандалай 11 
Мандалай 1886 Янгон 643 

Мьянма 

Янгон 2006 
Найпьядай (в 2 км от 
Пьинмана) 

280/ 320 

- (1886) Очимбингве - Намибия 
Очимбингве 1892 Виндхук 182 

Нигерия Лагос (с 1914 г.) 1991 Абуджа 698 
Нидерланды Гаага 1806 Амстердам 56 
Никарагуа Леон 1857 Манагуа 70 

Рассел (Корорарека; с 
1840 г.) 

1841 
Окленд 

240 
Новая Зеландия 

Окленд 1865 Веллингтон 660 
- (997) Тронхейм - 

Тронхейм 1070 Берген 657 
Норвегия 

Берген 1299 Осло 478 
- (1335) Бурса - 

Бурса 1365 Эдирне 476 
Османская империя 

Эдирне 1453 Стамбул 229 
Карачи 1959 Равалпинди 1567 Пакистан 

Равалпинди 1971 Исламабад 15 
Палау Корор 2006 Мелекеок 20 

Гнезно 1038 Краков 410 
Краков 1079 Плоцк 352 
Плоцк 1138 Краков 352 
Краков 1290 Познань 400 

Познань 1296 Краков 400 
Краков 1596 Варшава 293 

Польша 

Люблин 1945 Варшава 166 
- (1095) Гимарайнш - 

Гимарайнш 1131 Коимбра 151 
Коимбра 1255 Лиссабон 196/ 202 
Лиссабон 1808 Рио-де-Жанейро … 

Португалия 

Рио-де-Жанейро 1822 Лиссабон … 
- (862) Киев - 

Киев 1169 Владимир 1046 
Русь 

Владимир 1327 Москва 190 
Москва 1712 Санкт-Петербург 651 

Санкт-Петербург 1728 Москва 651 

Москва 1732 
Санкт-Петербург 
(Петроград) 

651 

Россия 

Петроград 1918 Москва 651 
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 Таблица 7. Переносы столиц (продолжение)

Кымпулунг 1396 Тырговиште 71 Румыния (княжество 
Валахия) Тырговиште 1698 Бухарест 78 
Румыния (княжество 
Молдавия) 

Сучава 1351 
Яссы 

147 

Румыния 
(объединенные 
княжества) 

Яссы 1862 
Бухарест 

393 

- (1744) Дирия  - Саудовская Аравия 
Дирия 1818 Эр-Рияд 10 

 (1890) Манзини - Свазиленд 
Манзини 1902 Мбабане 31 

- (1896) 
Тулаги  
(на о.Нгела-Суле) 

- 
Соломоновы острова 

Тулаги 1942 Хониара 42 
- (1776) Филадельфия - 

Филадельфия 1776 Балтимор 175 
Балтимор 1777 Филадельфия 175 

Филадельфия 1777 Ланкастер  105 
Ланкастер 1777 Йорк 67 

Йорк 1778 Филадельфия 172 
Филадельфия 1783 Принстон 48 

Принстон 1783 Аннаполис 267 
Аннаполис 1784 Трентон 265 

Трентон 1785 Нью-Йорк 115 
Нью-Йорк 1790 Филадельфия 160 

США 

Филадельфия 1800 Вашингтон 232 

- (1861) 
Монтгомери  
(Алабама) 

- 

Монтгомери 1861 Ричмонд (Виргиния) 980 

Конфедеративные  
штаты Америки 

Ричмонд 1865 
Данвилл  
(юг Виргинии) 

200 

- (1350) Аюттхая - 
Аюттхая 1776 Тонбури 82 

Таиланд 

Тонбури 1782 Бангкок 4 
Тайвань Тайнань 1885 Тайбэй 302 
Танзания Дар-эс-Салам 1974-1996 Додома 490 

Ниутоуа 1200 Лапеха (Муа) 10 Тонга 
Муа 1845 Нукуалофа 20 

Тринидад и Тобаго 
Сан-Хосе-де-Орунья 1757 

Пуэрто-Эспанья 
(Порт-оф-Спейн) 

… 

Турция Стамбул 1923 Анкара 458 
Уганда Энтеббе 1962 Кампала 34 

 (1924) Самарканд - Узбекистан 
Самарканд 1930 Ташкент 354 

- (1648) Чигирин - 
Чигирин 1669 Батурин 400 

Батурин 1708 
Глухов (по 1734 г.; 
гетманат  
ликвидирован) 

92 

- (1750-64) 
Батурин (в 1764 г. 
гетманат  
ликвидирован) 

- 

Украина 

Харьков (с 1919 г.) 1934 Киев 491 
Фиджи Левука (о.Овалау И) 1877-82 Сува 70 

Манила 1948 Кэсон-Сити 10 Филиппины 
Кэсон-Сити 1976 Манила 10 

Финляндия Турку (Або) 1812 Хельсинки 166 
Черногория Цетинье (с 1482 г.) 1946 Подгорица (Титоград) 46 
Швеция Сигтуна 1436 Стокгольм 48 
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Ìíîãîøàãîâûé ðàçíîíàïðàâëåííûé ïîïÿòíûé òèï: ñòîëèöà íåñêîëüêî ðàç ïåðåíî-
ñèòñÿ â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, à çàòåì ÷àñòè÷íî âîçâðàùàåòñÿ â îáðàò-
íóþ ñòîðîíó, à èíîãäà – â ñòàðóþ ñòîëèöó (ïðèìåðû â Èðàíå, Ãâàòåìàëå, Ìüÿíìå: Òåá-
ðèç → Êàçâèí → Èñôàõàí → Øèðàç → Òåãåðàí; Àíòèãóà-Ãóàòåìàëà → Ãâàòåìàëà →
Êåñàëüòåíàíãî → Ãâàòåìàëà; Àìàðàïóðà → Ìàíäàëàé → Ðàíãóí (ßíãîí) → Íàéïüÿäàé).

Ìíîãîøàãîâûé êðóãîâîé: ñòîëèöà ïåðåíîñèòñÿ èç ãîðîäà â ãîðîä, è òðàåêòîðèÿ ýòîãî
ïåðåíîñà íîñèò êðóãîîáðàçíûé õàðàêòåð, íî áåç ïîëíîãî çàìûêàíèÿ (ïðèìåðû â Èíäèè:
Ñóðàò → Áîìáåé → Êàëüêóòòà → Äåëè; â Êàçàõñòàíå: Îðåíáóðã → Êçûë-Îðäà → Àëìà-
Àòà → Àñòàíà).

Ìíîãîøàãîâûé íåóñòîé÷èâûé (èíîãäà õàîòè÷íûé): ñòîëèöà ïåðåíîñèòñÿ ìíîãî ðàç â
ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ èç-çà íåóñòîé÷èâîñòè ãåîïîëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðû
ìîëîäîãî ãîñóäàðñòâà èëè èç-çà âíåøíèõ óãðîç (íàïðèìåð, â ÑØÀ, Êàíàäå, Êèòàå, Ïîëüøå).
Òàê â ÑØÀ âî âðåìÿ âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü è ïîñëå íåå (1776–1800 ãã.) èìåëè ìåñòî 11
ïåðåíîñîâ: Ôèëàäåëüôèÿ → Áàëòèìîð → Ôèëàäåëüôèÿ → Ëàíêàñòåð → Éîðê → Ôèëà-
äåëüôèÿ → Ïðèíñòîí → Àííàïîëèñ → Òðåíòîí → Íüþ-Éîðê → Ôèëàäåëüôèÿ → Âàøèí-
ãòîí. Â ñðåäíåì êàæäûé ðàç ñòîëèöà ïåðåìåùàëàñü íà 162 êì, à â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ñòîëèöà ÑØÀ ïðåîäîëåëà ðàññòîÿíèå 1781êì, ïîêà íå áûëà ïîñòðîåíà ïîñòîÿííàÿ ñòîëè-
öà â Âàøèíãòîíå. Â Êàíàäå â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ åå òåððèòîðèàëüíîãî êàðêàñà (1841–
1866 ãã.) áûëî 5 ïåðåíîñîâ ñòîëèöû: Êèíãñòîí → Ìîíðåàëü → Òîðîíòî → Êâåáåê → Ìîí-
ðåàëü → Îòòàâà; ïðè ýòîì ñòîëèöà äâèãàëàñü âäîëü îäíîé è òîé æå îñè òóäà è îáðàòíî, â
ñðåäíåì íà 474 êì çà êàæäûé ïåðåíîñ, à â öåëîì â óêàçàííûé ïåðèîä ïåðåìåñòèëàñü íà
2368 êì. Â Êèòàå èç-çà ïîëèöåíòðè÷íîñòè è ïîñòîÿííî ïîÿâëÿâøèõñÿ âíåøíèõ óãðîç ñòî-
ëèöà ïåðåíîñèëàñü 18 ðàç. Â òå÷åíèå ïîñëåäíåé òûñÿ÷è ëåò áûëî 10 ïåðåíîñîâ: Êàéôûí
→ Õàí÷æîó → Ïåêèí → Íàíêèí → Ïåêèí → Íàíêèí → Ïåêèí → Íàíêèí → ×óíöèí →
Íàíêèí → Ïåêèí. Çà ýòîò ïåðèîä îíà ñìåñòèëàñü íà 12 745êì (â ñðåäíåì íà 1275 êì çà
êàæäûé ïåðåíîñ). Â Ïîëüøå ñòîëèöà â ñðåäíèå âåêà «áëóæäàëà» ñ çàïàäà â öåíòð è íà þã
(Ãíåçíî → Êðàêîâ → Ïëîöê → Êðàêîâ → Ïîçíàíü → Êðàêîâ), íî çàòåì äëèòåëüíîå âðåìÿ
íàõîäèëàñü â Êðàêîâå è Âàðøàâå (çà èñêëþ÷åíèåì 1944-45 ãã., êîãäà îíà âðåìåííî ðàñïî-
ëàãàëàñü â Ëþáëèíå). Ïî÷òè â êàæäîé èç ýòèõ ñòðàí, òåì íå ìåíåå, âûäåëÿåòñÿ îäíà è òà æå
îñü ñìåùåíèÿ, âäîëü êîòîðîé «ìèãðèðóþò» ñòîëèöû, ïîêà íå íàéäóò ñâîåãî ïîñòîÿííîãî
óñòîé÷èâîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ: Âàøèíãòîí – Ôèëàäåëüôèÿ – Íüþ-Éîðê, Òîðîíòî – Îòòàâà
– Ìîíðåàëü – Êâåáåê, Ïåêèí – Íàíêèí.

Ìíîãîøàãîâûé êîíâåðãåíòíûé òèï ïåðåíîñà èìåë ìåñòî â ñðåäíèå âåêà è Íîâîå âðå-
ìÿ, êîãäà â ñòðàíå, ïîëèòè÷åñêè ðàçäðîáëåííîé íà íåñêîëüêî íåáîëüøèõ ãîñóäàðñòâ,
ñíà÷àëà ïðîèñõîäèëî ïåðåìåùåíèå ñòîëèö îòäåëüíûõ êíÿæåñòâ íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó, à

Ïðèìå÷àíèå: Ñòðàíû è èìïåðèè óïîðÿäî÷åíû ïî àëôàâèòó.

 Òàáëèöà 7. Ïåðåíîñû ñòîëèö (îêîí÷àíèå)

- (846) Перт - Шотландия 

Перт 1452 Эдинбург 70 

Шри-Ланка 
Коломбо 1982 

Шри-Джая-

Варденапура-Котте 
13 

- (1534) Спэниш-Таун - Ямайка 

Спэниш-Таун 1872 Кингстон 23 

Нара (с 784 г.) 794 Киото 42 Япония 

Киото 1603/ 1868 Токио 525 
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çàòåì ïåðåíîñ â êàêîé-òî îäèí ãëàâíûé öåíòð. Íàïðèìåð – Ðóìûíèÿ: â êíÿæåñòâå Ìîë-
äîâå ñòîëèöà áûëà ïåðåíåñåíà èç Ñó÷àâà → ßññû, à â êíÿæåñòâå Âàëàõèÿ: Êûìïóëóíã →
Òûðãîâèøòå → Áóõàðåñò. Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ îáîèõ êíÿæåñòâ â 1859 ã. ñòîëèöà åäèíîãî
ãîñóäàðñòâà íàõîäèëàñü â ßññàõ, íî óæå â 1862 ã. áûëà ïåðåíåñåíà â Áóõàðåñò.

 Ïî äàëüíîñòè ïåðåìåùåíèÿ ïåðåíîñû ñòîëèö ìîãóò áûòü áëèçêèìè, ñðåäíèìè è äàëü-
íèìè. Â ÕIÕ–ÕÕI âåêàõ â ñðåäíåì ñòîëèöû ïåðåíîñèëèñü íà ðàññòîÿíèå äî 100 êì – 26
ðàç, íà ðàññòîÿíèå îò 100 êì äî 500 êì – 27 ðàç, îò 500 êì äî 1000 êì – 15 ðàç, áîëåå 1000
êì – 12 ðàç. Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå ïåðåíîñà ñòîëèö â ñòðàíàõ Åâðîïû ñîñòàâèëî 304 êì
(13 ïåðåíîñîâ), Àçèè – 673 êì (29 ïåðåíîñîâ), Àôðèêè – 205 êì (14 ïåðåíîñîâ), Àìåðè-
êè – 350 êì (17 ïåðåíîñîâ), Îêåàíèè – 38 êì, Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàíäèè – 517 êì (3
ïåðåíîñà). Ðàññòîÿíèå ïåðåìåùåíèÿ ñòîëèöû çàâèñèò îò ðàçìåðà òåððèòîðèè ñòðàíû (ñì.
ñàìóþ ïðàâóþ êîëîíêó òàáë.7): ÷åì îíà áîëüøå, òåì äàëüøå ìîæåò ñìåùàòüñÿ ñòîëèöà;
÷åì ìåíüøå ñòðàíà, òåì êîðî÷å ðàññòîÿíèå ïåðåíîñà.

 Â êðóïíîïëîùàäíûõ ñòðàíàõ ñðåäíåå ðàññòîÿíèå ïåðåìåùåíèÿ ñòîëèöû ñîñòàâèëî
1337 êì (â Êèòàå, Êàçàõñòàíå, Èíäèè, Áðàçèëèè, Ïàêèñòàíå ñîîòâåòñòâåííî 1275 êì,
1300 êì, 1302 êì, 1415 êì, 1567 êì); â ñòðàíàõ ñî ñðåäíèì ðàçìåðîì òåððèòîðèè – 627 êì
(íàïðèìåð, â Èðàíå – 615 êì, Íèãåðèè – 698 êì, Ãåðìàíèè – 596 êì, Áîëèâèè – 721 êì,
Àâñòðàëèè – 650 êì); â ñòðàíàõ ñ íåáîëüøèì ðàçìåðîì òåððèòîðèè – 280 êì (íàïðèìåð,
â Éåìåíå – 256 êì, Òàíçàíèè – 490 êì, Òóðöèè – 458 êì); â ìàëûõ ñòðàíàõ – 38 êì
(íàïðèìåð, â Ïàëàó – 20 êì, Àëáàíèè – 40 êì, ×åðíîãîðèè – 46 êì, Áóòàíå – 70 êì,
Áåëèçå – 80 êì).

Åñëè îáîáùèòü âñå ñëó÷àè è ïðè÷èíû ïåðåìåùåíèÿ ñòîëèö, òî âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ãåîãðàôè÷åñêèå òèïû èõ ïåðåíîñà:

1) ñ ïåðèôåðèè (êîíòèíåíòàëüíîé îêðàèíû èëè ìîðñêîãî áåðåãà) â ãëóáü ñòðàíû äëÿ
îñâîåíèÿ åå ñðåäèííîé âíóòðåííåé ÷àñòè; ýòî ïðîèñõîäèëî îáû÷íî â áûâøèõ êîëîíèÿõ,
ãäå áûëî îñâîåíî ìîðñêîå ïîáåðåæüå èëè êîëîíèçèðîâàíû îêðàèíû, à ýêîíîìèêà âíóò-
ðåííèõ ðàéîíîâ ñèëüíî îòñòàâàëà â ñâîåì ðàçâèòèè îò ïðèìîðñêèõ òåððèòîðèé; íàïðè-
ìåð: â Èíäèè – èç Êàëüêóòòû â Äåëè â 1912 ã.; â Òóðöèè – èç Ñòàìáóëà â Àíêàðó â 1923 ã.;
â Áðàçèëèè – èç Ðèî-äå-Æàíåéðî â Áðàçèëèà â 1960 ã., â Òàíçàíèè – èç Äàð-ýñ-Ñàëàìà â
Äîäîìó â 1974-96 ãã., â Êîò-ä-Èâóàðå – èç Àáèäæàíà â ßìóñóêðî â 1983 ã., â Íèãåðèè – èç
Ëàãîñà â Àáóäæó â 1991 ã., â Êàçàõñòàíå – èç Àëìà-Àòû â Àñòàíó â 1997 ã.;

2) èç ïîãðàíè÷íîé çîíû ñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà âíóòðü òåððèòîðèè ñàìîé ñòðàíû, â ñèñ-
òåìå ðàññåëåíèÿ êîòîðîé ê ýòîìó âðåìåíè åùå íå ñëîæèëñÿ òåððèòîðèàëüíûé êàðêàñ: â Áîò-
ñâàíå ñòîëèöà èç Ìàôåêèíãà (ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ÞÀÐ) áûëà ïåðåíåñåíà â 1965 ã. â
Ãàáîðîíå; ïåðâàÿ ñòîëèöà Êàçàõñòàíà ðàñïîëàãàëàñü çà åãî ïðåäåëàìè (â Ðîññèè) – â Îðåí-
áóðãå, è òîëüêî â 1925 ã. îíà áûëà ïåðåíåñåíà â Êçûë-Îðäó, ÷òî íà òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà;

3) ñ îêðàèíû â öåíòð ñòðàíû èç-çà ñèëüíîãî ýêñöåíòðèñèòåòà ñòàðîé ñòîëèöû: â Íîâîé
Çåëàíäèè – èç Îêëåíäà â Âåëëèíãòîí â 1865 ã.; íà Óêðàèíå èç Õàðüêîâà â Êèåâ â 1934 ã.;

4) èç êîíñåðâàòèâíîãî öåíòðà íà îêðàèíó äëÿ áîðüáû ñ ýêîíîìè÷åñêîé îòñòàëîñòüþ
ãîñóäàðñòâà, ïðè ýòîì ñîçäàâàëñÿ íîâûé ãîðîä, îðèåíòèðîâàâøèéñÿ íà âíåøíþþ òîðãîâ-
ëþ è íà áîëåå ïåðåäîâûå ñòðàíû: â Ðîññèè – èç Ìîñêâû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â 1712 ã.; èç
Êèîòî â Òîêèî – â 1603 ã. (ðåçèäåíöèÿ èìïåðàòîðà áûëà ïåðåâåäåíà ñþäà òîëüêî â 1868 ã.);

5) ñîçäàíèå íîâûõ ñòîëèö âáëèçè ñòàðûõ äëÿ èõ ðàçãðóçêè: èç Ìàíèëû â Êýñîí-Ñèòè
â 1948 ã., èç Êîëîìáî â Øðè-Äæàÿ-Âàðäåíàïóðà-Êîòòå â 1982 ã. (ãäå ïîñòðîåí ïàðëàìåí-
òñêèé è ïðàâèòåëüñòâåííûé êîìïëåêñ), èç Êóàëà-Ëóìïóðà – â Ïàòðàäæàÿ â 1999 ã.;
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6) в историко-культурное и политико-географическое ядро страны, или в город –
исторический символ нации: в Литве – из Каунаса в Вильнюс в 1939 г.; в Израиле – из
Тель-Авива в Иерусалим, символ еврейской нации; в Пакистане из Карачи в Исламабад
в 1959–71 гг.; намечается перевод монгольской столицы на место исчезнувшей в сред-
ние века столицы Чингисхана – Каракорума – символа могущества монголов;

7) на границу двух разных политико-географических единиц как компромисс между
частями страны или её центрами, претендовавшими на роль национальной столицы: в
США – Вашингтон как компромиссная столица между Севером и Югом; в Швейцарии –
Берн – как компромисс между франкоязычной и немецкоязычной частями страны; в
Австралии – новый город Канберра на границе Нового Южного Уэльса и Виктории для
умиротворения давних конкурентов – Мельбурна и Сиднея; в Канаде – Оттава как ком-
промисс между франкоязычным Монреалем и англоязычным Торонто;

8) из-за частых природных катаклизмов в более безопасное место: в Гватемале из-за
разрушения старой столицы землетрясениями; на Мартинике – из Сен-Пьера в Фор-де-
Франс после извержения вулкана в 1902 г.; из Белиза в Бельмопан в 1972 г. в связи с
частыми тайфунами, которые разрушали Белиз; на о.Монтсеррат – из-за извержения
вулкана Суфриер столица из Плимута в 1996 г. переведена временно в Брейдис;

9) по политическим или идеологическим соображениям: в Уганде из Энтеббе (бри-
танского административного центра) в Кампалу (город не являлся колониальным сим-
волом) в 1962 г.; в Узбекистане – из консервативного и религиозного Самарканда в про-
летарский Ташкент в 1930 г.;

10) из экономически увядающего небольшого города в центр экономического роста:
в Дании – из Роскилле в купеческий ганзейский центр Копенгаген в 1443 г.; в Швеции –
из Сигтуны в Стокгольм в 1436 г.;

11) по стратегическим соображениям (для уменьшения риска захвата или военной
уязвимости) путем отдаления от внешних границ: многочисленные переносы столицы
Китая в древний и средневековый периоды в связи с внешними угрозами; в Сербии во
время первой мировой войны после захвата австрийцами Белграда столица была пере-
несена в Ниш в 1915 г., а в Румынии – из Бухареста в Яссы в 1917 г.; в Советской России
– из Петрограда в Москву в марте 1918 г. из-за близости немецких войск; в Мьянме – из
Янгона в Найпьядай (близ Пьинмана) в 2005 г. из-за автаркической идеологии, уязвимо-
сти военного режима с моря и для более жесткого контроля над национальными штата-
ми Шан, Чин и Карен, где были распространены сепаратистские настроения;

12) из-за военных действий создаются временные столицы: например, перенос сто-
лицы Китая из Нанкина в Чунцин в 1937 г. (из-за японской агрессии), из Москвы в Куй-
бышев в 1941-43 гг. были переведены правительственные учреждения СССР в связи с
угрозой взятия города немецкими войсками, в 1944 г. временной столицей Польши стал
Люблин, а Чехословакии в 1945 г. – Кошице;

13) из-за разрушения старой столицы иностранными войсками или ее полной утраты
(захвата войсками другого государства): в Камбодже из Ангкора в Пномпень, в Таилан-
де – из Аюттхая в Бангкок, во вновь созданной Литве – Каунас вместо Вильнюса, кото-
рый в 1919 г. стал частью Польши.

Остановимся на несостоявшихся проектах переноса столиц. Во время первой миро-
вой войны в России обсуждался проект переноса столицы из Санкт-Петербурга в Киев
(летом 1915 г.). В 1915 г. планировалось перенести столицу Австралии из Мельбурна в
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Сидней, но вместо этого была построена новая столица Канберра. В 1932 г. намечалось
осуществить перевод столицы Туркменской ССР из Ашхабада в Чарджоу. В 1938-39 гг.
планировался перевод столицы Белорусской ССР из Минска в Могилёв, но советская
аннексия Западной Белоруссии в 1939 г. сделала этот проект бессмысленным. Во время
немецкой оккупации Югославии на его территории существовало коллаборационистс-
кое государство Хорватия. В 1942 г. планировалось перевести его столицу из Загреба (он
находился в то время в 30 км от германской границы) в Баня-Луку. В феврале 1945 г.
предполагалось перенести столицу фашистской Германии из Берлина в Мюнхен. В 1987 г.
обсуждался проект переноса столицы Венесуэлы из Каракаса на восток страны и столи-
цы Аргентины из Буэнос-Айреса на юг, где намечалось создать новый столичный город
за счет объединения городов Вьедма и Кармен-де-Патагонес.

Теперь – о новых проектах переноса столиц. В конце 2005 г. – начале 2006 г. в сроч-
ном порядке осуществлен перенос столицы Мьянмы из Янгона на север, ближе к Ман-
далаю в новую столицу Найпьядай (близ города Пьинмана). Сооружение новой столицы
завершено в Палау, и в октябре 2006 г. она перенесена из старой столицы Корор на 20 км
к востоку – в Мелекеок.

В 2004 г. в Республике Корея было объявлено, что к 2012-14 гг. столица из Сеула
будет перенесена на 160 км к югу во вновь построенный город в провинции Чхунчхон-
Намдо, расположенный в уездах Gongju и Yeongi, близ городов Чхонджу и Тэджон. Этот
проект утвержден в марте 2005 г. парламентом страны. К 2012 г. в новую столицу пере-
едут 85 правительственных учреждений (в том числе резиденция президента, нацио-
нальное собрание, конституционный и верховный суды), в которых работают 23 тыс.
чел. К 2014 г. туда переедет уже 200 учреждений. Население новой корейской столицы
не превысит 500 тыс. чел. Ее строительство планировалось начать в 2007г. и полностью
завершить к 2030 г.

В Монголии в 2020 г. возможен перевод столицы из Улан-Батора в Харахорин (Кара-
корум), прежнюю столицу Чингисхана, которая была заложена им в 1220 г. и не достро-
ена. Ее сооружение должно быть завершено к 2036 г. Уже 14 лет в Иране ведется дискус-
сия о необходимости переноса столицы из Тегерана в другой город из-за высокой сейс-
мичности, но конкретного решения пока не принято. В 2006 г. в Венесуэле парламент
приступил к разработке проекта переноса столицы из Каракаса, который перегружен не
только столичными, но и другими функциями, в новый город Сьюдад-Либертад, кото-
рый намечено построить в 700 км к югу от Каракаса, в штате Боливар. Осенью 2006 г. в
Киргизии стал обсуждаться проект переноса столицы из Бишкека в Ош.

 Размещение столиц – весьма инерционно и случаи их переноса на протяжении ХIХ
– ХХ вв. имели место примерно в 1/4 стран и были вызваны экстраординарными вне-
шними и внутренними причинами. При этом средняя дальность переноса столиц со-
ставляла примерно 350 км.
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УРБАНИЗАЦИЯ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ:
ИДЕАЛЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Ю.Л. Пивоваров

Урбанистическое развитие России в ХХ веке происходило стремительно и своеоб-
разно, привнося, особенно в 20-х – 30-х годах, интересные новации в мировое градост-
роительство. Городская революция привела к более чем десятикратному увеличению
численности горожан, коренным образом изменив облик страны, всю картину расселе-
ния и размещения ее населения. Это давало основания для бодрых, патриотических,
окрашенных революционной романтикой представлений о развитии и перспективах
урбанизации в стране.

Действительно, какое-то время удавалось обеспечивать быстрый рост и концентра-
цию городского населения в индустриальных центрах и осуществлять довольно эффек-
тивные экономические и технические перемены при сохранении многих традиционных
существенных особенностей российского общества – архаично-экстенсивного характе-
ра городской деятельности, сельского общинного сознания «новых горожан», их аграр-
ного менталитета, низкого уровня жизни и т.д. Но это продолжалось не долго. Катастро-
фа наступила, как часто бывает, внезапно и при этом в открытой ещё ветхозаветными
пророками форме: кульминационный момент торжества «социалистического» города
обернулся моментом его краха, острого кризиса.

Более общие причины городского кризиса в конце ХХ века связаны с историческими
особенностями развития российского общества. Немалый «вклад» в дезорганизацию
жизни города (как и села) внесла большевизация страны, закончившаяся в конце концов
крахом СССР, несмотря на огромные затраты и потери. Так, только потери населения
России за ХХ век по последним оценкам составляли 113 млн человек, а с учетом повы-
шенной по сравнению с другими странами смертности в последней трети минувшего
века – почти 137 млн человек. Они близки по численности современному населению
страны и много больше медианного значения того же прогноза численности населения
на 2050 г. – 98 млн человек [10]. Тем самым была основательно подорвана демографи-
ческая база урбанизации, как и страны вообще, что остро ощущается и сегодня. Демог-
рафическая слабость России стала одной из причин недостаточного развития сети боль-
ших городов, которое в советское время ещё и тормозилось непродуманными админис-
тративными мерами и сомнительными «теориями» верноподданных градостроителей и
географов.

Непосредственные причины кризиса городов России в 90-х годах ХХ века связаны
со слабостью городских цивилизационных процессов при чрезмерном миграционном
давлении на сложившиеся большие города, с наплывом туда маргиналов [14]. Более кон-
кретные причины следует искать в той модели урбанизации, которая была принята в
советское время, а в более широком историко-географическом контексте – в многовеко-
вом расхищении людских и природных ресурсов под руководством невежественных
царей и генсеков. Провал советской модели урбанизации во многом объясняет резкое
отставание СССР-России от общепринятых норм и стандартов образа и качества жизни
горожан, их культуры, доходов и т.д. Человек как бы потерялся в городе, в его дезорга-
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низованном пространстве и сложности бытия, не выдерживая в большинстве случаев
вызовы времени.

Следовательно, выход из кризиса надо искать, прежде всего, в создании нового типа
горожанина, который деятелен и способен сам себя прокормить, восприняв естествен-
ный переход от вялотекущей архаики к динамичной современности, и потому не нужда-
ется в иждивенчестве, воспитанном советской системой [22]. Сегодня, видимо, это наи-
более важный путь преодоления вековых традиций прошлого и особенно последствий
городского развития России в советский период.

Некоторые вековые проблемы российского городского развития

На протяжении ХVIII в. и особенно ХIХ в. сложились своего рода «вечные» пробле-
мы российского города, которые актуальны и сегодня. Выделим среди них те, которые
во многом предопределили (наряду с некоторыми новейшими явлениями второй поло-
вины и особенно последнего десятилетия ХХ в.) современный городской кризис в стра-
не.

В большинстве российских городов к началу ХХ в. отчётливо просматривались сель-
ские корни. Это объясняется генетически (происхождением из сёл), и до сих пор нахо-
дит выражение в ментальности населения, характере его занятий (во многом сельских),
типах домов, усадебной застройке, планировке. После преобразования села в город его
жители, перейдя в сословие мещан, по духу и занятиям в большинстве своём остава-
лись крестьянами. На этот «недостаточно городской» характер российского города ука-
зывали ещё многие дореволюционные авторы, среди них В.О. Ключевский, Н.П.Огapев,
А. Геттнер, К. Гассерт.

Первым обратил внимание на эту давнюю и устойчивую особенность российских
городов В.О. Ключевский, когда писал о городах Московскoй Руси ХVI века: « ... на-
звать всю область Московского государства страной городов в ХVI в. было бы слишком
неточно, как по отношению количества городов к пространству страны, так и по харак-
теру самих городов, из которых многие и очень многие только носили имя города, но
имели вид и значение большого села» [13]. Эта недостаточная обеспеченность террито-
рии городами, как и во многом их сельский облик, сохранились на века.

Территория России, даже обжитых её частей с довольно равномерным размещением
сельского населения, испытывала недостаток городов, особенно крупных. Среднее (ус-
ловно-расчетное) расстояние между ближайшими городами и посадами в Европейской
России (без Польши и Финляндии) в 1857 г. составляло 87 км, а к 1914 г. – 83 км (в
Сибири – 516 и 495 км), варьируя от 50 км в Прибалтике до 150–300 км на Севере и
Урале. В основных же европейских странах в середине ХIХ в. эти расстояния составля-
ли 10–28 км, в начале ХХ в., – 8–15 км. Ещё в ХV в. Западную Европу покрывала густая
сеть городков, отстоявших друг от друга на 20–30, а местами на 10–15 км [18]. Эта мень-
шая на порядок освоенность российских просторов городскими поселениями – важная
особенность российской урбанизации, затруднявшая и в прошлом, и сегодня развитие
страны, в том числе территориально-урбанистическое.

На городское расселение большое влияния оказали особенности российской соци-
ально-экономической истории: отставание и догоняющее развитие, внешняя и верху-
шечная модернизация, запаздывающая и поспешная урбанизация, разнообразие эконо-
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мических укладов и социальных слоёв, многонациональность. Они получили к началу
ХХ в. чёткое пространственное выражение в виде географических контрастов, а в ряде
случаев и прямых конфликтов территорий [4]. Таковы уже тогда достаточно сложивши-
еся контрасты и определенные конфликты между 3ападом и Востоком, Севером и Югом,
центром (столицами) и провинцией, городом и сельской местностью, русским ядром и
нерусскими окраинами. Хотя при всём этом уже тогда проявилось огромное цементиру-
ющее значение Средней России, Главной полосы расселения страны.

Российской урбанизации (как и всему территориально-экономическому развитию) к
началу ХХ в., как и в дальнейшем, не удалось преодолеть сопротивление времени и
пространства [22]. Сложившееся стремление «перескакивать» в пространстве оказалось
таким же опасным, как и во времени. И здесь мы столкнулись с одной из самых слож-
ных проблем преодоления и освоения российских просторов, далеко не решённых и
поныне, несмотря на немалые усилия, предпринятые в ХIХ–ХХ веках. Неумение ис-
пользовать свои огромные ресурсы во многом объясняет, почему времена могучих рыв-
ков и резких срывов в истории России не изменили её и сегодня скромного полуперифе-
рийного места в мире по уровню развития, благосостоянию и цивилизованности [9].
Мы, к сожалению, до сих пор не научились разумно использовать наши главные богат-
ства, каковыми являются земля и люди, не осознали, что в данном случае количество
само не переходит в качество. Люди и земля у нас в основном бедны, сильно запущены
и истощены. А ведь давно известно – богатство страны измеряется не изобилием приро-
ды, а качеством жизни людей, их активностью. Одно из высказываний на этот предмет
Генри Бокля, яркого представителя географической школы в английской социологии,
относится ещё к 1861 г.: «Встарь богатейшими странами были те, природа которых была
особенно обильна; ныне богатейшие страны – те, в которых человек наиболее деяте-
лен».

Советская модель урбанизации

Формирование урбанизации в 30–80-х годах ХХ в. отражало, с одной стороны, неко-
торые универсальные черты этого глобального процесса, а с другой – его российскую
специфику и своеобразие в условиях социального эксперимента, который был проведен
после 1917 г. В целом процесс урбанизации развивался масштабно, сложно и противо-
речиво. Отчетливо проявилась двойственность советской модели урбанизации – ради-
кальной в одних отношениях (рост и концентрация городского населения) и консерва-
тивной в других (адаптация сельских жителей к городской среде).

Особенно серьезным и заметным оказался разрыв между двумя этапами эволюции
урбанизации. Первый этап связан с переселением в города основной массы населения,
сменой им занятий, концентрацией населения в крупных городах и т. д. (количествен-
ные показатели). Второй характеризуется утверждением городского образа жизни как
феномена культуры и современной цивилизации (качественная сторона). В развитых
странах Запада достаточно давно завершены оба этапа, тогда как в России и в большин-
стве постсоветских республик (за исключением стран Балтии), как и в развивающихся
странах, процессы адаптации сельских жителей к городскому образу жизни, овладения
ими городской культурой, соответствующей системой ценностей, нормами поведения и
другие, характерные для второго этапа, ещё очень далеки от своего завершения.
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В этом важнейшее отличие современного этапа урбанизации в России от стран Запа-
да, отражающее особенности исторического, социокультурного и государственного раз-
вития нашей страны. Так, советское государство всегда ограничивало «вложения в че-
ловека», с которыми в первую очередь связана подлинная урбанизация. Этому соответ-
ствовала в большинстве географо-градостроительных работ традиция рассматривать
прежде всего материально-производственную, а не антропокультурную основу урбани-
зации. Между тем, в мировой, в том числе и в российской, географии растет понимание
того, что в постиндустриальную эпоху «качество населения», его культура нередко ста-
новятся наиболее важными и вполне материальными факторами развития. С учетом ска-
занного наметим наиболее важные особенности советской модели урбанизации.

 1. Переходный, ущербный, незавершенный характер развития урбанизации как

следствие форсированной индустриализации. Со свёртыванием НЭПа в традициях
городской жизни произошёл радикальный перелом: едва начавшие складываться в кон-
це ХIХ – начале ХХ века «снизу» её зачатки (через рынок, товарно-денежные отноше-
ния и т.д.) были заменены иными принципами, положившими начало чрезвычайно про-
тиворечивому ходу процесса урбанизации. Перелом в городском развитии, прежде все-
го быстрые темпы увеличения городского населения, связан с переходом к плановому
хозяйству.

Именно тогда, с конца 1920-х – начала 1930-х годов, городское развитие было как бы
очень тесно «пристёгнуто» к «развернутому социалистическому строительству», преж-
де всего к форсированной индустриализации. С тех пор индустриализация и урбаниза-
ция стали неразрывны в истории советского общества. Соответственно были отчекане-
ны социально-градостроительные и архитектурные образцы, по которым спешно стро-
ились и развивались многие десятилетия (вплоть до начала 1990-х годов) поселения
разных типов и размеров для выполнения основной функции – придатка производства,
некоторой «тары» для размещения персонала [3]. Как и индустриализация, урбанизация
оказалась ускоренной, форсированной, поспешной, отсюда многие её ущербные черты,
специфика, а в чём-то уникальность и парадоксальность [23; 25].

На взаимоотношениях города и сельской местности в бывшем СССР сказывалась
некоторая деформация отраслевой структуры занятости при сравнительно низкой про-
изводительности труда в промышленности и особенно в сельском хозяйстве1 . Поэтому
соотношение доли городского населения в СССР (66% в 1989 г.) и доля занятых в сель-
ском хозяйстве (20%) было далёким от нормального. Проведенный Г.А.Горностаевой
(1989 г.) сравнительный анализ общего характера взаимосвязей этих показателей позво-
лил предположить, что при существовавшей тогда в СССР занятости в сельском хозяй-
стве доля городского населения должна составлять примерно 60%. Это подтверждает
чрезмерность миграции сельского населения в города, которые были к этому недоста-
точно подготовлены. Сказанное полностью справедливо и для современной России [19].

2. Жесткое централизованное регулирование городского развития с минимиза-

цией затрат на человека. С конца 1920-х годов определяющую роль в городском разви-
тии стала играть директивно-плановая экономика. Гипертрофированная и сжатая во вре-

1 По производительности труда в 1990 г. советское сельское хозяйство уступало США в 11 раз,
Нидерландам, Бельгии и Канаде – в 10 раз и даже таким странам, как Греция и Португалия – в 2
раза (Аргументы и факты. 1991, №16).
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мени концентрация населения в крупных городах в период форсированной индустриа-
лизации требовала распространения жесткого централизованного планирования и на
городское развитие со всеми его атрибутами (командно-административной системой
управления, контролем из центра за использованием ресурсов, их предельной экономи-
ей в соответствии с утвержденными приоритетами и т. д.).

Поэтому очень быстро плановое начало охватило все стороны городской жизни, вклю-
чая социальные, демографические, культурно-бытовые, градостроительные аспекты, но
не как имеющие самостоятельное и тем более приоритетное значение, а только как сред-
ство обеспечения главной цели – индустриального рывка любой ценой. При ограничен-
ности ресурсов главным условием выполнения таких планов стала дешевизна промыш-
ленного и иного хозяйственного строительства. Она обеспечивалась своеобразной сис-
темой организации производства, включавшей нищенский уровень жизни рабочих и – в
ряду других – своеобразную «городскую политику», сутью которой была минимизация
расходов на человека в городе путём жесткой экономии на жилищно-коммунальном стро-
ительстве, социально-культурной сфере, городском транспорте и т.д. и т. п. [23].

3. Сельские корни – одна из фундаментальных особенностей советской урбани-

зации, во многом определяющая специфику её развития в ХХ веке. После 1917 года
в течение нескольких лет в городе, по существу, произошла смена населения: практи-
чески были уничтожены дворянство и старое купечество; вытеснено, растворено и ис-
чезло мещанство; мало что осталось и от квалифицированного, особенно потомствен-
ного рабочего класса. На смену этим основным социальным слоям, составлявшим осно-
ву дореволюционного развития города, пришли покинувшие родные места крестьяне.
Процесс «крестьянизации» города принял огромные масштабы и имел далеко идущие
последствия.

Однородная масса крестьян, хлынувшая в города, превратилась там в не менее одно-
родную массу государственных рабочих и служащих, лишённых внутреннего разнооб-
разия, а главное – характерных черт средних слоев населения. Отсутствие последних –
важное следствие особого пути советской урбанизации, основной показатель её неза-
вершенности и один из факторов, приведших российские города к кризису в конце ХХ
века. Без устойчивой мещанской середины, средних слоёв, предпочитающих осмотри-
тельно держаться подальше от краёв социального и политического спектра, сочетание
стабильности и демократии в стране невозможно.

Подавляющая часть горожан в стране и поныне – выходцы из села в первом и втором
поколениях. Доля горожан в третьем поколении, по примерным оценкам, меньше 20%
[1]. В 1989 г., когда доля городского населения СССР составляла 66%, среди жителей
страны старше 60 лет коренных горожан было не больше 15%–17%, среди сорокалет-
них – примерно 40% и только среди 22-летних и более молодых – свыше половины.
Таким образом, и к моменту распада СССР советское общество не стало по преимуще-
ству городским. Жители городов всё ещё в большинстве были горожанами в первом
поколении, полугорожанами-полукрестьянами, несли на себе печать промежуточности,
маргинальности.

4. Маргинализация городского населения – одно из важных следствий особого

пути советской урбанизации, её незавершенности, ущербности и неустойчивого

характера развития. В городах России широкое распространение получили пришед-
шие на смену старым классам маргинальные слои населения с размытыми жизненными
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ориентирами, неадекватностью реакций, промежуточным, «пограничным» (между город-
скими и сельскими нормами) сознанием, провинцально-деревенским мышлением.

Переселение человека в город – классический пример маргинализации человека.
Вчерашний крестьянин не становится автоматически «городским индивидуализирован-
ным человеком». Поначалу это лишь формальное превращение в горожанина, источник
огромных, хотя и не всегда осознаваемых социальных напряжений [5]. Маргинализаци-
ей в СССР–России были охвачены десятки миллионов людей. Городской житель часто
являлся по своему сознанию, ментальности полугородским, жил сельскими представле-
ниями, а отчасти и трудом вне урбанистической культуры [21]. Одним из путей «под-
питки» маргиналов были ежедневные поездки на работу в города из сельской местности
(трудовая маятниковая миграция), получившая значительные масштабы в пригородных
зонах крупных агломераций. Она позволяла государству переложить часть расходов и
тягот на привлекаемое из сельской местности население.

Позднее к маятниковым мигрантам добавился ещё один источник рабочей силы –
миллионы бесправных городских «лимитчиков», типичных маргиналов, обычно выход-
цев из деревни, работавших в городах на самых непрестижных местах приложения тру-
да и не имевших постоянной прописки. В 90-х годах их «заменили» не менее бесправ-
ные выходцы из Средней Азии и других бедствующих регионов бывшего СССР. Они
также пополняли многомиллионные деклассированные слои маргиналов, с которыми
тесно связаны самые различные проявления торможения городского развития, включая
распространение социальной патологии в городе.2

Маргиналы не случайно оказались в СССР у власти. Это аргументированно показал
А.Г. Вишневский на основе анализа данных (за 1917–1989 гг.) о месте рождения совет-
ской партийной элиты. Интересно, что самой высокой доля уроженцев города была в
первых составах руководства времён революции и гражданской войны – как раз тогда,
когда доля горожан в населении страны была самой низкой. Позднее, по мере того, как
доля городского населения росла, партийная элита всё больше пополнялась за счёт вы-
ходцев из деревни. В 1930–1989 годах только 7% высшего партийного руководства со-
ставляли уроженцы Москвы и Ленинграда, 18% – других крупных городов (областные и
республиканские центры), тогда как на выходцев из сельской местности приходилось
47,3% и ещё 27,2% – на уроженцев малых городов и поселков, которые по образу и
укладу жизни также можно отнести к сельской местности.

Как никогда «сельским» было хрущевское и послехрущевское время. У власти вели-
кой державы – и на уровне высшего руководства, и на всех иных уровнях, во всех обла-
стях жизни – стояли деклассированные маргиналы, «выдвиженцы» из крестьян [5]. Все
семь «вождей» СССР – выходцы с периферии страны, из глухой провинции а не из сто-
лиц,. Большинство этих вождей были из крестьян, партократы, люди одного искусст-
венного паразитического и бюрократического клана3  [6].

2 По данным, приведенным недавно депутатом Госдумы А.С. Савельевым, в России 4 млн бом-
жей, 3 млн нищих, 5 млн наркоманов, 750 тыс. детей сирот (больше, чем по окончании ВОВ в
1945 г.) и т.д. Душевое потребление алкоголя выросло до 18 л условного спирта в год, тогда как
уже с уровня 8 л начинается физическая деградация нации.
3 Их «портреты» на фоне политического ландшафта эпохи «коммунистического строительства»
показаны, например, в яркой и жесткой книге А.С. Каца [12].
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5. Поселковая сущность городов – одна из глубинных черт советской урбаниза-

ции. Она связана с государственным отношением к урбанизации как к побочному про-
дукту индустриализации и, соответственно, со стремлением минимизировать затраты
на человека в городе, а также с чрезмерными темпами роста городского населения. От-
сюда острая нехватка жилья, недостаточный уровень развития жилищно-коммунально-
го хозяйства в городах, ещё более низкие стандарты обустройства населения в приго-
родных зонах крупных агломераций, в малых городах и поселках городского типа. Де-
лая минимум необходимого, государство стремилось переложить как можно большую
часть расходов и тягот городской жизни на плечи самого населения. В этом заключа-
лось, в частности, объяснение феномена «слободизации» страны: место городов всё еще
часто занимают слободы, имеющие одну лишь внешнюю форму города [5; 8].

Обычно город как носитель урбанизации характеризует концентрация разнообразия
во всех сферах деятельности, а в конечном счёте – концентрация культуры, её высших
достижений. В советских же условиях многие российские города, даже крупные, неред-
ко сохраняли (и продолжают сохранять) исторически сложившийся «поселковый» ха-
рактер, ибо они формировались как сумма рабочих поселков при своих предприятиях.
Всё это резко снижало качество городской среды, консервировало поселковость, «сло-
бодизацию» городского расселения и по сей день остается реальной преградой для раз-
вития подлинной урбанизации в современном понимании.

Романтически окрашенные теоретические построения ряда архитекторов и плани-
ровщиков 1920-х годов, их мечты об идеальном социалистическом «городе-саде», как и
дореволюционная практика «стихийного» градостроительства никак не вписывались в
глобальную политическую стратегию большевизма. Нужны были «дешевые» поселе-
ния, своего рода большие общежития при военных предприятиях-гигантах, военно-про-
мышленные поселения. Именно здесь следует искать истоки «безликости» абсолютно-
го большинства советских городов: их «творила» по официально утвержденным жест-
ким нормативам государственная архитектурно-планировочная система, обеспечивав-
шая предельную экономию и освобождение от архитектурных «излишеств», в строгом
соответствии с примитивными «творческими» канонами [23].

В завершение картины напомним и о том, что индустриализация осуществлялась в зна-
чительной мере миллионами заключенных и ссыльных, а многие очаги её развития часто
представляли собой лагеря и посёлки ссыльных. Эти поселения даже с большой натяжкой
невозможно было назвать городскими, равно как и их обитателей – горожанами, хотя лагеря
дали основание развитию множества известных крупных советских городов и поселков.

Сказанное объясняет недостаточный уровень благоустройства большинства городов
страны, развития их социальной сферы, культуры, запущенность экологии. Этому не-
редко соответствует убогость и однообразие застройки, унылость архитектурных реше-
ний. Как ни парадоксально, многие города и городские районы в стране оказались ли-
шенными городской среды в её современном понимании. И это – важнейший тормоз
урбанистического развития страны.

6. Невысокий уровень урбанизации по сравнению с развитыми странами как

основной вывод в заключение. Завышенные представления об уровне урбанизации
страны – одно из распространенных заблуждений, прочно утвердившихся в отечествен-
ной литературе и общественном мнении. Оно основано на количественных показателях
(доля городского населения и уровень его концентрации в больших городах), но не учи-
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тывает качественных особенностей советской модели урбанизации, о которых речь шла
выше. По доле горожан (73%) Россия действительно находится на среднем для Европы
уровне и немногим уступает США (76%) и Японии (78%). Но эти статистические «школь-
ные» представления сильно «подтачивает» менталитет большинства горожан, их об-
щинный тип сознания, реальный образ жизни и т.д.

При учете качественных показателей оценки самого уровня и характера урбаниза-
ции СССР – России заметно меняются: на смену бодрящим рапортам о «городах на пути
в будущее» и замечательных успехах российской урбанизации приходят совсем иные,
более минорные, но и более близкие к реалиям представления авторитетных экспертов
о том, что «Россия в значительной мере оставалась по сути сельской страной» [1], что
она находится только «на пороге урбанизации» [8], а её города «рурализовались, одере-
венщивались, в этом заключалась одна из характерных черт дивергентного с Западом
городского развития» [5].

Именно на таких реалиях основываются выводы о том, что системный кризис рос-
сийских городов – это закономерный итог формирования советской модели урбаниза-
ции и что для выхода из него потребуются не годы, а десятилетия, поскольку этот кризис
был предопределен всем ходом урбанистического развития России в ХХ в. и уходит
своими корнями далеко за его пределы [21].

Сопротивление урбанизации времени и пространству

Российской урбанизации в ходе развития не удалось преодолеть сопротивление вре-
мени и пространства. И это сегодня – один из важнейших итогов урбанистической эво-
люции страны.

К началу ХХ в. Россия значительно отставала от ведущих стран по основным пока-
зателям городского развития, как и во многом остальном. В ХIХ в. страны Западной
Европы быстро превращались из сельских в городские. В результате к 1920 г. города,
насчитывающие 20 тыс. жителей и более, концентрировали 64% населения Англии (а
100 тыс. жителей и более – 50%); в Бельгии на долю городов с 20 тыс. жителей и более
приходилось 49 % всего населения страны; в Голландии – 45%; в Германии – 40%; во
Франции – 37% [26].

В России всё было по-иному. По темпам роста городского населения она сильно от-
ставала от Запада. Конечно, города развивались и здесь, но медленно, во многом потому,
что административно-политические и военные функции русских городов сдерживали
их рост как торгово-промышленных центров. В результате во второй половине ХVIII –
первой половине ХIХ вв., именно тогда, когда шло назревание городского взрыва на
Западе, темпы роста городского населения в России, напротив, замедлились, доля горо-
дов в населении страны и её торгово-промышленном потенциале сократилась [17].

Положение стало меняться лишь во второй половине ХIХ в., после отмены крепост-
ного права. Деревня стала выталкивать население в город. В результате в этот период
движение крестьян в города намного превысило их значительные миграции, связанные
с земледельческой колонизацией свободных или слабо заселённых южных и восточных
окраин европейской части страны – Новороссии, Астраханской, Оренбургской, Самарс-
кой и Уфимской губерний, а также на Северном Кавказе, в Сибири, на Дальнем Восто-
ке, в степной части Средней Азии.
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Поэтому увеличивалось городское население, росло население крупных городов,
возникали новые города, пусть и не сразу признаваемые властями и статистикой. Разви-
валась промышленность, появились товарные и фондовые биржи, рос банковский капи-
тал. Менее чем за пять предреволюционных десятилетий городское население России
выросло более чем втрое, превысив 23 млн человек.

Несмотря на рост городского населения в конце ХIХ – начале ХХ вв., страна от этого
не стала городской, подавляющая часть населения оставалась сельской, а городская жизнь
в стране – развитой слабо. Поэтому трудно говорить об урбанизации России как таковой
к началу ХХ в., имея в виду её количественные и тем более качественные параметры. В
связи с этим следует подчеркнуть несовпадение понятий «рост городского населения» и
«урбанизация», которые нередко используются как синонимы. Первое понятие является
условием необходимым, но недостаточным для развития современной урбанизации с
характерным для нее усвоением урбанистической культуры горожанами и их повышен-
ными требованиями к качеству жизни, комфорту городской среды, масштабу социаль-
но-информационного разнообразия и т.д. Ведь именно эти фундаментальные характе-
ристики и отражают суть урбанизации страны (или района), а не формальные статисти-
ческие результаты исчисления количества горожан на основе условных критериев.

С этой точки зрения Россия в ХХ в., сделав огромный рывок с конца 20-х годов в
результате городского взрыва, заметно приблизилась к западным странам в части роста
и концентрации городского населения (условие урбанизации), но по-прежнему значи-
тельно уступала им по фундаментальным качественным характеристикам, достигну-
тым в ходе урбанизации. В этом решающем плане ответы советской урбанизации на
вызовы времени не были убедительными, а острый кризис городов в 90-е годы пред-
ставляется закономерным.

Движение урбанизации испытывало устойчивое сопротивление пространства стра-
ны с её огромными территориями, обладающими суровыми природными и социальны-
ми условиями. Ведь сегодня Россия – наиболее северное государство мира с самым хо-
лодным климатом (табл.1). Нигде в мире не получила столь широкого развития много-
летняя мерзлота, как в России, где она занимает 53% территории (9 млн кв. км). Этот
«божий бич» российского государства требует колоссальных материальных, финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов общества для обеспечения приемлемых условий для
человека, особенно на капитальное, жилищное и транспортное строительство. Ведь, как
видно из таблицы, более 95% территории и 83% населения России расположено к севе-
ру от 50-й параллели [7].

На серьёзные трудности пространственного развития (колонизации) России обра-
щал внимание ещё в начале ХХ в. академик М.К. Любавский в своём уникальном труде
по истории русской колонизации. Он подчеркивал, что «главным является вопрос о том,
как и почему русский народ разбросался в Восточной Европе и Северной Азии – на
территории, далеко не соответствующей его численности. Несоответствие между вели-
чиной территории и количеством населения России и в настоящее время – факт, резко
бросающийся в глаза». И далее: «Нельзя не признать, что разбросанность населения
России была и продолжает быть сильным тормозом в её культурном развитии, в эконо-
мическом, умственном и гражданском преуспеянии» [15]. Эти принципиальные воззре-
ния, основанные на глубоком историко-географическом анализе тысячелетней русской
колонизации, были опубликованы еще в 1909 году.
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Позднее ряд авторов высказывал обоснованные сомнения относительно попыток
форсированного развития восточных районов СССР. Выделим среди них А.А. Минца, в
работах которого подчёркивалась важность усиления роли западных районов в процес-
се углубления разделения труда и специализации макрорегионов страны [16].

Тем не менее и поныне преобладает недооценка трудностей, связанных с «сопро-
тивлением» пространства, во многом благодаря психологии крупной страны, «гео-
графической эйфории» от безбрежных пространств, «безграничных» ресурсов и воз-
можностей России [11]. Сказывается традиционное преувеличение роли ресурсных
факторов в нашей социально-экономической географии и практической деятельнос-
ти. Это актуально и сегодня, когда акцент на одностороннее развитие энергетичес-
кого комплекса ещё более уменьшает устойчивость России к ударам глобального
кризиса.

 В целом урбанизацией к настоящему времени охвачены сравнительно небольшие
территории в европейской России, а за Уралом – только узкая южная полоса вдоль Транс-
сибирской магистрали. Несмотря на политику сдвига на восток, провозглашавшуюся
десятки лет, центр городского населения России с 1959 г. практически стабилизировал-
ся южнее Уфы [24]. При этом и без того невысокие качественные стандарты урбаниза-
ции, о которых говорилось выше, в восточных и тем более в северных районах страны
заметно падают, а местами сходят почти на нет. За Уралом сопротивление пространства
особенно велико. Это подтверждают и значительный отток населения из северных и
восточных районов России, который начался в 1990-x годах (свыше 1 млн человек), и
кризис энергетической системы в обеспечении теплом населения этих районов, и мно-
гие другие процессы, показывающие всю несостоятельность традиционных и все ещё
звучащих призывов «развивать Север любой ценой».

 Очевидно, сжатие интенсивно используемого пространства России, отчётливо про-
явившееся в 1990-х в годах [20], продолжится и в первые десятилетия ХХI века. Это

Таблица 1. Распределение территории и размещение населения России и  СССР
в зависимости от географической широты

Широтные зоны, 

градусы северной 

широты 

Площадь, 

млн кв. км 

Доля, % Население, 

млн человек 

Доля, % 

Россия 

Южнее 42 

42-50 

50-60  

60-66,5 

3аполяpье 

СССР 

35-40  

40-50  

50-60 

60-66,5  

3аполяpье 

 

- 

0,84 

6,90 

5,49 

3,80 

 

0,53 

4,26 

8,17 

5,49 

3,80 

 

- 

4,9 

40,6 

32,2 

22,3 

 

2,4 

19,1 

36,7 

24,7 

17,1 

 

- 

24,9 

114,0 

6,2 

2,3 

 

10,9 

117,4 

149,9 

6,2 

2,3 

 

- 

16,9 

77,3 

4,2 

1,6 

 

3,8 

40,1 

52,3 

2,2 

0,8 
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подтверждает прогноз пространственного перераспределения населения страны до 2020
года, который предусматривает его дальнейшее движение с востока на запад и с севера
на юг [2]. Независимо от вариантов (высокий, средний, низкий) по этому прогнозу к
2021 году заметно уменьшится доля населения России, проживающая в Дальневосточ-
ном, Восточно-Сибирском, Северном и Волго-Вятском районах, а наибольший относи-
тельный рост населения ожидает Калининградскую область и Северный Кавказ. Тен-
денция к сжатию «экономической ойкумены» России в 1990-x годах усиливает «сопро-
тивление» пространства его освоению, заселению и урбанизации. 

* * *

Анализ кризиса российских городов в 1990-е годы (на фоне острого политического и
экономического кризиса страны), жесткая оценка его причин заставляют сделать опре-
деленный вывод: для выхода наших городов из системного кризиса потребуются не годы,
а десятилетия. А значит необходимо подготовить к этому неприятному факту общество
и прежде всего молодое поколение, на плечи которого ложится основная тяжесть пере-
устройства страны и города как основной модели ее развития.

Сегодня принципиально изменилось научное знание о процессе урбанизации. На
смену абстрактным упрощенным представлениям и идеологизированным мифам при-
шло более глубокое понимание сложных реалий и концептуальное видение сущности
одного из наиболее ярких глобальных процессов современности, весьма изменчивого
во времени и пространстве.

Главная задача дальнейших исследований и прикладных разработок представляется
в переносе акцентов с материально-пространственной основы, градостроительного про-
ектирования, географической формы («геометрии пространства») на содержательное
изучение урбанизации, связанное, прежде всего, с поведением и положением человека в
городском пространстве. Эти необходимые, с нашей точки зрения, изменения сдержива-
ли и сдерживают традиции формализованного (от формы поселения) подхода. Позволяя
десятилетиями уходить от острых социальных проблем, они оказались весьма живучи-
ми сначала в известных работах 1960-х годов по сельскому расселению, а затем – и по
городскому, особенно в связи с проектированием групповых систем населенных мест,
изучением развития городских агломераций, пропагандой единой системы расселения.

Точно так же переоценка форм расселения и недооценка их социального наполнения
были весьма характерны для градостроительно-планировочной деятельности, в частно-
сти при разработке Генеральной схемы расселения на территории СССР в 1970–1980-е
годы и других государственных документов по перспективам градостроительства. И всё
это, несмотря на классические, сохранившие актуальность труды Н.Н. Баранского (1946 г.)
и Р.М. Кабо (1947 г.) и более поздние работы Ю.В. Медведкова (1978 г.), ряда других
авторов о первостепенной роли человека в городе. Такая «глухота» в угоду надуманным
«заказным» построениям сыграла свою негативную роль в кризисе российского города.

Для устранения перекосов, которые были свойственны советской модели урбаниза-
ции, предстоит сделать многое. И первый, но необходимый шаг на этом пути – более
трезвая оценка итогов урбанизации России в ХХ в., отход от канонизации недавнего
прошлого к серьёзному анализу того, что произошло с нами и с нашими городами, ана-
лизу честному, не искаженному мифами, умолчаниями и иллюзиями, так неумеренно
использовавшимися ещё совсем недавно.
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УРБАНИЗАЦИЯ В КИТАЕ И ИНДИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Е.Н. Самбурова, С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев

В Китае и Индии, двух демографических гигантах современного мира, сосредоточе-
но 34% населения Земли и 27,4% всех горожан. «Урбанистическое будущее» человече-
ства во многом зависит от того, как будут развиваться процессы в этих странах. Стреми-
тельный рост численности городского населения, сопровождающий бурное экономичес-
кое развитие, характерен и для Китая, и для Индии. За последние 20 лет количество город-
ских жителей в Китае удвоилось – с 288 до 577 млн чел. (17% всей численности городско-
го населения мира), в Индии рост также был весьма заметным – с 205 до 350 млн чел.
(соответственно 10,4% всех горожан). Как ожидается, за период 2007–2025 гг. городское
население мира увеличится на 1,3 млрд чел., из которых 36 % придётся на Китай и Индию,
что составит соответственно 261 и 197 миллионов человек [2].

Уровень урбанизации и его динамика

При схожих тенденциях, связанных со стабильным увеличении доли горожан в чис-
ленности населения, Китай и Индия существенно отличаются как по показателям уров-
ня урбанизации, так и по их динамике (табл. 1).

В 1988 г. в Китае и в Индии доля городского населения была примерно одинакова и
составляла около 25%. Однако уже к началу 90-х годов по показателю уровня урбаниза-
ции Китай превзошёл Индию и к 2008 г. 43% населения Китая проживало в городах, в
Индии этот показатель составлял лишь 30%. Согласно прогнозам ООН, в 2030 г. в Китае
в городах будет проживать 61% населения, а в Индии – 41%. По-видимому, уже к 2016 г.
Китай преодолеет критический порог в 50 % и станет страной с преобладающим город-
ским населением. Индия же в обозримом будущем будет оставаться преимущественно
сельской страной. Относительно более низкая доля городского населения в Индии обус-
ловлена действием ряда факторов, среди которых немаловажное место занимает стро-
гий подход к определению критериев и делимитации городских территорий. Сохраняет-
ся и значение кастового сознания, снижающего мобильность населения.

Вплоть до настоящего времени городское население КНР росло более высокими тем-
пами (табл.2). Модернизация экономики требовала формирования разветвленной городс-
кой сети. Беспрецедентно высокими темпы роста населения китайских городов были на
начальном этапе экономических реформ: в 1985–1990 гг. они превышали 5%. Однако по-

Таблица 1. Уровень урбанизации в Китае и Индии

Составлено по: [9]

Доля  горожан  в  %  от  численности  населения страны 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 

Китай 27,4 31,4 35,8 40,4 42,2 43,0 

Индия 25,5 26,6 27,7 28,7 29,2 30,0  
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степенно темпы роста городского населения в Китае снижаются, в частности, из-за опре-
деленного исчерпания потенциала некоторых источников урбанизации, в том числе «сель-
ской урбанизации», причем в ближайшее время прогнозируется их снижение до 2%, а в
Индии, наоборот, они стабильны, и в ближайшем будущем будут расти – до 2,7% в год
(рис.1). По существующим оценкам, в среднем в 2007–2025 гг. темпы роста городского
населения в Индии (2,5%) будут превышать соответствующий показатель для КНР (2,1%),
причем в обеих странах показатель будет существенно выше среднемирового (1,8%).

Структура городского населения в Китае и Индии

Структура городского населения Китая и Индии характеризуется высокой и пример-
но одинаковой долей горожан, живущих в агломерациях – миллионерах (более 40%),
однако если в Индии выделяются прежде всего агломерации людностью более 10 млн
чел, то в Китае – с численностью населения от 1 до 5 млн чел. (табл. 3)

Мегагорода Индии и Китая занимают высокие позиции в мировом рейтинге по чис-
ленности населения: три индийских города и один китайский входят в первую десятку,
причем, по прогнозу, Мумбаи в ближайшем будущем будет занимать второе место в
мире (табл. 4).

Таблица 2. Среднегодовые темпы роста городского населения в Китае и Индии, в %

 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2007 2008 

Китай 3,9 3,6 3,2 2,8 2,7 

Индия 2,9 2,7 2,4 2,4 2,4 

Составлено по: [9]
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Рис. 1. Среднегодовые темпы роста городского населения некоторых развивающихся стран.
Составлено по: [12].
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Крупных городов в КНР больше, чем в Индии. В Китае насчитывается 100 городов с
населением более 1 млн. чел., 140 городов с населением свыше 750 тыс. чел. и 670 горо-
дов с более чем 100 тыс. жителей; в Индии – 35 городов с населением более 1 млн. чел.,
57 городов с населением свыше 750 тыс. чел. и 400 городов с населением более 100 тыс.
жителей (2008 г.). В пределах приморского региона – шириной 300 км, составляющего
около 10% площади страны, но на который приходится до 75% всего ВВП Китая, сфор-
мировалась сбалансированная городская сеть, отличающаяся высокой плотностью. Ин-
дия же остается страной больших деревень, а также гигантских городов, сравнительно
равномерно распределенных по территории страны и тесно связанных друг с другом.

Китай и Индия имеют ряд общих особенностей в развитии крупнейших городов. В
обеих странах имеется одинаковое число агломераций – по восемь с численностью на-
селения, превышающей пять миллионов человек. В Китае – это Шанхай (15,3 млн. чел.
в 2008 г.), Пекин (11,3 млн. чел.), Гуанчжоу (9 млн.чел.), Шэньчжэнь (7,8 млн. чел.),
Тяньцзинь (7,3 млн. чел.), Сянган (7,3 млн. чел.), Ухань (7,3 млн. чел.) и Чунцин (6,6
млн. чел.). В Индии – это Мумбаи (19,3 млн. чел. в 2008 г.), Дели (16 млн. чел.), Калькут-
та (15 млн. чел.), Ченнаи (7,3 млн. чел.), Бангалор (7 млн. чел.), Хайдарабад (6,5 млн.
чел.), Ахмадабад (5,5 млн. чел.) и Пуна, численность населения которого в 2010 г. долж-
на достигнуть 5 млн. чел. [4].

Интересно, что лидерами в обеих странах являются крупные порты, за которыми
следуют столицы. Для Индии характерно гораздо более равномерное распределение
крупнейших агломераций по территории страны, чем для Китая, где большинство их (за
исключением Чунцина и Ухани) сосредоточены на побережье. Наиболее интенсивно
процессы урбанизации в Китае идут в трех формирующихся мегалополисах приморско-
го региона.

Факторы урбанизации в Китае и Индии

 В современном развитии Китая и Индии имеется немало общего – высокая динами-
ка экономического роста, сохраняющаяся даже в период финансово-экономического

 Таблица 3. Распределение населения Китая и Индии по агломерациям различной
людности в 1985–2015 гг., в %

Китай Индия 
Доля городского населения, в % 

1985 2005 2015 1985 2005 2015 

Мегагорода (свыше 10 млн чел.) 0 5 6 6 15 14 

Крупнейшие агломерации (от 5 до 10 млн чел.) 8 7 6 9 8 9 

Агломерации – миллионеры (от 1 до 5 млн чел.) 31 32 34 12 17 19 

Крупные агломерации (от 0,5 до 1 млн чел.) 18 14 11 13 10 9 

Прочие (менее 0,5 млн чел.) 43 42 43 60 50 49 

Источник: [12]
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Таблица 4. Численность жителей в мегагородах (с численностью населения свыше
10 млн) в Китае и Индии в 2007–2025 гг.

кризиса, модернизация хозяйства, упор на инновационную сферу и высокие техноло-
гии, масштабное использование иностранного капитала. Однако, если в 1987 г. показа-
тель ВВП на душу населения в Китае и Индии был примерно одинаков, то за последую-
щие 20 лет он вырос в четыре раза в КНР и только вдвое – в Индии. В настоящее время
величина ВВП на душу населения, исчисленного по ППС, в Китае вдвое больше, чем в
Индии – соответственно 7600 долл. и 3800 долл. США (2005 г.). Особенно значитель-
ным экономический рост был в городах Китая, что связано отчасти с крупными капита-
ловложениями в инфраструктуру. И в Китае, и в Индии экономика становится все более
диверсифицированной, быстро растет доля высокотехнологичных производств в струк-
туре ВВП, причем Китай специализируется, главным образом, на производстве продук-
ции обрабатывающей промышленности, а Индия – на информационных и коммуника-
ционных услугах.

Поскольку процесс урбанизации тесно связан с экономическим развитием, сходны и
ведущие факторы урбанизации, однако относительное значение и характер воздействия
каждого из них имеет много специфических особенностей. В общем случае городское
население может увеличиваться за счет роста значений трех компонентов: естественно-
го прироста, миграционного прироста и количества городов и площади, занимаемой
городами. В Индии и Китае соотношение этих компонентов существенно различается:
если в Индии ведущим компонентом был и остается естественный прирост (табл. 5), то
в Китае, в условиях успешного проведения политики ограничения рождаемости и за-
метного сокращения естественного прироста, все большую роль начинает играть адми-
нистративный фактор.

 На протяжении всей истории независимой Индии соотношение этих компонентов
менялось незначительно: начиная с первой переписи 1951 г. и по настоящее время рост
населения городов на 50-65% определялся превышением рождаемости над смертнос-
тью, вклад миграционного фактора и увеличения количества городов в общий рост го-
родского населения был примерно одинаков и колебался в пределах 17-29% (с некото-
рым преобладанием первого компонента).

2007 г. 2015 г. 2025 г. 

Место 

в 

мире 

Город 

Численность 

населения, 

млн чел. 

Место 

в 

мире 

Город 

Численность 

населения, 

млн чел. 

Место 

в 

мире 

Город 

Численность 

населения, 

млн чел. 

4 
Мумбаи 

(Бомбей) 
19,0 2 

Мумбаи 

(Бомбей) 
21,9 2 

Мумбаи 

(Бомбей) 
26,4 

6 Дели 15,2 6 Дели 18,7 3 Дели 22,5 

7 Шанхай 15,0 7 Шанхай 17,2 8 Калькутта 20,6 

8 Калькутта 14,8 8 Калькутта 17,0 9 Шанхай 19,4 

16 Пекин 11,1 14 Пекин 12,8 15 Пекин 14,5 

   23 Гуанчжоу 10,4 21 Гуанчжоу 11,8 

      25 Шэньчжэнь 10,2 

      26 
Ченнаи 

(Мадрас) 
10,1 
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 Однако вторая фаза демографического перехода в городах и окончание первой ста-
дии в сельской местности (и по стране в целом) определили замедление темпов есте-
ственного прироста во всех типах населенных пунктов страны. Особенно характерным
это было для более развитого в экономическом отношении Юга (штаты Керала, Тамил-
над, Андхра-Прадеш и Карнатака). По прогнозам, половозрастная пирамида городов
этого региона к 2025 г. будет иметь форму колокола, что свидетельствует о еще большем
снижении темпов прироста населения – Юг перейдет к следующей фазе демографичес-
кого перехода, характеризующейся повышением общего коэффициента смертности. В
городах Севера (штаты Бихар, Джаркханд, Орисса, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, Рад-
жастхан, Уттар-Прадеш, Уттаракханд), где организация семьи носит патрилокальный
характер (женщина проживает в семье мужа и имеет невысокий социальный статус),
высокая рождаемость будет оставаться экономически целесообразной. Более высокую
рождаемость в штатах Севера по сравнению с индийским Югом можно объяснить так-
же более высокой долей мусульман в религиозной структуре населения. Дело в том, что
последователи ислама являются в целом более «городскими» жителями, чем индусы и
имеют гораздо более высокие показатели рождаемости.

В связи с этим переход от прогрессивной к стационарной возрастной структуре на-
селения наступит на Севере не ранее второй половины XXI века. Уже сейчас в крупных
городах Юга Индии доля естественного прироста в структуре общего прироста населе-
ния является крайне невысокой. В Бангалоре (штат Карнатака) она не достигает и 20%,
почти на 50% рост населения здесь происходит за счет миграций. Таким образом, высо-
кая доля естественного прироста в общем приросте населения городов Индии будет все
в большей степени поддерживаться именно за счет высокой рождаемости в штатах Се-
вера.

Миграционный прирост населения городов весьма велик. Ежегодно около 3,5 млн.
мигрантов приезжают в города (как правило, с численностью населения более 100 тыс.
чел.), зачастую пополняя не столько численность населения самих городов, сколько ог-
ромных по своей площади кварталов трущоб, располагающихся за городской чертой. И
всё же – интенсивность миграционных потоков в города не ослабевает, при этом мало-
квалифицированные мигранты имеют крайне мало шансов на получение хорошо опла-
чиваемой работы, квалифицированной медицинской помощи и т.д. Не случайно в Ин-
дии каждый третий мигрант, проживший на новом месте менее пяти лет, вынужден сно-
ва менять место жительства.

При этом «географическая» подвижность населения Индии остаётся довольно низ-
кой. Лишь 60% мигрантов, которые при проведении переписи населения 2001 г. назвали
себя жителями городов, приехали из сельской местности, 2/3 из них прибыли из сельс-

Таблица 5. Вклад различных компонентов в прирост населения городов Индии, %

Годы Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

Административные 

изменения 

1981-1991 61,3 21,7 17,0 

1991-2001 59,4 21,0 19,6 

2001-2008 61,0 22,0 17,0 

Составлено по: [13]
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ких населённых пунктов «своего» штата и лишь 1/3 – из сельских населённых пунктов,
административно относящихся к другим штатам страны. Этому способствуют, в пер-
вую очередь, социальные причины, главной из которых является кастовое расслоение
индийского общества. Согласно господствующим среди индусов представлениям, жизнь
любого из них должна проходить среди представителей своей касты, заключение браков
между представителями разных каст крайне затруднено и каждая каста занимается теми
видами деятельности, которые предписаны существующими традициями.

Макроцефальность городов Индии отражается на распределении мигрантов по го-
родам различной степени людности. Так, по данным переписи 2001 г., шесть крупней-
ших по численности населения агломераций Индии, в которых проживает 21,1% всего
городского населения страны, принимают в среднем 19,5% всех мигрантов, направляю-
щихся в города. Обращает на себя внимание относительно малое количество мигран-
тов, приезжающих в Калькутту, по-иному обстоит дело в Бангалоре. Калькутта - старый
центр притяжения рабочей силы – фактически исчерпала свои возможности по приёму
миграционных потоков, резко сократилась интенсивность миграций из соседней Банг-
ладеш. Бангалор является центром индийской «силиконовой долины» и притягивает
ищущих работу мигрантов в гораздо большей степени, чем лидер по численности насе-
ления Юга – Ченнаи. Большой Мумбай, крупнейшая по численности населения агломе-
рация Индии, принимает мигрантов в основном из других штатов, тогда как другие аг-
ломерации – в основном из «своего штата» (исключение составляет столичная агломе-
рация Большого Дели).

Продолжающаяся индустриализация Индии ведет к возникновению новых городов.
За период, прошедший между переписями 1981 г. и 2001г., в Индии возникла почти
тысяча новых городов, которые концентрируют лишь 5% городского населения. Наи-
больший вклад в этот прирост внесли штаты, центры которых являются крупнейшими
по численности городами страны – Западная Бенгалия (212 новых городов), Махарашт-
ра (126), Тамилнад (97), Карнатака (72), Андхра Прадеш (67). В начале ХХI века новые
города становятся ядрами притяжения мигрантов, которые, в свою очередь, способству-
ют повышению естественного прироста их населения.

В Китае снижающийся естественный прирост (5,6 промилле в 2008 г.) обеспечивает
все меньшую долю роста городского населения, особенно заметно эта тенденция выра-
жена в мегагородах. Например, в Шанхае уже 16 лет наблюдается отрицательный есте-
ственный прирост. На фоне заметного снижения естественного прироста среди корен-
ных горожан, в целом в городах естественный прирост сокращается не так сильно, по-
скольку компенсируется более высоким уровнем рождаемости, характерном для миг-
рантов из сельской местности.

Всё более важную роль в развитии процессов урбанизации играют административ-
ные факторы. Идет расширение границ городов за счёт включения в их состав соседних
сельских уездов. Так, к юрисдикции Пекина отнесены территории площадью 17,1 тыс.
кв. км, к Гуанчжоу – 11 тыс. кв. км, к Шанхаю – 5,8 тыс. кв. км. Это – земли соответ-
ственно 9, 6 и 10 сельских уездов, которые призваны обеспечить городское население
продовольствием. Получила развитие и «сельская урбанизация», связанная с изменени-
ем статуса сельских населенных пунктов, где растёт поселково-волостная промышлен-
ность. Формируются новые города, особенно в районах нового освоения, где создаются
центры добычи полезных ископаемых, идет ускоренная индустриализация и т.д.
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Рост производительности труда в сельском хозяйстве, увеличение избытка рабочей
силы в деревне, отстающей в социально-экономическом развитии, – всё это привело к
перемещению огромных масс крестьян в города. Количество мигрантов из сельской
местности в городах достигло в последнее время примерно 120 млн. чел., к 2020 г. он
возрастет уже до 300 млн. чел. Главная движущая сила этого процесса – разница в уров-
не жизни между городом и деревней. Определенным ограничителем миграционных про-
цессов остаётся по-прежнему действующий институт прописки («хукоу»). Хотя посте-
пенно правила «хукоу» становятся менее строгими, эта система сохранит свое значение
и в будущем, поскольку позволяет регулировать приток мигрантов. В Шэньчжэне и
Шанхае, остро нуждающихся в рабочей силе, у мигрантов всегда имеется множество
возможностей получить городскую прописку. С другой стороны, в Пекине в преддверии
Олимпийских игр 2008 г. система «хукоу» была, наоборот, ужесточена.

 Во многом благодаря притоку мигрантов из сельской местности общая численность
населения городов Китая может к 2015 г. достигнуть одного миллиарда человек. Мигра-
ционное движение усиливает социальное и территориальное неравенство, а сами миг-
ранты являются объектом дискриминации со стороны местных властей и работодате-
лей. По этой причине в 2006 г. был принят целый ряд законов, гарантирующих защиту
гражданских прав мигрантов, – право на своевременную выплату зарплаты, социальное
страхование, образование для детей и т.д. Города крайне нуждаются в дополнительной
рабочей силы. По данным ЮНЕСКО, вклад рабочих-мигрантов в рост валового внут-
реннего продукта КНР за последние 20 лет составил 16%, особенно значимую роль они
играют в таких отраслях экономики, как строительство, промышленность и торговля [7].

 Власти Китая используют дифференцированный подход, направленный на привле-
чение в города конкретных категорий трудящихся, потребность в которых ощущается
особенно остро. В этой связи интересен опыт Шанхая, который в условиях динамично-
го экономического развития испытывает дефицит рабочей силы повышенной квалифи-
кации. Для решения этого вопроса был существенно увеличен набор студентов в мест-
ные университеты, колледжи и профессионально-технические учебные заведения. Были
ослаблены ограничения при найме персонала со средним специальным и высшим обра-
зованием из других областей Китая, им предоставляются льготы для регистрации в го-
роде. В рамках программы «Зелёная карта» уже 106 тыс. специалистов получили специ-
альную «Карту жителя Шанхая» (в том числе 2800 человек обучавшихся за рубежом).
75% из них имеют высшее образование, а около 10% – учёную степень [14].

Особо благоприятные условия созданы для лиц, получивших образование за рубе-
жом. Им выделяются дополнительные льготы – предоставляется жильё, беспроцентные
займы, оказывается помощь при открытии собственного бизнеса. Для привлечения мо-
лодежи, ориентированной на западный образ жизни, а также иностранных туристов и
бизнесменов в Шанхае появляются специальные районы, воссоздающие европейскую
городскую среду. Так, несколько лет назад была построена улица Синьтяньди («Новые
небеса на земле»), где расположены многочисленные кофейни, пиццерии, бары с евро-
пейской кухней, кинотеатры для показа западных фильмы, магазины, специализирован-
ные на продаже одежды и товаров европейских торговых марок.

 Другой пример – шанхайский район Пудун, представляющий собой специальную
экономическую зону с льготным режимом для иностранного капитала. В Шанхае, Пе-
кине, других городах создаются так называемые «огороженные сообщества», представ-
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ляющие собой обособленные кварталы для обеспеченных горожан, иностранцев, где
имеется весь комплекс объектов социальной инфраструктуры, включая плавательные
бассейны, гимнастические залы, теннисные корты, парикмахерские, круглосуточно ра-
ботающие супермаркеты и т.д. Для разгрузки центра Шанхая, где плотность населения
крайне высока, ведется строительство городов-спутников в границах Большого Шан-
хая. Так, был построен «Thames Town», имеющий типично британскую архитектуру,
его население в перспективе должно достигнуть полумиллиона человек [1]. Среди дру-
гих городов-спутников – «островки» Италии, Испании, Канады, Швеции, Нидерландов
и Германии. Всё это позволяет иностранцам, приехавшим на работу в Китай, выбрать
для себя более привычные условия проживания.

Если в Индии урбанизация отличается высокой степенью саморегуляции, то в Китае
она носит в значительной мере плановый и управляемый характер. Усилия государства
сконцентрированы, главным образом, на развитии приморских городов, обладающих
высоким экспортным потенциалом. Созданная система преференций для иностранного
капитала явилась мощным стимулом для их демографического и экономического роста,
особенно на первых этапах экономических реформ.

Примером тому может служить небольшой город Дунгуань, выросший в крупный
промышленный центр с населением свыше пяти миллионов человек и третий по разме-
рам экспорта город страны, уступающий только Шанхаю и Шэнчжэню [6]. На долю
более 15 тыс. предприятий, созданных с участием капитала из Гонконга и Тайваня, при-
ходиться 63% его экономического роста, 80% ВВП и 90% экспорта. Пользуясь высоки-
ми доходами от аренды земли (под строительство предприятий и проч.), местные власти
сумели обеспечить население города бесплатным начальным и средним образованием,
предоставить пожилым горожанам бесплатную медицинскую страховку и т.д. [5].

В Индии государственные программы по развитию городов стали приниматься лишь
в последние годы. Так, в 2005 г. была создана Комиссия по городскому развитию
(JNNURM), сконцентрировавшая свою деятельность на развитии 63-х ведущих городс-
ких центров, разбросанных по всей стране. Её главными задачами являются улучшение
социально-экономической инфраструктуры городов, обеспечение доступа к основным
средствам существования для беднейших слоёв населения, расширение функций муни-
ципальных властей и т.д. [8].

 Общей чертой, присущей процессам урбанизации в Индии и Китае, является та роль,
которая отводится городам в осуществлении экономической модернизации и реформи-
ровании хозяйства. И в том, и в другом случае города рассматриваются в качестве глав-
ной движущей силы экономического роста, инновационного развития и экспортной спе-
циализации производства в условиях глобализирующегося мира.

Кластеры городов – полюса экономического роста

Формирование кластеров городов, являющих собой основу для развития мегалопо-
лисов, одна из наиболее характерных особенностей современной урбанизации в Китае
и Индии. Эти кластеры становятся полюсами экономического роста, сосредоточиваю-
щими значительную часть хозяйственного потенциала, ведущими ядрами модерниза-
ции. Реалии рыночной экономики требуют растущей концентрации хозяйственной дея-
тельности. Особенностью процесса формирования мегалополисов в Китае является оп-
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ределенный дуализм: с одной стороны, это - объективный процесс, вызванный требова-
ниями рыночной экономики, с другой стороны - он контролируется и планируется орга-
нами государственной власти. Планы развития охватывают, как правило, главный го-
род, малые и средние города, деревни и зеленые зоны в пределах мегалополиса, а также
магистральную инфраструктуру, обеспечивающую связность отдельных его частей. Та-
кие планы способствуют адаптации к городской среде сельских мигрантов, количество
которых растет по мере постепенной либерализации системы «хукоу». В Индии вмеша-
тельство властей в процесс формирования мегалополисов, как правило, ограничивается
их участием в развитии инфраструктуры, а также планированием в пределах отдельных
городов.

 Мировой опыт свидетельствует о том, что по достижении экономикой определённо-
го уровня, на повестку дня встаёт вопрос развития не просто отдельных городов, а со-
здания значительных по своему числу групп городов, тесно связанных между собой
функционально, т.е. мегалополисов. Решения о формировании мегалополисов и соот-
ветствующие программы их развития принимаются в Китае на государственном уров-
не, а реализуются, главным образом, местными властями. В настоящее время в стране
идет процесс формирования трех крупных мегалополисов, призванных стать главными
полюсами территориального развития национальной экономики. Это – два мегалополи-
са, расположенных в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян, и столичный мегалополис Пекин –
Тяньцзинь – Хэбэй (табл.6).

Мегалополис «Дельта реки Янцзы» включает в себя город центрального подчинения
Шанхай и 15 городов уездного значения. В их числе – восемь городов расположенной к
северу от Шанхая провинции Цзянсу (Нанкин – столица провинции, Сучжоу, Уси, Чан-
чжоу, Янчжоу, Чжэньцзян, Наньтун и Тайчжоу) и семь городов провинции Чжэцзян (Хан-
чжоу – столица провинции, Нинбо, Хучжоу, Цзясин, Шаосин, Чжоушань, Тайчжоу).

 Мегалополис «Дельта реки Чжуцзян» включает в себя девять городов провинции
Гуандун (Гуанчжоу – столица провинции, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу,

Таблица 6. Показатели экономического развития мегалополисов КНР, 2006 г.

*Без специальных административных районов Сянган и Аомынь.
Составлено по: [3].

Показатели 
Дельта реки 

Янцзы 

Дельта реки 

Чжуцзян* 

Пекин-Тяньцзинь-

Хэбэй 

Площадь, тыс.  кв. км  109,9 54,8 48,1 

Население, млн. чел 82,7 47,0 73,9 

ВРП, млрд. юаней, в т.ч. 

сельское хозяйство, % 

промышленность, % 

сфера услуг, % 

3385,9 

4,1 

55,3 

40,6 

1811,7 

3,3 

50,5 

46,2 

1833,7 

7,0 

45,3 

47,7 

Доля в ВВП КНР, % 17,2 9,2 9,3 

ВВП на душу насел., долл. 5230 7180 2890 
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Чжаоцин, Цзянмэнь, Чжуншань и Дунгуань). Мегалополис «Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй»
включает в себя города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, а также восемь
городов провинции Хэбэй (Шицзячжуан, Таншань, Баодин, Циньхуандао, Ланфан, Цан-
чжоу, Чэндэ и Чжанцзякоу).

 Формирующиеся мегалополисы являются главными центрами притяжения миг-
рантов из сельской местности, соответственно и рост уровня урбанизации в стране в
значительной мере связан с их развитием. Согласно итогам последнего обследования
Министерства труда и социального обеспечения КНР, в настоящее время район дель-
ты Чжуцзян является самым привлекательным местом для рабочих-мигрантов из сель-
ской местности. В 2006 г. в мегалополисе «Дельта реки Чжуцзян» работало 20,9%, в
«Дельте реки Янцзы» – 11,6%, а в районах, прилегающих к заливу Бохайвань – 11,9%
рабочих-мигрантов, т.е. в сумме около 45% от общего по стране показателя. Как пра-
вило, ежемесячные доходы рабочих-мигрантов ниже, чем средние по КНР и составля-
ют 1226 юаней (около 160 долл.), однако в формирующихся мегалополисах доходы
мигрантов превышают средние по стране показатели и составляют в «Дельте реки
Чжуцзян» – 1298, в «Дельте реки Янцзы» – 1296, а в районах вокруг залива Бохайвань
– 1313 юаней.

Итак, основные цели формирования мегалополисов в КНР: используя «эффект мас-
штаба» и концентрации экономической деятельности, активизировать хозяйственное
развитие урбанизированной зоны и усилить ее конкурентоспособность; повышение уров-
ня жизни населения и объема потребительского спроса; рациональное использование
рабочей силы и увеличение ее мобильности за счёт создания сети высокоскоростных
автомобильных и железнодорожных магистралей; функциональная специализация го-
родов в рамках городских кластеров; активизация взаимодействия с мировым сообще-
ством, привлечение иностранных инвестиций, расширение внешней торговли и научно-
технического сотрудничества; концентрация усилий по развитию НИОКР, генерирова-
нию инноваций и привлечению новейших технологий; решение социальных проблем,
связанных с трудоустройством мигрантов из сельской местности.

 При формировании мегалополисов в Китае задействованы следующие механизмы:
административный – согласованные действия властей разных уровней; экономический
– отказ от регионального протекционизма и образование единого рынка продукции; пре-
ференциальный – создание благоприятных условий для привлечения иностранных ин-
вестиций; инфраструктурный – строительство скоростных магистралей и информаци-
онный – создание единой информационной базы для всего кластера городов.

 Что касается Индии, то здесь идёт процесс развития урбанизированных зон мегало-
полисного типа. Первая такая зона формируется вдоль побережья штатов Гуджарат и
Махараштра по линии Ахмадабад – Мумбаи – Пуна. Численность её населения состав-
ляет около 40 млн. чел., из которых половина проживает в крупнейшей агломерации
страны – Мумбаи. Остовом этой урбанизированной зоны служат железнодорожные ма-
гистрали и две скоростные автомобильные дороги: Мумбаи-Пуна (штат Махараштра) и
Ахмадабад-Вадодара (штат Гуджарат). Несомненное влияние на формирование зоны
оказывают специфические функции составляющих ее агломераций. Так, «ворота в Ин-
дию» в настоящий момент простираются от Мумбаи на юге до Кандлы в заливе Кач на
северо-западе: на порты этого участка побережья приходится треть суммарного грузо-
оборота портов Индии и более половины перерабатываемых контейнеров.



География мирового развития. Выпуск 2.250

 Вторая зона, имеющая численность населения около 25 млн. чел., охватывает боль-
шую часть территории штатов Керала и Тамилнад, а также тяготеющие к ним южные
районы штата Карнатака по линии Бангалор – Майсур – Кочин – Тривандрам – Мадурай
– Ченнаи. Она формируется в условиях более поздней стадии демографического пере-
хода, поэтому отличается небольшой численностью населения в сравнении с другими
зонами мегалополисного типа. Рост высокотехнологичных отраслей в основных её аг-
ломерациях (в Ченнаи и, особенно, в Бангалоре) ведёт к усложнению территориальной
структуры хозяйства и к дальнейшему развитию системы расселения Юга Индии.

 Как правило, в работах по урбанизации данного региона особое внимание уделяет-
ся двум его основным частям – районам вблизи Ченнаи и примыкающим к недавно по-
строенной транспортной магистрали Бангалор – Майсур. При этом из поля зрения вы-
падает западная часть зоны – территории штата Керала, порты которого могут в перс-
пективе разгрузить порты западного побережья (Джавахарлал Неру, Нави Мумбаи и
Мармаган) и обеспечить вывоз продукции предприятий Бангалора и Майсура на миро-
вой рынок.

 Наконец, третья зона, людностью свыше 120 млн. чел., формируется по линии Ис-
ламабад – Фейсалабад – Лахор (Пакистан) – Дели. Она занимает первое по численности
населения место среди урбанизированных зон и мегалополисов мира.

 В отечественной литературе указанные выше зоны, как правило, не выделяются.
При этом обращается внимание на формирование мегалополиса Вишакмаханагар на
территории индийских штатов Западная Бенгалия и Джаркханд, с одной стороны, и на
территории соседнего государства Бангладеш – с другой. Эволюция данного мегалопо-
лиса нам видится в несколько ином ключе. В настоящее время эта урбанизированная
зона, интернациональная по своей природе, развивается как единое целое. Причина тому
кроется в общности исторического развития Восточной Индии и Бангладеш, которые до
середины XX века являлись частью единой Британской Индии. Эти районы имели еди-
ную систему расселения, которая была искусственно разорвана с созданием в 1947 г.
двух независимых государств, Индии и Пакистана, а затем и с провозглашением незави-
симости Бангладеш в 1971 г. Тем не менее, даже временное закрытие границы между
Индией и Бангладеш не оказало сколь-нибудь заметного влияния на развитие системы
расселения в границах указанных регионов. Её целостный характер определяется нали-
чием единой транспортной сети, включающей автодороги и железнодорожную магист-
раль Калькутта – Кхулна, и проживанием по обе стороны границы фактически одного
этноса – бенгальцев.

 Итак, четвёртая урбанизированная зона формируется по линии Читтагонг – Дакка –
Кхулна (Бангладеш) – Калькутта – Асансол – долина р. Дамодар (Индия). Её менее раз-
витой частью является территория от Дакки до Читтагонга. Однако именно порты Чит-
тагонга и Калькутты, а также экономический потенциал «индийского Рура» - месторож-
дений каменного угля и железной руды, расположенных в штатах Джаркханд и Запад-
ная Бенгалия, а также работающих на их основе металлургических комбинатов – стали
основой формирований данной зоны.

 Развитие Вишакмаханагара и других урбанизированных зон является составной
частью комплексного процесса формирования, пожалуй, крупнейшего по площади и
численности населения мегалополиса будущего. Остовом его станут агломерации бас-
сейнов Инда и Ганга - от Исламабада в Пакистане через Дели, Лакхнау, Канпур, Аллаха-
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бад, Асансол, Калькутту в Индии до Кхулны, Дакки и Читтагонга в Бангладеш. Ветвь
формирующегося мегалополиса от Дели через Джайпур протянется до Ахмадабада и
далее через Мумбаи на юг страны. Таким образом, на территории трех крупнейших по
численности населения стран Южной Азии формируется глобальная радиально-коль-
цевая система расселения, ограниченная с севера дугой Индо-Гангской низменности, а
с юга – цепью населенных пунктов вдоль побережья Индии.

 Транспортная инфраструктура, как известно, является важнейшим элементом фор-
мирования системы расселения. Индии, которая вышла на первое место в мире по пока-
зателю пассажирооборота на железнодорожном транспорте, необходимо решать про-
блему чрезмерной загруженности железных дорог. В первую очередь, речь идет о кори-
дорах между основными агломерациями страны, являющимися одновременно функци-
ональными центрами урбанизированных зон: Мумбаи, Дели, Калькуттой и Ченнаи. В
связи с невозможностью дальнейшего увеличения нагрузки на железнодорожные маги-
страли между данными центрами, индийским правительством реализуются проекты
«Золотой Четырехугольник» и «Север-Юг-Восток-Запад». Их главной целью является
строительство новых и модернизация уже существующих железных дорог с переходом
к единой ширине колеи в масштабах страны, а также строительство скоростных автомо-
бильных магистралей, дублирующих основные железнодорожные артерии.

 К числу главных особенностей развития мегалополисов в двух наиболее населён-
ных странах мира следует отнести следующие: плановый и целенаправленный характер
их формирования в Китае, при учете рыночных факторов, и в целом стихийный харак-
тер – в Индии, при косвенном участии государства; формирование трех приморских
мегалополисов в Китае и полосовидных мегалополисов в Индии, имеющих как примор-
ское, так и внутреннее местоположение; формирование международного мегалополиса
в Индии, в то время как в Китае все мегалополисы носят внутригосударственный харак-
тер (при этом интенсивно идёт процесс сращивания Южного китайского мегалополиса
– в дельте реки Чжуцзян – со специальными административными районами Сянган и
Аомынь); значительная роль внешних факторов – концентрация прямых иностранных
инвестиций и внешнеторговой деятельности – в развитии мегалополисов КНР, и доми-
нирующая роль внутренних факторов при меньшем значении внешних в Индии.

На пути в мировое сообщество: глобальные города

Высокая динамика экономического развития и активное включения в международ-
ное разделение труда обусловили формирование в Китае и Индии мировых городов,
обладающих соответствующими финансовыми, управленческими, информационными
и политическими функциями. В настоящее время в Китае три города – Сянган, Пекин и
Шанхай – включаются в высшую категорию мировых городов, так называемую «альфа-
плюс», группу глобальных центров.

 Сянган – прежде зависимая территория Великобритании, только с 1997 г. был офи-
циально включен в состав КНР и продолжает развиваться достаточно автономно от ос-
тальной территории страны. Пекин специализируется на выполнении, прежде всего,
столичных функций, а также является важным историко-культурным и ведущим турис-
тическим центром страны. Шанхай – явный геоэкономический лидер Китая, он играет
ключевую роль в осуществлении мирохозяйственных связей. Вся история города связа-
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на с его участием в мировых процессах, и сегодня в КНР провозглашена цель: «К 2020 г.
превратить Шанхай в экономический, финансовый, торговый и транспортный центр мира,
современный глобальный город» [14].

 Мумбаи – геоэкономический центр Индии, он входит в группу мировых городов
категории «альфа». В «бета-группу» вошли Дели, Бангалор (Индия), Гуанчжоу (Китай);
в «гамма-группу» – Шэньчжэнь (Китай), Ченнаи, Калькутта (Индия) [10]. Пока еще ки-
тайские и индийские глобальные города занимают достаточно скромное место среди
ведущих геоэкономических центров мира. В 2005 г. по размерам произведённого ВВП
(по ППС) Шанхай находился на 32-м месте, Мумбаи – на 37-м, Пекин – на 44-м, Каль-
кутта - на 49-м, Дели – на 51-м, Гуанчжоу – на 60-м, Ченнаи – на 105- м месте. Однако,
согласно прогнозам, к 2020 г. их позиции должны заметно укрепиться, ожидается, что
Шанхай выйдет на 16-е место, Мумбаи – на 24-е, Пекин – на 29-е, Калькутта – на 38-е,
Дели – на 34-е, Гуанчжоу – на 36-е, Ченнаи – на 84-е место [11].

Стремительное продвижение городов Китая и Индии вверх по иерархической лест-
нице глобальных городов отражает как их растущее значение в мировой экономике, так
и всеобщее признание этого факта. Наибольших успехов в этом «продвижении» добил-
ся Шанхай. Спецификой его становления в качестве мирового города стало то, что он
формируется, прежде всего, как инновационно-индустриальный логистический глобаль-
ный центр, «главный цех» китайской «мировой фабрики». Это позволяет Шанхаю избе-
жать острой конкуренции с Гонконгом, Сингапуром и занять собственную нишу в миро-
вом хозяйстве.

 Индия и Китай идут по сходному пути развития процессов урбанизации. Однако в
условиях форсированной модернизации и благодаря целенаправленной государствен-
ной политике в Китае эти процессы проходят более динамично, с высокой интенсивно-
стью, хотя темпы роста городского населения здесь снижаются. В Индии, в силу более
низких темпов экономического роста и сравнительной автономности субъектов федера-
ции, а также из-за пережитков кастового сознания, развитие городов происходит не столь
динамично на фоне сохраняющихся высоких темпов роста численности городского на-
селения.
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÌÅÒÐÎÏÎËÈß ÃÀÌÁÓÐÃ

Ñ.Â. Îäåññåð

Ãàìáóðã – ñàìûé êðóïíûé ìîðñêîé ïîðò â Ãåðìàíèè è òðåòèé â Åâðîïå. Îí ÿâëÿåòñÿ

îäíîé èç ñòàðåéøèõ ðåñïóáëèê Åâðîïû è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáðàçóåò îòäåëüíóþ çåìëþ

â ÷èñëå 16-òè çåìåëü Ãåðìàíèè. Ýòî ãîðîä – êîñìîïîëèò, óæå ìíîãî âåêîâ îòêðûòûé

ìèðó. Ìåíåå èçâåñòíî, îäíàêî, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ ïðîìûøëåí-

íîé ìåòðîïîëèåé Ãåðìàíèè, à ïî ðàçâèòèþ íåêîòîðûõ îòðàñëåé, íàïðèìåð, àâèàöèîí-

íîé èíäóñòðèè, çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ìèðå. Òåì íå ìåíåå, íà «ïðîèçâîä-

ñòâåííûå îòðàñëè» ïðèõîäèòñÿ âñåãî ëèøü 15,2% îò âñåõ çàíÿòûõ (2008 ãîä), à ïî ñòî-

èìîñòè äîëÿ ïðîìûøëåííîñòè â òîì æå ãîäó ñîñòàâèëà 16,6% âàëîâîãî ïðîäóêòà Ãàì-

áóðãà [14].

Ïðåäûñòîðèÿ

Òðàäèöèÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ â Ãàìáóðãå íà÷èíàåòñÿ ñî Ñðåäíåâåêîâüÿ. Åùå â ãàí-

çåéñêèå âðåìåíà â ãîðîäå âàðèëè è ïðîäàâàëè ïèâî. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, âîçìîæíî,

çàâûøåííûì, âî âòîðîé ïîëîâèíå XIV â. íà 500 ïèâîâàðíÿõ Ãàìáóðãà ðàáîòàëî îêîëî 10

òûñ. ÷åëîâåê. Ïðåäïðèÿòèÿ ðàñïîëàãàëèñü âäîëü êàíàëîâ, à â êà÷åñòâå ñûðüÿ èñïîëüçî-

âàëè ÿ÷ìåíü è õìåëü, êîòîðûå âûðàùèâàëèñü íà ïëîäîðîäíûõ íèçìåííîñòÿõ âîêðóã ãî-

ðîäà. Ïèâî ÿâëÿëîñü ãëàâíîé ñòàòüåé ãàìáóðãñêîãî ýêñïîðòà. Íå çðÿ ãîðîä íàçûâàëè «ïèâ-

íûì äîìîì Ãàíçû».

Â Ãàìáóðãå ïðîèçâîäèëèñü òàêæå áî÷êè. Â ãåðìåòè÷íûõ áî÷êàõ ïåðåâîçèëè ïî÷òè

âñå, îò îäåæäû äî ïðîäîâîëüñòâèÿ è, êîíå÷íî, ïèâî. Ïàðàëëåëüíî ñ ïðîèçâîäñòâîì ïèâà,

ðàçâèâàëîñü ìóêîìîëüå – íà îñíîâå èìïîðòíîãî çåðíà. Â XIII â. äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû

ìåëüíèö â ãîðîäå áûëà ïîñòðîåíà íàñûïíàÿ äàìáà – «Burstah», â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîç-

íèêëî îçåðî Àëüñòåð, è ñåé÷àñ óêðàøàþùåå Ãàìáóðã. Ñóùåñòâîâàëà â òå ãîäû òàêæå

îáðàáîòêà ìåäè, îëîâà, ñåðåáðà è çîëîòà.

Â çíà÷èòåëüíûõ ìàñøòàáàõ îáðàáàòûâàëèñü, êðàñèëèñü è îòáåëèâàëèñü èìïîðòíûå

òêàíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, àíãëèéñêèå. Ýòè ïðîèçâîäñòâà áûëè ñâÿçàíû ñ ïåðåìåùåíèåì

â Ãàìáóðã â 1567 ã. òîðãîâîãî öåíòðà ñàìîé êðóïíîé ïî òîìó âðåìåíè àíãëèéñêîé òîðãî-

âîé êîðïîðàöèè «Merchant Adventurers», êîòîðàÿ èìåëà ìîíîïîëüíîå ïðàâî íà ïðîäàæó

çíàìåíèòîãî àíãëèéñêîãî ñóêíà íà êîíòèíåíòå.

Ñ ñåðåäèíû XVII â. ñòàëà ðàçâèâàòüñÿ ïåðåðàáîòêà ïðîäóêòîâ çàìîðñêîé òîðãîâëè,

îñîáåííî ñàõàðà. Ïîÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî îáæàðêå êîôå, ïî ñîðòè-

ðîâêå, ÷èñòêå è îáðàáîòêå «ýêçîòè÷åñêîãî ñûðüÿ» – ÷àÿ, òàáàêà, à òàêæå ðèñîâûå ìåëü-

íèöû. Îíè îòíîñèëèñü ê òàê íàçûâàåìîé «òîðãîâîé ïðîìûøëåííîñòè»

(Kaufmannsindustrie), â ðàçâèòèè êîòîðîé îñîáåííî áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè áåæåíöû:

ãîëëàíäöû, ñåôàðäû è ôðàíöóçñêèå ãóãåíîòû, ïðèåõàâøèå ñî ñâîèìè òåõíîëîãèÿìè.

Êîíòèíåíòàëüíàÿ áëîêàäà 1806–1814 ãã., îáúÿâëåííàÿ ôðàíöóçñêèì èìïåðàòîðîì

Íàïîëåîíîì I è íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ åãî ãëàâíîãî âðàãà – Âåëèêîáðèòàíèè, íàíåñëà

Ãàìáóðãó, îêêóïèðîâàííîìó ôðàíöóçñêèìè âîéñêàìè, áîëüøîé óùåðá. Áûëà çàïðåùåíà

òîðãîâëÿ ñ Àíãëèåé, à òàêæå òîðãîâëÿ áðèòàíñêèìè òîâàðàìè. Ãîðîä íå èìåë ïðàâà ïðè-

íèìàòü àíãëèéñêèå ñóäà. Íàðóøåíèå áëîêàäû êàðàëîñü ñìåðòíîé êàçíüþ. Â ýòèõ óñëî-
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виях резко сократилась не только гамбургская торговля, но также закрылись работав-
шие на импортном сырье промышленные предприятия. Индустрия была парализована.
Город опустел. Большой пожар 1842 года, разрушивший треть старого Гамбурга, также
на несколько лет задержал экономическое развитие города [2; 13].

Индустриализация Гамбурга

Развитие современной машинной индустрии, индустриализация Германии, началась
в основном с середины XIX в. – позже, чем, например, в Великобритании. Однако по
масштабам и интенсивности развития промышленности Германия обогнала другие стра-
ны Европы. Проф. И.М. Маергойз в своей работе «Гамбург и Бремен», появившейся
еще в середине 50-х годов, отмечает, что скачок в экономическом развитии Гамбурга
был связан с процессом политического и экономического объединения Германии в на-
чале 70-х годов XIX столетия, с выходом Германии на мировые рынки. Вплоть до раско-
ла Германии в 1949 году и образования на ее месте двух государств — ГДР и ФРГ —
Гамбург имел мощный район тяготения. В состав его хинтерланда входили Берлин, вся
Центральная Германия с ее разнообразной промышленностью и интенсивным сельским
хозяйством, а также северная Чехословакия. В то время, по оценке Маергойза, в основ-
ном хинтерланде Гамбурга жили не менее 20 млн. человек [1].

Сначала индустриализацией в Германии были затронуты угольный Рур, Берлин и
прусская Силезия. Гамбург был вовлечен в этот процесс позже, во второй половине XIX
века, когда индустриализация распространилась на север Германии, в зону портов. Раз-
витию гамбургской промышленности способствовали также расширение и модерниза-
ция Гамбургского порта и превращение его в третий в мире по величине морской порт,
уступавший только Нью-Йорку и Лондону. Интенсивное железнодорожное строитель-
ство обеспечило Гамбургу обширный хинтерланд. Особое значение имела железнодо-
рожная ветка Гамбург-Харбург-Берлин, проходившая по специально построенным мос-
там через Эльбу. В 1871 г. Гамбург вошел в состав Германского Рейха, а в 1888 г., под
сильным давлением Бисмарка, присоединился также к Германскому таможенному со-
юзу, сохранив за собой право на вольную гавань, в которой приходившие с моря товары
могли беспошлинно храниться и перегружаться.

«Из вольного города Гамбург превратился в город с вольным портом». На террито-
рии вольной гавани был построен огромный «складской город» (Speicherstadt). Из зоны
строительства в новые жилые кварталы на севере города – Eimsbuttel и Barmbek, было
переселено около 20 тыс. человек. В обновленном Гамбурге стали более четко выде-
ляться жилые кварталы, промышленные зоны, торговые районы. Человек больше не
жил там, где работал, он стал жить вдали от промышленных предприятий. Дальнейшее
развитие получила «торговая промышленность» – переработка и обработка импортиру-
емой продукции (шерсти, джута, древесины, продовольствия), а также промышленного
сырья, поступающего из-за океана [2; 13], возникли новые производства – переработка
каучука и асбеста. С 1871 г. начала работу американская фабрика резиновых изделий (в
настоящее время здесь располагается Музей труда).

В 1866 г. появился медеплавильный завод компании «Norddeutsche Affinerie», воз-
никли текстильные фабрики, фармацевтические предприятия. Еще нельзя было гово-
рить о полной промышленной структуре, отличавшей уже в то время индустрию, на-
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пример, Лондона и других промышленных узлов «высшей категории». Это был ограни-
ченный набор отраслей, характерный прежде всего для портов. Главную роль среди них
играло судостроение. Незадолго до первой мировой войны в Гамбурге были построены
корабли «Imperator» (Император) и «Vaterland» (Отечество). На освящение «Императо-
ра», самого крупного пассажирского корабля в мире, в 1912 году прибыл германский
кайзер Вильгельм II. Как и корабль «Фатерланд», «Император» был рассчитан на 4 ты-
сячи пассажирских мест и считался настоящим чудом света [2; 13].

Деловые люди Гамбурга были основными проводниками германской политики ко-
лониальных захватов, которая со своим требованием «места под солнцем», наряду с
прочими причинами, проложила путь к первой мировой войне. Для защиты линий свя-
зей с колониями требовался военно-морской флот. Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц
говорил, что без морской мощи Германия подобна «моллюску без скорлупы». Необхо-
димость создания сильного флота определила дальнейшее развитие гамбургского судо-
строения.

Именно в Гамбурге во второй половине XIX в. началось развитие немецкой нефтепе-
реработки. Первая нефть прибыла в Гамбургский порт в 1860 г. в бочках. По причинам
пожарной безопасности для транспортировки нефти использовались не взрывоопасные
пароходы, а традиционные парусные суда. Уже в 1873 г. на Грасбруке (где несколько
веков назад был обезглавлен пират Штертебекер, а сейчас строится HafenCity) был за-
ложен нефтяной порт. В 1886 г., впервые в мировой практике, гамбуржцы наладили тан-
керную транспортировку нефти из США. Вместе с ростом нефтяной торговли, еще в
конце XIX в. развилась нефтеперерабатывающая индустрия. В городе появились пред-
приятия по переработке нефти, основанные дочерними компаниями крупных междуна-
родных нефтяных концернов, в частности, British Petroleum, Shell, Esso. В 1900 г. Гам-
бург стал главным центром немецкой нефтепереработки. Со временем, уже после вто-
рой мировой войны, с созданием интенсивной сети нефтепроводов, нефтепереработка
переместилась в центральные и южные районы Германии, и значение Гамбурга в этой
отрасли уменьшилось [5].

В 1880 г. в городе приступило к работе предприятие по выпуску пианино и роялей -
Steinway & Sons. Оно было основано Генрихом Стайнвегом, который родился в Герма-
нии, а в 1850 г. вместе со своими сыновьями эмигрировал в Америку. Там, в Нью-Йорке,
в 1853 г. он и основал знаменитую фирму пианино и роялей.

Гамбург стал вторым по значению промышленным центром образованного в 1871 г.
Германского Рейха. На машиностроительных, нефтеперерабатывающих, асбестовых и
многих других заводах и фабриках было создано большое число рабочих мест. Если в
1886 г. в Гамбурге насчитывалось около 600 промышленных предприятий, на которых
работали 18 тыс. человек, то в 1900 г. число промышленных компаний выросло до 1400
с общим числом занятых 30 тыс. человек. В 1914 г. существовало уже более 5000 про-
мышленных предприятий с числом работающих на них – 115 тыс. человек. Вместе с 50
тыс. ремесленников они составляли 43% всех занятых в хозяйстве Гамбурга. Это был
один из немногих периодов в истории Гамбурга, когда промышленность по числу заня-
тых оказалась главным сектором экономики города. Существенно выросло население
города: от 330 тыс. в 1871 году до одного миллиона человек в 1910 г.

Последствия первой мировой войны тяжело сказались на экономике города, на его
промышленности. Версальский мирный договор 1919 г. предусматривал вывод из Гам-
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бурга торгового флота. В результате судоверфи оказались без заказов, промышленность
– без основного транспорта и сырья. Однако последствия первой мировой войны были в
основном преодолены уже в начале 20-х годов.

 Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., затронул промышленность
особенно сильно. Безработица в гамбургской индустрии в 1933 г. намного превышала
средние показатели по стране (43% по сравнению с 32%). Особенно сильно были затро-
нуты кризисом судостроение и связанные с ним отрасли. В 1933 г. на судоверфях рабо-
тали почти на 60% меньше занятых, чем в 1925 г. Количество работающих на верфи
Blohm & Voss в 1932 г. уменьшилось по сравнению с 1925 г. с 10,5 тыс. до 2,4 тыс.
человек [5; 13].

Гамбург расширяет границы

В течение длительного времени Гамбург вынужден был развиваться в крайне тесных
территориальных границах, которые сложились еще в средние века. Когда на рубеже XIX
и XX веков город превратился в один из крупнейших мировых портов, величина его тер-
ритории изменилась несущественно. Это сдерживало развитие промышленности, требо-
вавшей значительных площадей. До 1888 г., т. е. до вхождения Гамбурга в Германский
таможенный союз, промышленность развивалась наиболее интенсивно в городах, кото-
рые прилегали к Гамбургу, но входили в состав Пруссии. Это прежде всего Альтона, Хар-
бург, Вандсбек, созданные в предыдущие столетия для конкуренции Гамбургу. Даже в
пределах узкой территории собственно Гамбурга были вкраплены участки, принадлежав-
шие Пруссии. Гамбургский газопровод огибал территорию Альтоны, которая имела свой
собственный газовый завод. И даже в случае возникновения пожара в Альтоне, гамбургс-
кие пожарные не могли вмешаться без разрешения властей Альтоны.

Во второй половине XIX в. на мощной волне индустриализации началось фактичес-
кое срастание Гамбурга с окружающими его городами и общинами. Уже в конце XIX в.
говорили о едином экономическом и городском ареале, включавшем пять городов: Гам-
бург, Альтону, Вандсбек, а также Оттензен и Харбург-Вильгельмсбург. Важным шагом к
объединению было образование в конце 1928 г. Гамбургско-Прусского портового содру-
жества. Речь шла о постепенном объединении портов Гамбурга и Альтоны и о формиро-
вании единого порта на Эльбе.

Административное объединение городов и менее крупных населенных пунктов, свя-
занных экономическими узами с Гамбургом, произошло в 1937 г., когда был принят «За-
кон о Большом Гамбурге», который предусматривал укрупнение города за счёт присое-
динения к нему Альтоны, Харбурга, Вандсбека, а также ряда более мелких коммун, и
формирование «Ганзейского города Гамбурга» (названия «Свободный город» Гамбург
был лишен уже в 1933 г.). При этом исторически связанный с Гамбургом Куксхафен был
отсоединен от него и отошел к Пруссии. Город приобрел границы, в которых он суще-
ствует до сих пор. Если нынешний Гамбург почти в шесть раз уступает Москве по чис-
ленности населения, то по площади – всего лишь на 15%. Это позволило городу и его
индустрии развиваться в течение последующих десятилетий, не испытывая земельного
голода. Наиболее значительным приобретением Гамбурга была Альтона – самый круп-
ный город в бывшей прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн, а в прошлом – второй по
численности населения и по экономическому значению город Дании. Датчане, которым
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Альтона принадлежала с 1640 до 1867 г., содействовали ее развитию, в числе прочего,
чтобы навредить преуспевающим гамбургским купцам. Альтона, впервые упомянутая в
исторических документах в 1537 г. и получившая статус города в 1664 г., была первым
свободным портом в Северной Европе [12]. Ныне в гамбургском районе Альтона прожи-
вает около 250 тыс., в Вандсбеке – 408 тыс., в Харбурге – 200 тыс. жителей (2005 г.) [14].

Благодаря Закону о Большом Гамбурге особенно выиграла промышленность. Вклю-
чение в состав города преимущественно промышленных прусских городов способство-
вало дальнейшему усилению индустриализации Гамбурга. Территория города увеличи-
лась на 80 %, т. е. почти в два раза, численность населения – на 40 %, до 1,7 млн. чело-
век. Количество промышленных предприятий увеличилось с тысячи до полутора тысяч,
а число занятых на них – со 120 тыс. до 180 тыс., т. е. в полтора раза. В Альтоне и
Харбурге промышленность и до объединения играла ведущую роль. В ней было занято
более половины экономически активного населения Альтоны и Харбурга, в то время
как в самом Гамбурге – около одной трети. В результате создания Большого Гамбурга
общее число занятых в промышленности и ремесле (около 610 тыс. человек, с учетом
неквалифицированной рабочей силы) впервые после 1907 г. превысило количество ра-
ботающих в торговле и на транспорте (575 тыс.). В то время на Гамбург приходилось
4/5 всей нефтепереработки страны, 2/3 общегерманской выплавки меди, половина мощ-
ностей маслобойной индустрии и 10 % всей резиновой промышленности Германского
Рейха [15].

Индустрия Гамбурга при нацизме

Победивший в 1933 г. национал-социализм начал с внедрения системы жесткого го-
сударственного контроля, а также ограничения внешней торговли и обращения валюты.
Для Гамбурга эта политика выразилась в поддержке промышленности, в первую оче-
редь военной, и в ограничении традиционной внешней торговли. К этому добавился
иностранный бойкот немецкого экспорта. Более того, промышленные предприятия ста-
ли сами проводить экспортные операции, без посредничества внешнеторговых компа-
ний. В итоге проводимая национал-социалистами политика вооружения, а также поли-
тика автаркии, т. е. максимального экономического самообеспечения, привела к дву-
кратному росту относительного значения крупной промышленности в экономике Гам-
бурга и к стагнации торговли. Особое внимание государство уделяло судостроению. В
начале 1934 г. верфи Howaldwerken финансировались почти на 75% с помощью государ-
ственных субсидий, а верфи Blohm & Voss – на 70%.

В ноябре 1934 г., после встречи делегации Гамбурга с Гитлером, стало ясно, что дни
Гамбурга как торговой метрополии сочтены. Началась подготовка к войне. Это означало
переход промышленности на военные рельсы. Соответственно гамбургская индустрия
получила большое количество заказов на выпуск вооружения и, частично, извлекла из
этого выгоду. Благодаря заказам со стороны Военно-Морского флота особенно процве-
тали крупные судостроительные верфи, химическая индустрия, резиновая промышлен-
ность. К началу войны число занятых на гамбургских верфях увеличилось до 25 тыс.
человек, на предприятиях по изготовлению боеприпасов работали 4 тыс. человек.

Ныне Гамбург – один из крупнейших центров мирового самолетостроения, которое
стало развиваться, несмотря на запрет Версальского мирного договора, в начале трид-
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öàòûõ ãîäîâ. Â 1933 ã. íà îñòðîâå Ôèíêåíâåðäåð â ñàìîëåòîñòðîèòåëüíîì öåõå ñóäîâåð-

ôåé Blohm & Voss, â êîòîðîì ðàáîòàëè ïî÷òè 5 òûñ. ÷åëîâåê, íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî

ãèäðîñàìîëåòîâ äàëüíåãî äåéñòâèÿ.

Ìàøèíîñòðîåíèå, êîòîðîå êîãäà-òî çàâèñåëî îò ýêñïîðòà, ïåðåîðèåíòèðîâàëîñü íà

âíóòðåííèé ðûíîê. Ïî ñðàâíåíèþ ñ òÿæåëîé èíäóñòðèåé ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ ìàññî-

âîãî ïîòðåáëåíèÿ îòîøëî íà âòîðîé ïëàí. Âñïîìíèì «ïðèìàò» ïðîèçâîäñòâà ñðåäñòâ

ïðîèçâîäñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòüþ, õàðàêòåðíûé â òî âðåìÿ è äëÿ

ÑÑÑÐ. Èìåííî â òî ïðåäâîåííîå è âîåííîå âðåìÿ, à íå ðàíüøå, Ãàìáóðã ñòàë, ïî ìíåíèþ

ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîìûøëåííîé ìåòðîïîëèåé. Èíäóñòðèàëèçàöèÿ æå Ãàìáóðãà,

íà÷àâøàÿñÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XIX â., áûëà ëèøü ïîäãîòîâèòåëüíûì ýòàïîì äëÿ ýòîãî.

Ãèòëåð ïðèäàâàë Ãàìáóðãó áîëüøîå çíà÷åíèå, ñ÷èòàë åãî ýêîíîìè÷åñêîé âèòðèíîé

Òðåòüåãî Ðåéõà. Â 1937 ã. îí ïîòðåáîâàë ïåðåñòðîéêè ïîðòà. Áûëè ðàçðàáîòàíû ãèãàíòñ-

êèå ïëàíû òðàíñïîðòíîãî è ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ Ãàìáóðãà, êîòîðûå, îäíàêî, íè-

êîãäà íå áûëè ðåàëèçîâàíû. Ãåðìàíèÿ ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå â âîéíå. Áîìáàðäèðîâêè

ðàçðóøèëè ãîðîä, ïðåâðàòèëè åãî â ðàçâàëèíû. Ïîãèáëè 123 òûñ. ãàìáóðæöåâ, èç íèõ 45

òûñ. – âî âðåìÿ áîìáåæåê. Áûëè óíè÷òîæåíû âîéíîé ïî÷òè 80% ïîðòîâûõ ñîîðóæåíèé

è 44% ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé [15].

Ïîñëåâîåííûé ïåðèîä

Ïî îêîí÷àíèè âîéíû íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå Ãàìáóðãà, åãî èíäóñòðèè. Ãîðîä ñòàë

âíîâü ïðåâðàùàòüñÿ â öåíòð ìèðîâîé òîðãîâëè è ñóäîñòðîåíèÿ. Ñîñòîÿâøàÿñÿ â 1948 ã.

äåíåæíàÿ ðåôîðìà óëó÷øèëà ýêîíîìè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ãîðîäà. Îäíàêî Ãàìáóðã íå

ìîã èñïîëüçîâàòü ñâîå âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, îáåñïå÷èâàâøåå åìó ðàíü-

øå ðîëü ýêîíîìè÷åñêîãî ïîñðåäíèêà ìåæäó Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé Åâðîïîé. Â ïåðèîä

õîëîäíîé âîéíû Ãàìáóðã ïðåâðàòèëñÿ â «ïðèôðîíòîâîé» ãîðîä — ãðàíèöà ñ ÃÄÐ ïðîõî-

äèëà âñåãî ëèøü â 50 êì îò ãîðîäà. Ðàñêîë Ãåðìàíèè â 1949 ã. îçíà÷àë ïîòåðþ òðàäèöè-

îííûõ ðàéîíîâ òåñíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ê âîñòîêó îò Ýëüáû. Çîíà òÿãîòåíèÿ

Ãàìáóðãà ðåçêî óìåíüøèëàñü – ïîðò áîëüøå íå îáñëóæèâàë òåððèòîðèþ ÃÄÐ è ×åõîñëî-

âàêèè. Â ðåçóëüòàòå â 1949 ã. ãðóçîîáîðîò Ãàìáóðãà ñîñòàâèë âñåãî ëèøü 9,5 ìëí. ò, ò. å.

îêîëî îäíîé òðåòè åãî äîâîåííîãî ãðóçîîáîðîòà [1].

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XX â. ñåðüåçíûì òîë÷êîì äëÿ ðàçâèòèÿ Ãàìáóðãà êàê ïîðòà,

êàê òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïðîìûøëåííîé ìåòðîïîëèè ñòàëè äâà ñîáûòèÿ, êîòîðûå

È.Ì. Ìàåðãîéç â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ åùå íå ìîã ïðåäâèäåòü. Âî-ïåðâûõ, Ãåðìàíèÿ ñòà-

ëà îäíîé èç ñòðàí – îñíîâàòåëåé è àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè. Âî-

âòîðûõ, â 1990 ã., êàê áû íà «íîâîì âèòêå ñïèðàëè», âíîâü ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå Ãåð-

ìàíèè. Ãàìáóðã âíîâü îáðåë ñâîé ïðåæíèé ìîùíûé õèíòåðëàíä. Â 2007 ã. åãî ìîðñêîé

ãðóçîîáîðîò ïðåâûñèë 140 ìëí. ò, óâåëè÷èâøèñü ïî÷òè â 15 ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóçî-

îáîðîòîì 1949 ã. [14]. Äëÿ Ãàìáóðãà âíîâü îòêðûëèñü áëàãîïðèÿòíûå ïåðñïåêòèâû äàëü-

íåéøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí âõîäèò â äåñÿòêó ñàìûõ êðóï-

íûõ êîíòåéíåðíûõ ïîðòîâ ìèðà. Ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü òàêæå ïðîìûøëåííàÿ ñòðóê-

òóðà Ãàìáóðãà, ïî ñðàâíåíèþ ñ âûäåëåííîé È.Ì. Ìàåðãîéçîì ñòðóêòóðîé. Â òå÷åíèå

äëèòåëüíîãî âðåìåíè ñóäîñòðîåíèå áûëî ãëàâíîé îòðàñëüþ ãàìáóðãñêîé ïðîìûøëåí-

íîñòè. Ìèðîâîé ñóäîñòðîèòåëüíûé êðèçèñ, ðàçðàçèâøèéñÿ â 1970-å ãîäû, òÿæåëî îòðà-

çèëñÿ íà ñóäîñòðîèòåëüíûõ âåðôÿõ Ãàìáóðãà, êàê è âñåé Åâðîïû. Â ýòîé ñèòóàöèè çíà÷å-
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ние судостроения существенно уменьшилось. Лидирующее положение в промышлен-
ности Гамбурга заняла сравнительно новая для города отрасль – самолетостроение.

Структура гамбургской промышленности

Условно можно выделить три крупные группы отраслей индустрии города. Первая
группа включает отрасли, занятые переработкой в основном импортного сырья и про-
дуктов, привозимых из заморских стран. Ныне к ним относятся: нефтепереработка, вып-
лавка меди и алюминия, производство стали, маслобойная промышленность, производ-
ство кофе и чая, выпуск сигарет, а также резиновая промышленность.

Ко второй группе относится выпуск машин и оборудования, прежде всего для обслу-
живания порта, морского транспорта и морской торговли. Вторая группа представлена
судостроением, производством морской техники и оборудования для исследований моря,
электротехнической и электронной промышленностью, машиностроением, точной ме-
ханикой и оптикой. Эти последние отрасли также обслуживают в первую очередь судо-
строение. Особенно большое значение имеют выпуск мостового и палубного электро-
оборудования, а также судовых двигателей и машин. Особенность машиностроения –
самая высокая в гамбургской промышленности экспортная квота – почти 50 %.

Третья группа – это отрасли, ориентированные на выпуск товаров массового потреб-
ления. Сюда относятся фармацевтическая промышленность и выпуск косметических
товаров, отдельные отрасли пищевкусовой индустрии, а также полиграфическая про-
мышленность (типографии). Последняя отрасль также частично связана с портом, через
которой ввозится бумага. Предприятия этой группы отраслей поставляют свои изделия
не только во все районы Германии, но во многие страны Европы.

Значительна также химическая индустрия. Среди химических производств преобла-
дают предприятия, выпускающие конечную продукцию – фармацевтические товары,
гигиенические и моющие средства. Базовая химия в городе представлена мало.

Метрополитенский регион Гамбурга

С 1991 г. границы Гамбурга были вновь расширены – был сформирован Гамбургский
метрополитенский регион, площадь которого 18 тыс. кв. км. Имея более 4 млн. жителей,
он является одним из наиболее мощных промышленных ареалов Германии и Европы.
Наряду с городом-землей Гамбург, метрополитенский регион включает 14 окружающих
город округов, относящихся к землям Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. В со-
ставе этих округов наиболее индустриальными городами являются: в Нижней Саксонии
– порт Куксхафен, города Люнебург, Штаде, Ильцен; в Шлезвиг-Гольштейне – Пинне-
берг и Брунсбюттель. Небольшой город Ицехое (33 тыс. жителей), наряду с Гамбургом,
является растущим центром исследований в сфере отраслей высокой технологии.

Куксхафен (более 51 тыс. жителей) – центр судостроения, рыбоконсервной и пище-
вой промышленности; расположен на левой стороне устья Эльбы. Это второй в Герма-
нии, после Бремерхафена, центр рыболовства. Несмотря на уменьшение улова рыбы,
здесь работают 35 рыбоперерабатывающих заводов. Традиционно Куксхафен был тесно
связан с Гамбургом. В течение нескольких веков он использовался как убежище для
гамбургских моряков в непогоду. В 1937 г. Куксхафен вышел из подчинения Гамбургу.
Сейчас они снова оказались вместе – в едином метрополитенском регионе.
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Люнебург (около 60 тыс. жителей) – старинный ганзейский город, ныне значитель-
ный центр металлургии и машиностроения, пивоварения и химии; в прошлом просла-
вился своим соляным промыслом, – расположен в северной части Люнебургской пусто-
ши, на реке Ильменау (притоке Эльбы). Штаде (43 тыс. жителей) – судостроение, алю-
миниевая, нефтехимическая, пищевая промышленность, атомная энергетика. Штаде –
старинный ганзейский город (хотя и не такой знаменитый, как Люнебург) на реке Швинге,
когда-то это была столица шведских герцогств Бремен и Верден. В 1967–1972 годах в
районе Штаде, на Эльбе, была построена одна из первых в Германии атомных электро-
станций. С 2003 г. она закрыта.

Пиннеберг (37 тыс. жителей), возник относительно недавно, в XIX в. Ныне это зна-
чительный промышленный центр с развитым машиностроением. Имеются также элек-
тротехническая, кожевенная, текстильная индустрия. Расположен на реке Пиннау, к се-
веро-западу от Гамбурга и связан с ним линией пригородного сообщения (S-Bahn). Центр
самого крупного в Европе древесного питомника. Ильцен (более 35 тыс. жителей) – в
нем представлены прежде всего машиностроение и сахарная промышленность. Город
расположен в восточной части Люнебургской пустоши. Брунсбюттель (около 13 тыс.
жителей) – центр судостроения, химии, атомной энергетики. Расположен на нижней
Эльбе, у ее соединения с Кильским каналом. Этот промышленный город моряки назы-
вают городом шлюзов, соединяющих канал с Эльбой [9; 11].

Несмотря на то, что Гамбург отделяется от соседних округов тремя границами –
городской, окружной и земельной, экономические связи между отдельными частями
метрополитенского региона становятся все более тесными. Об этом говорит высокая
интенсивность маятниковых поездок, совершаемых ежедневно в Гамбург к месту рабо-
ты - почти одна треть всех занятых в хозяйстве Гамбурга [14]. Ядром метрополитенско-
го региона является сам Гамбург и шесть непосредственно прилегающих к нему окру-
гов. Это территория преимущественно сплошной застройки.

В рамках Метрополитенского региона, наряду с активным сотрудничеством между
тремя земельными правительствами в развитии экономики, осуществляются также со-
вместное представительство в Европейском Союзе и единая туристская политика. Пред-
варительную работу по планированию и программированию развития метрополитенс-
кого региона, прежде всего его промышленного развития, осуществляет Плановый Со-
вет (Plannungsrat). Принят региональный план развития – REK 2000. Административ-
ным органом является Комитет управления метрополитенским регионом
(Lenkungsausschuss).

Сам термин «метрополитенский» уже давно используется в мировой практике. На-
пример, в США существует «Метрополитенский статистический ареал» – территори-
альная единица для обозначения крупного города, взятого вместе с пригородным окру-
жением. В России наиболее близким является термин «городская агломерация».

Отрасли промышленности Гамбурга

 Гамбург является третьим в мире после Сиэтла и Тулузы самолетостроительным
центром. Ныне самолетостроение – главная отрасль гамбургской индустрии. По числу
занятых (60 тыс. человек) она занимает третье место среди отдельных секторов эконо-
мики Гамбурга, после портового хозяйства (145 тыс.) и общественно-административ-
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ных служб (110 тыс. чел.). Столь выдающееся место городу удалось занять благодаря
двум самолетостроительным предприятиям – Airbus Deutschland на острове Финкен-
вердер и Lufthansa-Werft в Фюльсбюттеле, в районе аэропорта (на предприятии в Фюль-
сбюттеле преобладают ремонт и техническое обслуживание самолетов и моторов). Кро-
ме того, существуют еще 82 предприятия, поставляющие оборудование, запчасти, ком-
плектующие изделия и прочую продукцию для самолетостроения [13; 21].

 Как уже отмечалось, развитие гамбургской авиационной промышленности началось
на судоверфях. В 1969 г. компания «Hamburger Flugzeugbau» объединилась с мюнхенс-
кой самолетостроительной фирмой Messerschmitt-Bolkow. В результате образования
объединенного предприятия Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) и его слияния с дру-
гими компаниями, сформировался немецкий самолетостроительный консорциум
«Deutsche Airbus» (Немецкий аэробус) с основными заводами в Гамбурге и его окрест-
ностях. В 1970 году был образован международный, европейский, консорциум «Аэро-
бус», в который, наряду с немецким концерном, вошла также французская фирма «Sud
Aviation». Испанская компания CASA присоединилась к европейскому «Аэробусу» в
1971 г., британская «British Aerospace» в 1979 г. Образование европейского «Аэробуса»
стало важным этапом в интеграции европейского гражданского самолетостроения [4; 20].

 Самым крупным соперником «Аэробуса» на мировом рынке является американский
концерн «Боинг». В начале 90-х годов «Аэробус» и «Боинг» пытались объединить свои
усилия для строительства сверхкрупного пассажирского лайнера. Разработка двух мо-
делей считалась нерентабельной. Однако, в значительной степени из-за антиамериканс-
ких настроений французов, переговоры между американским и европейским концерна-
ми провалились [7].

 В 1989 г. произошло слияние «Немецкого Аэробуса» с крупнейшим автомобильным
концерном Daimler-Benz. Новая компания стала называться Deutsche Aerospace Airbus
GmbH. В 2000 г. образовался европейский авиакосмический и военный концерн EADS
(European Aeronautic Defence and Space Company) со штаб-квартирой в Нидерландах. В
него в качестве крупнейшего дочернего предприятия и вошел европейский «Аэробус».
Именно EADS принимает все важные решения, касающиеся «Аэробуса». В рамках кон-
церна EADS переплелись интересы Франции и Германии, что нередко приводит к внут-
ренним противоречиям и раздорам. Французское государство является непосредствен-
ным владельцем 15% акций концерна, Испания в лице фирмы Sepi владеет 5,4% акций.
Также и Россия с 2006 года стала участником EADS: российский Внешнеторгбанк ку-
пил около 5% акций EADS. Германское государство, в отличие от Франции, до после-
днего времени отказывалось от покупки акций EADS [20].

 Немецкие заводы «Аэробуса» расположены не только в самом Гамбурге (в Финкен-
вердере), но и в других промышленных центрах Гамбургского метрополитенского реги-
она, в частности, в нижнесаксонских городах Штаде и Бухстехуде. Заводы в Финкенвер-
дере относятся к самым значительным немецким авиационным предприятиям.

 Самолеты семейства «Аэробус» бывают узкофюзеляжные, т. е. с узким корпусом и
одним проходом между рядами кресел, и широкофюзеляжные – с широким корпусом и
двумя проходами между рядами кресел. Разработка и производство аэробусов началось
с модели А300. Этот крупный широкофюзеляжный самолет, вмещающий до 330 пасса-
жиров, рассчитан на короткие и средние дистанции. Первый его полет был совершен в
1972 г. Тогда это был единственный выпускаемый фирмой самолет. Поэтому его называ-

. .

. .



 С.В. Одессер. Промышленная метрополия Гамбург 263

ют с определенным артиклем – «der Airbus». Существует также грузовой вариант само-
лета А300. Он известен под русским названием «Белуга». Его часто называют «летаю-
щим символом Гамбурга», потому что «Белуги» обеспечивают транспортировку круп-
ных частей аэробусов из одних центров их производства и монтажа в другие, соединяя
друг с другом заводы в Гамбурге, Тулузе, Мадриде, Бремене и в других городах.

 Следующий вариант А310, отличавшийся большей дальностью полета и несколько
меньшей вместимостью, был выпущен в 1982 г. Аэробусы А310 в 1992 году были закуп-
лены также Россией. Ныне на линиях «Аэрофлота» летают 11 таких лайнеров. Узкофю-
зеляжный самолет А320 стал выпускаться в конце 1980-х годов. Рассчитанный на ко-
роткие дистанции, он имел большой успех. Поэтому концерн разработал родственные
ему модели, несколько превосходящие А320 по своей величине (например, А321) или
уступающие ему по размерам (А318, А319). Эти самолеты могут летать на расстояние
порядка 6 тыс. км и имеют от 107 до 185 пассажирских мест. После Боинга, модель
А320 является наиболее популярным типом самолетов на мировом рынке. Итого за все
время было заказано почти 4,5 тыс. самолетов этого типа. Самолет А320 монтируется в
Тулузе, тогда как родственные ему модели – в Гамбурге. Именно А320, благодаря боль-
шой серийности, образует костяк флота аэробусов.

 В Гамбурге разрабатывались и строились не только самолеты А310 и А320, но так-
же последующие модели. Широкофюзеляжный А340 – это более крупный, четырехмо-
торный самолет. Он рассчитан на 300–400 пассажирских мест и летает на более далекие
по сравнению с А330 расстояния – до 16,7 тыс. км. Значение Гамбурга как центра граж-
данского самолетостроения в свое время возросло также благодаря вводу в строй линий
конечного монтажа самолетов для коротких и средних дистанций A318, A319 и А321.

Созданный европейским «Аэробусом» самолет-гигант А380 – это один из наиболее
значительных и смелых проектов за всю историю мировой авиационной промышленнос-
ти. Его «отцом» считается немецкий инженер Юрген Томас. Это самый большой пасса-
жирский самолет в мире. Число пассажирских мест в нем составляет 555. В версии А380-
200 должно быть 656 мест. Предполагается, что самолеты, которые будут совершать чар-
терные, т. е. не регулярные, а договорные рейсы, будут иметь даже 853 места. Вес аэробу-
са составляет 540 т., это двухэтажный самолет. Места для пассажиров в самолете разме-
щаются на обоих этажах. Самолет А380 может пролететь без промежуточной посадки
около 15 тыс. км. Гамбург, наряду с французской Тулузой, стал главным центром произ-
водства А380. Шесть других немецких центров строительства А380, как и Гамбург, нахо-
дятся на Севере Германии, еще один центр – в земле Баден-Вюртемберг. В производстве
самолёта принимают также участие Великобритания и Испания. Самым крупным заказ-
чиком самолета А380 является Дубай, второе место занимает немецкая Lufthansa.

 Конкуренция между компаниями Боинг и Аэробус в сфере производства самолётов-
гигантов является отражением различных представлений о схеме организации авиаци-
онных перевозок в будущем. «Боинг» рассчитывает на развитие прямых связей между
отдельными городами, для чего и создан В787. «Аэробус» делает ставку на преоблада-
ние в будущем больших пассажиропотоков на большие расстояния между крупнейши-
ми пересадочными аэропортами мира (для чего и будет использоваться А380) с после-
дующей развозкой пассажиров по местам назначения на менее вместительных самоле-
тах. Предполагается, что больше половины лайнеров будут летать между 10 крупней-
шими мировыми аэропортами, расположенными, в основном, в Азии [4; 22].
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 Aвиационная промышленность вышла на первое место сравнительно недавно, в 70-
80-е годы XX в. До нее в течение длительного времени лицо промышленного Гамбурга
определялось прежде всего судостроением. Как центр судостроительной промышлен-
ности Гамбург имеет особую традицию. На его верфях были построены знаменитые
парусники и овеянные мировой славой пассажирские суда. Корабли строились в Гам-
бурге уже в средние века. Это были одномачтовые плоскодонные эверы, лихтеры (ша-
ланды) – для использования в самом порту, а также шхуны и бриги для дальнего плава-
ния. Недостатка древесины, из которой делались суда, в те времена не ощущалось, по-
скольку Гамбург был важным центром торговли древесиной. Верфи размещались у бе-
рега Эльбы. Первыми судостроителями были приехавшие в Гамбург еще в XIII в. пере-
селенцы из Нидерландов.

Самая старая из существующих и поныне верфей – Сиетас – была построена в 1635
году в Нойенфельде, на реке Эсте (к югу от Эльбы). Еще сейчас названия многих улиц
Нойенфельда напоминают нам о том, какие суда строились здесь в прежние времена.
Когда во второй половине XIX в. началось строительство судов с металлическим корпу-
сом, судоверфь Сиетас, одна из немногих, устояла и переориентировалась на промыш-
ленное судостроение. Многие более мелкие судостроительные компании не выдержали
конкуренции со стороны английских судостроителей и вынуждены были закрыться. На
металлические корпуса перешли также парусные суда, а с появлением пароходов ремес-
ленное производство судов прекратилось. Началась эра индустриального, машинного
судостроения.

Более крупные судостроительные предприятия, созданные в середине XIX века, в
том числе Blom & Voss (основано в 1877 г.) – обосновались на острове Штайнвердер на
Эльбе. За немногие годы этот остров стал главным центром немецкого судостроения.
Компания Blom & Voss – самое крупное судостроительное предприятие Гамбурга. Дли-
тельное время развитие компании сдерживала конкуренция англичан. Однако со време-
нем ее заказчиками стали гамбургские судоходные фирмы, а после 1898 г. главным за-
казчиком стал флот германского кайзера. Портфель заказов стал настолько большим,
что фирма в отдельные годы по производству судов выходила на первое место мире. В
начале XX в. Blom & Voss добилась международного признания строительством круп-
нейших пассажирских лайнеров самого высокого класса («Бисмарк», «Император»,
«Фатерланд»). С 1914 г., с началом первой мировой войны, компания полностью пере-
ключилась на военное производство – строительство линейных крейсеров, миноносцев,
подводных лодок. После войны военные заказы прекратились, но с приходом к власти
нацистов военное судостроение вновь стало процветать, не в последнюю очередь, бла-
годаря массовому использованию принудительного труда: с 1944 г. на территории вер-
фи находился филиал концентрационного лагеря Нойенгамме. Во время второй миро-
вой войны судоверфь Blom & Voss была разрушена. После войны на ней началось стро-
ительство преимущественно каботажных судов. Затем к ним вновь добавились военные
заказы.

Еще одна крупная судостроительная компания – Deutsche Werft AG – была основана
в 1918 г. при участии А.Баллина – главы крупнейшей гамбургской судоходной компа-
нии, а также В.Ратенау – промышленника и выдающегося политика, министра иност-
ранных дел Германии. Начав со строительства грузовых судов, в 40-е годы верфь пре-
вратилась в предприятие военного судостроения. За время войны на ней были построе-
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ны 113 подводных лодок. После второй мировой войны верфь выросла до гигантского
концерна, который строил все типы судов, от рыболовных до танкеров. В период наи-
большего расцвета на верфи было занято 10 тысяч рабочих.

Разразившийся в 70-е годы прошлого столетия мировой судостроительный кризис
был вызван успешной конкуренцией на европейском и мировом рынке японских, корей-
ских и других более дешевых судов из Юго-Восточной Азии. Чтобы остаться на плаву,
немецкие верфи стали объединяться. Сначала Deutsche Werft слилась с Howaldswerken
в Киле, а затем, в 1985 г. – с Blom & Voss – своим наиболее сильным конкурентом.
Появилась новая, крупнейшая в стране верфь Гамбурга, относящаяся к концерну Тис-
сен. Она строит как военные, так и гражданские, в том числе, круизные суда, и приобре-
ла хорошую репутацию также как судоремонтное предприятие. Тяжелые перемены в
условиях конкуренции в мировом судостроении привели к падению роли этой богатой
традициями отрасли гамбургской индустрии.

В самое последнее время появились признаки оживления ситуации в европейском, в
том числе, в гамбургском судостроении. Как и в авиационной индустрии, в судострое-
нии ныне происходят активные процессы слияния уже на международном уровне. Так,
в начале 2005 г. была образована новая европейская группа, куда, наряду с немецкими
фирмами Deutschte Werft, Howaldswerken и гамбургской компанией Blom & Voss, вошли
также шведские и греческие предприятия. 75% капитала новой группы находится в ру-
ках немецкой фирмы Тиссен-Крупп. Штаб-квартира нового европейского концерна рас-
положилась в Гамбурге. Это усиливает роль Гамбурга в европейском судостроении. Ныне
в год из доков Гамбурга выходит в среднем 10 новых судов [5; 9; 21].

 Крупнейшим предприятием медеплавильной промышленности в Гамбурге и во всей
Германии является Norddeutsche Affinerie AG. Оно является самым крупным в мире пред-
приятием по рециклированию меди из старой меди и другого медесодержащего сырья.
Вторичная переработка дает почти половину производства меди. Наряду с производ-
ством и прокатом меди, фирма занимается также выплавкой благородных металллов.
Здесь же получают побочные продукты, например, серную кислоту.

Это предприятие появилось в Гамбурге еще в 1770 г. Независимо от него, в 1846 году
на эльбском острове Steinwerder был построен завод Elbkupferwerk по выплавке меди из
заморской руды. В 1856 г. оба предприятия объединились. С 1866 г. – это акционерное
общество под названием Norddeutsche Affinerie. В 1876 г. Эмиль Вольвиль разработал и
внедрил на заводе метод рафинирования меди электролизом. С тех пор этот метод стал
использоваться во всем мире. В 1909–1913 гг. медеплавильный завод был перемещен в
Veddel, где был создан новый промышленный ареал Гамбурга. Перед второй мировой
войной завод стал одним из самых крупных металлургических предприятий мира. Ныне
ядром предприятия являются завод по выплавке черновой меди и электролизный завод.
Медный концентрат (обогащенная медная руда) подвозится на морских судах до Эльбы,
а затем на лихтерах – через Гамбургский порт к заводу. Из концентрата, кроме меди,
извлекаются благородные металлы: почти 30 т золота и около 900 т серебра в среднем в
год. На заводе в Гамбурге работает одна из самых крупных в мире электролизных уста-
новок. Число занятых на предприятиях фирмы – почти 3,2 тыс. человек, в том числе в
Гамбурге – около 2 тысяч [5; 18].

 Крупнейшей компанией в резиновой промышленности Гамбурга является Phoenix.
На ее фабриках производятся изделия из каучука и пластмассы, автомобильные детали,
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акустические системы. Phoenix – это современное название старого предприятия рези-
новой промышленности, основанного еще в 1856 г. в Гамбурге-Харбурге, в юго-запад-
ной части города. Тогда Харбург относился к королевству Ганновер и входил в Герман-
ский Таможенный Союз. Это облегчало сбыт. С другой стороны, близость гамбургского
порта с его дальними морскими связями облегчала закупку сырья. Первые хозяева пред-
приятия, братья Cohen, раньше жили во Франции и имели опыт торговли каучуком, ко-
торый считался «колониальным товаром». После образования в 1871 г. Германского Рейха
предприятие в Харбурге объединилось со старейшим в Европе венским предприятием,
построенным еще в 1824 г. Вместе они стали самым крупным европейским концерном
по переработке каучука. В 1943 г. фабрика в Харбурге была в значительной степени
разрушена. В 1950–1971 г. действовал договор о кооперации Phoenix с фирмой Firestone
– крупнейшим американским производителем шин. В то время на Phoenix работало око-
ло 10 тыс. сотрудников. В конце 70-х годов, в результате давления со стороны конкурен-
тов, ситуация на Phoenix ухудшилась. Началось постепенное свертывание производства.
Прекратился выпуск шин. В 2004 г. Phoenix был куплен его конкурентом – ганноверской
компанией Continental A.G. Совсем недавно, в январе 2007 г., произошло слияние Phoenix
с фирмой ContiTech – дочерним предприятием компании Continental. Большую часть
производственных мощностей фирмы Phoenix предполагается закрыть. Таково драма-
тическое развитие резиновой промышленности Гамбурга.

Индустриальный ландшафт Гамбурга определяется также предприятиями электро-
технической индустрии, медицинского и экологического оборудования, погрузочно-раз-
грузочной техники (Fordertechnik). Ряд гамбургских фабрик относятся к предприятиям
мирового ранга. Такова, например, Beiersdorf (косметика: Nivea, Tesa, Hansaplast) с го-
довым оборотом почти 5 млрд.евро. В гамбургском районе Луруп работает фирма со
швейцарским названием Monblanc. Ее изделия – авторучки люкс и другие товары, обла-
дание которыми во всем мире считается свидетельством прочного благополучия.

Голландская компания Филипс (Philips) производит в Гамбурге полупроводниковые
материалы, электрические схемы, электронные чипы для телевизоров, управления для
автомобильных радиоприемников и для движения автомобилей. Фирма Филипс, осно-
ванная в 1891 г., традиционно занималась производством и сбытом лампочек накалива-
ния и различных светильников, а также радио-, телевизионной и звуковой аппаратуры,
граммофонных пластинок. Дочерняя компания фирмы Philips в Германии – Allgemeine
Deutsche Philips Industrie GmbH. На ее предприятиях в Гамбурге занято 5400 человек.

Гамбург является важнейшим центром пищевой промышленности. Magnum-Eis (мо-
роженое), Diamant-Mehl (мука), Kuhne-Senf (горчица) попадают на национальный ры-
нок из ганзейского города. Гамбург – самый крупный центр мясной торговли в Европе.
Здесь находится также крупнейшее в Европе мукомольное предприятие – Muhlen-
Betreibers – VR Muhlen AG. На Гамбург приходится 40% германских маслобойных мощ-
ностей. Отсюда приходит четверть всего кофе, выпиваемого в стране. Фирма Tchibo из
крупного производителя жареного кофе (Kafferoster) превратилась в значительное пред-
приятие по выпуску товаров широкого потребления. Компания Nestles Chokoladen – Werk
Hamburg производит в Вандсбеке 60 тыс. т сладостей в год. В этой отрасли занято 11
тыс. человек.
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 * * *

Будущее развитие Гамбурга определяется двумя основными направляющими: 1) его
ростом как «морской метрополии», как одного из крупнейших международных портов;
2) его развитием как центра привлечения высокотехнологичных отраслей. Гамбург под-
держивает экономические и торговые связи со всем миром. Однако в настоящее время
Сенат города выделил приоритетные направления связей, во-первых, с Китаем и Япо-
нией (особенно с учетом партнерских отношений с Шанхаем и Осакой), во-вторых, со
странами Прибалтики и Восточной Европы (партнерские отношения с Петербургом и
Прагой), в-третьих, с США (партнерские связи с Чикаго). Для многих стран, в том числе
для США, Гамбург должен стать воротами к рынкам Средней и Восточной Европы.
Гамбург – важнейший партнер Китая в Европе. Его называют «Европейскими воротами
для Китая». Более 400 китайских фирм используют Гамбург как базу для проникнове-
ния на рынки Европы [6].

Градостроительная активность будет связана, главным образом, с южной частью го-
рода и в первую очередь со строительством Хафен-Сити – нового административно-
торгового, культурного и жилого комплекса. Это самая большая строительная площадка
в Европе, которая по площади в три раза превосходит Потсдамер Платц в Берлине. По
мнению немецких экономистов, Гамбург занимает первое место в Германии как город с
наиболее благоприятными перспективами экономического развития в условиях глоба-
лизации.



География мирового развития. Выпуск 2.268

ЛИТЕРАТУРА

1. Маергойз И. М. Гамбург и Бремен // География и проблемы регионального развития. М.: Ин-
ститут географии АН СССР, 1989. С.211-220.

2. Одессер С. Гамбург: экономическая биография // Partner-Nord, № 3, 2004. С. 34-35; № 4, 2004.
С. 32-33.

3. Одессер С. Город в городе: заметки об Альтоне // Partner-Nord, № 8, 2004. С. 40-41.
4. Одессер С. Гамбург: авиационная промышленность // Partner-Nord, № 3, 2007. С. 38-39.
5. Одессер С. Гамбург — промышленная метрополия // Partner-Nord, № 1, 2007, С.38-39; № 2,

2007, С. 38-39; № 4, 2007, С. 38-39.
6. Одессер Ю. Гамбургская старина. Цикл статей в журнале Partner-Nord, 2006-2009 годы.
7. Airbus. Konkurrenten der Lufte: Airbus und Boeing. Harenberg Aktuell 2006. Meyers Lexikonverlag.

Mannheim, Leipzig, Wien, Zurich.
8. Вraunberger G. Kabelsalat im A380: Die Flugzeugbauer von Airbus haben sich total verheddent.

«Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», 8 Okt. 2006, № 40.
9. Das grosse Welt Lexikon in 21 Banden. Axel Springer AG, Berlin, 2007.
10. Der Wirtschaftsstandort Hamburg. Hamburgische Landesbank. Hamburg, 1996.
11. Die Top 20 der Region. Die groβten Arbeitgeber der Region auf einen Blick. Magazin der

Metropolregion Hamburg. № 3, 2006, № 4, 2006.
12. Freitag H.-G., Engels H. W. Altona-Hamburgs schone Schwester. Axel Springer Verlag A. G.

Hamburger Abendblatt. 1982-Lengerich/Westfalen.
13. Grobe S. Eine kleine Hamburg-Kunde. Hamburg. Landeszentrale fur politische Bildung. 1995.
14. Hamburg. Ein Stadtportrat in Zahlen. Statistisches Amt fur Hamburg und Schleswig-Holstein,

Hamburg, 2009; 2008; 2006.
15. Hamburg im «Dritten Reich». Gottingen, Wallstein Verlag, 2005..
16. Hamburgs Wirtschaft im ersten Halbjahr 1999. Hamburg, Hamburgische Landesbank 1999.
17. Hitparade der Konzernriesen. Magazin der Metropolregion Hamburg. № 2, 2006.
18. 140 Jahre Norddeutsche Affinerie AG. «Hamburg. Alster, Elbe, Metropole», 2006, 1 April bis 31

Dezemder.
19. Pagel K. Die Hanse. Georg Westermann Verlag, Braunschweig, 1965.
20. Russland steigt bei EADS ein. «Handelsblatt», 29 August 2006.
21. Sommer T. Hamburg. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg. 2004.
22. Wache P. Airbus. Verluste durch Superjumbo A380. «Berliner Zeitung», 18.01.2007.

. .

. .

. .

. .

. .



Кузина И.М. Типология сельского хозяйства мира 269

 ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МИРА
(эволюция географических подходов)

И.М. Кузина

Большая часть истории и географии человеческого общества неразрывно связана с
сельским хозяйством как основной отраслью материального производства, которая, осу-
ществляя непосредственное взаимодействие человека с природой, базируется на биоло-
гических процессах и обеспечивает его каждодневное существование благодаря созда-
нию продовольствия и сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки.
Уникальная черта этой отрасли заключается в том, что для большинства занятых в ней
образ жизни тесно связан с местом и характером работы. Сельское хозяйство - главная
сфера экономики сельской местности, которая в условиях развития агропромышленной
интеграции и глобализации существенно влияет на особенности социально-экономи-
ческой, экологической и политической ситуации во всем мире. Проблемы развития сель-
ского хозяйства были и остаются ключевыми на локальных, районных, национальных и
международных уровнях. В докладе Всемирного банка о мировом развитии 2008 года
«Сельское хозяйство на службе развития» подчеркивается, что в ХХI веке сельское хо-
зяйство по-прежнему остаётся важнейшим инструментом обеспечения устойчивого раз-
вития и сокращения бедности [4].

Сельское хозяйство в зеркале географических исследований

Изучение сельского хозяйства издавна является одной из первостепенных задач гео-
графических наук. Здесь, как и в других науках, происходят процессы дифференциации
и интеграции. Сформировавшаяся за последние два века сельскохозяйственная геогра-
фия (агрогеография) отражала территориально-структурные сдвиги в сельском хозяй-
стве. Географы, разрабатывавшие теорию и методику, опирались на достижения целого
ряда естественных и гуманитарных наук. С самого начала преобладали агрогеографи-
ческие труды локального и странового характера, тогда как обобщающие работы, на-
правленные на выявление глобальных закономерностей, появлялись гораздо реже. К
числу последних относятся и исследования сельского хозяйства мира, проводившиеся,
как правило, учеными развитых стран, создавших сильные научные географические
школы, например, в Германии, России, Франции и США.

 В современной агрогеографии, как и в других науках, типология сельского хозяй-
ства представляет одну из высших ступеней генерализации. Актуальность этой темы
возрастает в связи с интернационализацией, затронувшей все стороны жизни общества
и отрасли экономики, среди которых по-прежнему несмотря на переход к постиндуст-
риальной эпохе важнейшую роль играет агросфера. При этом развитие научных иссле-
дований сопровождается изменениями методологии и методики, что связано с научно-
техническим прогрессом и изменением спроса общества.
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Наглядным примером служит эволюция работ по типологии сельского хозяйства мира,
число которых весьма ограничено как из-за сложности территориальной организации
объекта, так и из-за слабой информационной обеспеченности даже при развитии ин-
формационных технологий. Можно говорить о существовании двух парадигм: традици-
онной районной, возникшей на рубеже ХIХ-ХХ вв., и более новой, проявившейся со
второй половины ХХ в., которую лучше назвать макрорегионально-государственной.
Первая связана с мировой типологией сельскохозяйственных районов, вторая с типоло-
гией сельского хозяйства стран и макрорегионов (групп стран) мира, где сельское хо-
зяйство выступает как составная часть или элемент сложной социально-экономической
и политической системы государств, хотя имеет и самостоятельное значение. Обе типо-
логии исторически взаимосвязаны и имеют общую базу на низшем уровне (сельскохо-
зяйственные предприятия и локальные сельскохозяйственные районы) и даже на сред-
нем, но расходятся на высшем глобальном уровне.

Традиционная типология создается на основе синтеза главных черт сельскохозяй-
ственных районов со сходными признаками, хотя и территориально разобщенных, неза-
висимо от административно-государственного деления. Макрорегионально-государ-
ственная типология мира имеет дело со странами и макрорегионами, представляющи-
ми комплексы сельскохозяйственных районов, ограниченных государственными грани-
цами, что ведет к формированию особых социально-производственных и социально-
экономических образований, новых типов сельского хозяйства высшего иерархическо-
го уровня. Все это видно по общественно-политической, экономической и географичес-
кой литературе и по соответствующим картам, созданным учеными разных стран. Исто-
рия исследований по типологии сельского хозяйства мира в ХХ веке прослеживалась
детально такими известными географами как Д. Григг, Г. Грегор, Е. Костровицкий,
Ю.Д. Дмитревский и В.А. Пуляркин [3; 18; 30; 31; 34].

Обзоры работ по типологии сельского хозяйства мира показывают, что в зависимос-
ти от базовых критериев и принципов можно выделить несколько главных направлений
исследований, проведенных за более чем вековой период. Е. Костровицкий, например,
выделял по содержанию три группы исследовательских направлений - природно-хозяй-
ственные, производственные и смешанные, а по подходам - с акцентом на внешние ус-
ловия, на сочетание анализа внешних условий и самого сельского хозяйства, на домини-
рующий элемент или группу элементов сельского хозяйства, на целостную характерис-
тику сельского хозяйства [34]. В нашей работе мы разделяем исследования на историко-
генетические, природно-хозяйственные, экономико-географические и смешанные.

Труды представителей разных направлений отнюдь не сменяют друг друга хроноло-
гически, хотя историко-генетические и природно-хозяйственные явно доминировали на
начальном этапе. Чаще всего наблюдалось сосуществование разных направлений или
преобладание работ смешанного характера. Длительное время все исследования опира-
лись на выборочные обследования отдельных хозяйств и локальных территорий, так
как сказывалось отсутствие сельскохозяйственных переписей, которые до сих остаются
прерогативой ограниченного числа государств, преимущественно развитых. Идея о про-
ведении каждое десятилетие мировых переписей сельского хозяйства, которую пыта-
лись внедрить с 1960-х гг., фактически провалилась. В таком контексте природные усло-
вия долго рассматривались в качестве основных при выделении сельскохозяйственных
районов, отличавшихся составом культур. В этом отношении весьма показательна рабо-
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та немецкого ученого Т. Энгельбрехта, опубликованная в 1930 г., который выделил три
группы мировых сельскохозяйственных зон - тропическую, субтропическую и внетро-
пическую [27].

Позже природно-сельскохозяйственным (чаще агроклиматическим) районировани-
ем занимались Д. Пападакис, М. Натансон и другие географы. Однако, основателем,
разработавшим первую известную типологию мирового сельского хозяйства, считают
Э. Гана, который в книге «Формы хозяйственного использования Земли» (1892 г.) выде-
лил шесть его типов: 1) охота и рыболовство, 2) мотыжное земледелие, 3) плантацион-
ное хозяйство, 4) пашенное земледелие, 5) животноводство, 6) садоводство [32].

Эта работа имела, таким образом, историко-генетический и культурно-отраслевой
характер. Классификация Э. Гана оказала большое влияние на многие последующие
исследования. Естественно, что главное внимание все ученые уделяли специализации
сельскохозяйственного производства, исходя из состава сельскохозяйственных культур
и роли животноводства, часто учитывались и земледельческие орудия. Социальные (аг-
рарные) отношения практически не рассматривались, хотя иногда учитывали товарность.
Исключением стало раннее выделение плантационного хозяйства, отличавшегося и си-
стемой земледелия и формой аграрных отношений.

В ХХ веке во многих странах произошли радикальные изменения в аграрных отно-
шениях, что привело к невиданному ранее их разнообразию на глобальном уровне. Уже
в начале века было отмечено ускоренное развитие капитализма в сельском хозяйстве,
сопровождавшееся заметным сокращением в сельской местности ареалов родо-племен-
ного, общинного и отчасти феодального строя.

Первая мировая война и Октябрьская революция в России стимулировали возникно-
вение нового социалистического строя в деревне. К середине ХХ века приоритет при-
родно-производственного направления в типологии мирового сельского хозяйства ока-
зался в определенной мере снижен в силу целого ряда факторов. Сказались социально-
экономические и политические сдвиги глобального масштаба, а также научно-техни-
ческая революция в аграрной сфере. По мере развития общественно-политических наук,
в том числе экономики, политической экономии, социологии, этнографии, истории, а
также статистики, внедрения формационного подхода, выдвинутого социалистами ХIХ-
ХХ вв. (К. Маркс, В.И. Ленин, К. Каутский и др.), в типологических исследованиях
мира наряду с природно-хозяйственным стало укрепляться и комплексное экономико-
географическое направление. Предшественником его можно считать научную школу
ученых США, труды которых были основаны на статистических материалах по исполь-
зованию земель, но также и на данных о природных условиях. Наиболее известный пред-
ставитель этой школы О. Бейкер был инициатором создания серии работ по сельскохо-
зяйственным районам всех континентов, однако типологии мирового уровня и даже ре-
гионального он и его коллеги С. Диккен, Р. Хартшорн, И. Джемс не создали [34].

Одной из первых и лучших работ экономико-географического направления стала
статья (с картой) американского географа Д. Уиттлси о сельскохозяйственных районах
мира, вышедшая в 1936 г. [36]. Автор сумел объединить историко-генетический подход
с природно-производственным и расширил показ производственных форм, включив сюда
специализацию, интенсивность, товарность, элемент оценки технического уровня (хо-
зяйственные постройки).
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Типы сельскохозяйственных районов были выделены на основе пяти критериев (с
оценкой в баллах): соотношение растениеводства и животноводства, методы производ-
ства, интенсивность его, метод распределения продукции, характер хозяйственных по-
строек. Границы районов он устанавливал согласно природным и производственным
показателям, политических границ на его карте нет. Д. Уиттлси выделил 13 типов сель-
скохозяйственных районов на карте масштаба 1:160 000000. Эта работа приобрела не-
виданную популярность и до сих пор с небольшими изменениями публикуется в боль-
шинстве атласов зарубежного мира.

Международные исследования типов сельского хозяйства

Наибольший всплеск интереса к типологии мирового сельского хозяйства был отме-
чен во второй половине ХХ века. Опубликованные в 50-х-80-х годах работы отличались
большим разнообразием принципов и методов исследований, а также детальностью
классификации. Во-первых, вышли труды историко-генетического направления, к чис-
лу которых относятся типологические разработки Д. Григга, Г. Грегора, О. Отрембы и
других. Во-вторых, существенно расширилось смешанное направление, сочетавшее эле-
менты историко-генетического и природно-хозяйственного подхода; наиболее четко оно
выражено у Д. Спенсера и Н. Стюарта, а также у Б.В.Андрианова. В-третьих, небывало
расцвело экономико-географическое направление. Здесь следует отметить особый вклад
большой группы европейских географов, включавшей представителей Франции, СССР,
Польши и ряда других стран.

Важную роль сыграла активизация деятельности Международного географического
союза и создание Комиссии по типологии сельского хозяйства под председательством
польского географа проф. Е. Костровицкого, работавшей в 1964–1979 гг. Целью Комис-
сии была разработка единых принципов, понятий и методов мировой типологии, а так-
же составление карты типов мирового сельского хозяйства. В методологическом отно-
шении на развитие новой концепции экономико-географической типологии повлияло
появление исследований по типам мирового сельского хозяйства французских геогра-
фов Р. Дюмона и П. Жоржа, выход ряда книг авторов из стран Восточной Европы
(Д.Эньеди, Е.Костровицкого и др.), огромный опыт теоретических и практических ра-
бот по сельскохозяйственному районированию и типизации сельскохозяйственных пред-
приятий и районов СССР и т.д.

 Новые подходы проявились, в частности, в книге П.Жоржа «Сельская местность.
Очерк сельского хозяйства стран мира», где были выделены четыре группы важнейших
типов сельского хозяйства. В первую группу вошли местности с продовольственным
нетоварным сельским хозяйством, во вторую – с традиционным товарным сельским хо-
зяйством в странах развитого капитализма (Западная Европа), в третью – новый тип
специализированного и чисто товарного сельского хозяйства, обслуживающего миро-
вой рынок (включая плантационное хозяйство). Наконец, в четвертую группу вошли
территории с сельским хозяйством, развивающимся по социалистическому пути.

 В этой работе автор отметил, что сельское хозяйство, обычно рассматриваемое как
символ постоянства, «на всех своих стадиях и во всех странах мира выступает как раз-
вивающаяся отрасль хозяйства, а в некоторых случаях даже как претерпевающая рево-
люционные преобразования» [5, с. 498]. Он связывает тип сельского хозяйства с типом
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стран и районов, отмечая необходимость изучения сельского хозяйства как направлен-
ное действие на природную среду, результатом которого является сельская местность
или сельский ландшафт. П. Жорж подчеркивал важность региональных исследований и
выявления факторов, закономерностей ими управляющих и типы связей.

В число выделенных им групп связей входят взаимоотношения между природной
средой и сельскохозяйственной деятельностью, связи, определяемые плотностью засе-
ления территории, совокупностью исторических условий (территориальное разделение
труда, баланс производства и потребления, распределение доходов, аграрные отноше-
ния) и социальной дифференциацией хозяйств внутри районов. Целый ряд идей П. Жоржа
был поддержан другими географами, представителями разных стран. Венгерский уче-
ный Д. Эньеди, в частности, представил в 1965 г. более детальную типологию сельского
хозяйства мира [28].

В работе Комиссии МГС активно участвовали географы СССР во главе с основате-
лем научной агрогеографической школы нашей страны А.Н. Ракитниковым. В эту груп-
пу вошли ученые МГУ им. М.В.Ломоносова и институтов АН СССР: Б.В. Андрианов,
В.М. Жуковская, Л.М. Зальцман, О.К. Замков, Л.И. Горбунова, И.М. Кузина, В.Г. Крюч-
ков, С.И. Половенко, В.А. Пуляркин, Т.А. Соловцова, Л.Ф. Январева. После длительных
дискуссий Комиссия приняла за основу концепцию о принципах типологии и райониро-
вания мирового сельского хозяйства, выдвинутую А.Н. Ракитниковым. Её главная идея
– типология базируется на существенных признаках самого сельскохозяйственного про-
изводства. В 1972 г. А.Н. Ракитников в своем докладе предложил систему основных
признаков для классификации форм сельского хозяйства. Сюда вошли: 1) социальные
типы хозяйств, 2) место хозяйств в системе общественного разделения труда, т.е. специ-
ализация и товарность, 3) способы ведения хозяйства, включающие методы использова-
ния природной среды в растениеводстве и животноводстве (соответственно разных уров-
ней интенсивности сельского хозяйства) [22].

Основные понятия, критерии и методы типологии, принятые Комиссией, были изло-
жены в работах Е. Костровицкого и трудах МГС [7; 8; 33; 34]. Понятие «тип сельского
хозяйства» стали считать высшим, синтезирующим все существенные признаки данно-
го сельского хозяйства, включая все формы земледелия и животноводства, и примени-
мым к любым иерархическим рангам от отдельных хозяйств до мирового сельского хо-
зяйства. Понятие это является динамическим, что проявляется в изменении его показа-
телей, и комплексным, определяемым сочетанием существенных признаков отрасли [33,
с.164]. Была предложена новая методика типизации сельскохозяйственных районов мира
на основе универсальных количественных показателей (по пятибалльной системе). Ис-
пользовался единый код - формула типа сельского хозяйства для каждой территории (по
мелким территориальным единицам каждой страны), который устанавливали, сравнив
с модельными типами низших рангов.

Выделено 4 группы главных признаков, отсюда T= SOPC, где T – тип сельского хо-
зяйства, S – социальные признаки, О – организационно-технические (эксплуатацион-
ные), P – производственные, C – структурные. В первой группе были показатели земель-
ной собственности и землепользования, во второй – затраты труда и капитала, третья
группа объединила данные о продуктивности (интенсивности) земель и целевом назна-
чении продукции, в четвертую группу вошли показатели структуры сельскохозяйствен-
ных земель и отраслевой структуры производства. В каждую группу входило семь пока-



География мирового развития. Выпуск 2.274

зателей. Точного распределения показателей по основным признакам, однако, не было;
так, данные об интенсивности оказались в разных группах. Слишком обобщенными были
критерии специализации. Тем не менее был сделан важнейший шаг - впервые разрабо-
тана согласованная типология мирового сельского хозяйства. В разработанном вариан-
те было выделено более 100 модельных типов низшего уровня, которые объединялись в
24 типа второго уровня, а те, в свою очередь, были сгруппированы в шесть типов выс-
шего глобального уровня.

В число последних вошли: традиционное экстенсивное сельское хозяйство, тради-
ционное крупномасштабное (латифундистское), традиционное мелкомасштабное (кре-
стьянское), товарное сельское хозяйство, социалистическое сельское хозяйство, высо-
коспециализированное животноводство. Предложенная схема была апробирована на
материале многих государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки и
Австралии с большим или меньшим успехом в зависимости от статистической обеспе-
ченности, от степени развития сельскохозяйственных районов. Использование количе-
ственных показателей, позволяя проследить динамику, нередко приводило к искажению
существующих качественных различий в агросфере [8].

Сложнее всего обстояло дело с картографированием мирового аграрного сектора. К
1984 г. Комиссией была составлена и издана уникальная и интересная карта типов сель-
ского хозяйства Европы в масштабе 1: 2 500 000, на которой отражена реальная соци-
ально-производственная ситуация во всех государствах, включая европейскую часть
СССР [35]. К сожалению, в дальнейшим по разным объективным причинам работа была
прекращена. Это был первый опыт весьма полезный для всех агрогеографов. Исследо-
вания по типологии мирового сельского хозяйства продолжались в отдельных странах,
в частности, в СССР [13;16; 23; 24; 25].

Отечественный опыт экономико-географической типологии сельского

хозяйства мира

Изучением и картографированием типов сельского хозяйства мира в нашей стране
занимались географы, преимущественно входившие в научную школу А.Н. Ракитнико-
ва. Несколько особое место среди них занимает Б.В. Андрианов. Этот известный гео-
граф-картограф, работавший в области истории и этнографии Азии и Африки, один из
ученых, выдвинувших в 1950–1970-х годах концепцию хозяйственно-культурных типов
(М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров, Б.В. Андрианов). Этнографы определяли хозяйственно-
культурные типы (ХКТ) как исторически складывающиеся комплексы хозяйства и куль-
туры, типичные для народов, обитающих в сходных природно-ресурсных условиях и
находящихся примерно на одинаковом уровне социально-экономического развития [1].

Б.В. Андрианов на своей мировой карте «Хозяйственно-культурные типы на рубеже
ХIХ–ХХ вв.» выделил четыре группы ХКТ. Первая (наиболее ранняя) группа ХКТ, ос-
нованных на присвоении натуральной экономики (охота, собирательство, рыболовство).
Вторая с переходными к земледелию и скотоводству формами полунатуральной эконо-
мики, третья (более поздняя) – с полунатуральным ручным земледелием и скотовод-
ством, четвертая (наиболее поздняя) – с мелкотоварным плужным земледелием и ското-
водством. Кроме того, были выделены еще две группы. Одна – трансформированные
ХКТ с товарным направлением. Другая – зоны нового времени, куда вошли ХКТ высо-
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коразвитого товарного земледелия, высокоразвитого товарного пастбищного животно-
водства, тропического товарного плантационного земледелия, а также территории с пре-
обладанием городского промышленного населения.

Автор по существу исходил из цивилизационного подхода, учитывая при выделении
историко-культурных областей признаки материальной культуры, этнические, социаль-
но-экономические и природные (агроклиматические) особенности [2]. В результате по-
явилась уникальная историко-географическая карта типов сельского хозяйства мира,
соединившая разные методологические подходы.

Однако большинство представителей агрогеографической школы А.Н. Ракитнико-
ва, занимавшиеся типологией сельского хозяйства отдельных стран, групп государств,
макрорегионов и всего мира, более строго следовали разработанной им концепции,
хотя каждый вносил свои дополняющие предложения, как правило, учитывающие спе-
цифику исследуемой территории. Кстати, еще при обсуждении проекта мировой ти-
пологии в Комиссии МГС по предложению А.Н. Ракитникова советские участники
вносили свои варианты дополнительных классификаций основных признаков сельс-
кого хозяйства (социальные отношения, использование земель и т.п.). Специалисты
по географии и экономике сельского хозяйства СССР особое внимание уделяли про-
изводственным формам: типам предприятий, использованию земель и сельскохозяй-
ственному районированию.

Труды А.Н. Ракитникова выделялись особенной широтой тематики, включающей
вопросы исторической географии, типологии и районирования сельского хозяйства, сель-
скохозяйственного картографирования как СССР, так и зарубежного мира [15; 20; 21;
22]. Ученики и коллеги А.Н. Ракитникова были специалистами в области экономики,
экономической географии, этнографии и климатологии, занимались изучением разных
регионов мира, что обеспечивало междисциплинарный подход к сложной проблеме ти-
пологии мирового сельского хозяйства.

Большой вклад в развитие агрогеографической науки и совершенствование типоло-
гии сельского хозяйства мира внес В.А. Пуляркин – крупнейший экономико-географ,
занимавшийся социально-экономической географией зарубежного мира и особенно раз-
вивающихся стран. Он предложил выделение типов сельского хозяйства производить
на основе сочетания двух направлений связей сельского хозяйства: с природной средой
(использование земельных ресурсов) и социально-экономической структурой (формы
земельной собственности, общественные уклады) [17;18;14;19]. В его трудах подчерки-
валось многообразие и динамичный характер современного сельского хозяйства. Он
особенно много изучал традиционное сельское хозяйство Азии. Одним из первых В.А.
Пуляркин отметил определенную зависимость типа сельского хозяйства от социально-
экономического типа страны и в своих работах указывал на необходимость особого под-
хода к разным типам стран, прежде всего развивающимся и развитым.

Более тридцати лет назад В.А. Пуляркин выделил в развивающихся странах шесть
типов сельского хозяйства: традиционные - кочевое (и полукочевое) скотоводство, за-
лежное (подсечно-огневое) земледелие, традиционное оседлое земледельческое хозяй-
ство крестьян; капиталистические - коммерческое пастбищное скотоводство, земледель-
ческое фермерское, плантационное хозяйство [18]. Он отметил, что из их числа два типа
– коммерческое пастбищное животноводство и земледельческое фермерское – относят-
ся к мировым, тогда как остальные четыре типа присущи только странам «третьего мира».



Ãåîãðàôèÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Âûïóñê 2.276

Â.À. Ïóëÿðêèí âñåãäà îáðàùàë îñîáîå âíèìàíèå íà èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêèå îñîáåííîñ-

òè òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òåñíî ñâÿçàííûå ñ èõ öèâèëèçàöèîííûì ñâîåîáðàçèåì.

 Âìåñòå ñ òåì Â.À. Ïóëÿðêèí ìíîãî çàíèìàëñÿ âñåìè àêòóàëüíûìè ïðîáëåìàìè ìè-

ðîâîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, âõîäÿùèìè â ÷èñëî âàæíåéøèõ ãëîáàëüíûõ âîïðîñîâ. Òè-

ïèçàöèÿ áûëà â ÷èñëå îñíîâíûõ ìåòîäîâ åãî èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû â ðàçíûõ îáëàñ-

òÿõ àãðîãåîãðàôèè, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîáëåìîé, âîïðîñîì àðèäèçàöèè

èëè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Îí âûäåëèë íåñêîëüêî ìèðîâûõ òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà

áàçå îòðàñëåâîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îñîáåííîñòåé ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: òèïû

çåðíîâîãî õîçÿéñòâà (ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïøåíè÷íîå õîçÿéñòâî, ìàëîòîâàðíîå ïøåíè÷-

íîå, ñïåöèàëèçèðîâàííîå êóêóðóçíîå, ðèñîâîä÷åñêîå), äðóãèå çåìëåäåëü÷åñêèå òèïû

(ïîäñå÷íî-îãíåâîå çåìëåäåëèå, ïëàíòàöèîííîå õîçÿéñòâî, ñìåøàííîå çåìëåäåëü÷åñêîå,

ñïåöèàëèçèðîâàííîå íà ïîëåâûõ òåõíè÷åñêèõ êóëüòóðàõ, ñàäîâîä÷åñêîå è îâîùåâîä÷åñ-

êîå), æèâîòíîâîä÷åñêèå è ñìåøàííûå æèâîòíîâîä÷åñêî-ðàñòåíèåâîä÷åñêèå òèïû (æè-

âîòíîâîäñòâî íà ðàí÷î, îëåíåâîä÷åñêîå, ìîëî÷íîå, ïðèãîðîäíîå õîçÿéñòâî) [17].

 Èíòåðåñíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïðîâåëè ãåîãðàôû ÌÃÓ è ÀÍ ÑÑÑÐ, ó÷à-

ñòâîâàâøèå â ïðîåêòå ÌÃÓ-ÞÍÅÏ-ÃÊÍÒ ÑÑÑÐ «Âîçäåéñòâèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà

îêðóæàþùóþ ñðåäó» â 80-å ãîäû. Èòîãè ýòîé äåÿòåëüíîñòè áûëè îïóáëèêîâàíû â 1987 ã.

íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â òðåõ òîìàõ, èç êîòîðûõ ïåðâûé áûë ïîñâÿùåí àãðîëàíäøàôòàì

ìèðà, à âòîðîé – òèïàì ìèðîâîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà [24; 25]. Ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû,

çàíèìàâøåéñÿ âîïðîñàìè òèïîëîãèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, áûë À.Í. Ðàêèòíèêîâ

 Â 1982 ã. â äîêëàäå À.Í. Ðàêèòíèêîâà è È.Ì. Êóçèíîé «Ìåòîäû òèïîëîãèè ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà ìèðà», ñäåëàííîì íà ñåìèíàðå ïî ïðîåêòó ÞÍÅÏà, áûëè âûñêàçàíû ïðèíöè-

ïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ òåîðåòè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Îòìå÷à-

ëîñü, ÷òî ñ ïðîñòðàíñòâåííûì ðàçíîîáðàçèåì ôîðì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñâÿçàíà íåîáõî-

äèìîñòü âûäåëåíèÿ òèïîâ è ðàéîíîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå â ðàçíûõ ñòðàíàõ è

íà ðàçíûõ ýòàïàõ îáîçíà÷àëèñü ðàçíûìè íàçâàíèÿìè. Òèïîëîãèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

îñíîâûâàåòñÿ íà ñî÷åòàíèè ðàçíûõ êàòåãîðèé ïðèçíàêîâ, ìåæäó êîòîðûìè äîëæíà âû-

ÿâëÿòüñÿ ñâÿçü, íàëè÷èå êîòîðûõ è îáóñëàâëèâàåò åäèíñòâî òèïà, çàêîíîìåðíîñòü åãî

ñóùåñòâîâàíèÿ êàê öåëîãî. Ïðèâåä¸ì íàèáîëåå îáùåå ïîäðàçäåëåíèå ïðèçíàêîâ, õàðàê-

òåðèçóþùèõ òèï ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, â êîòî-

ðûõ âåäåòñÿ ïðîèçâîäñòâî; õàðàêòåðèñòèêè ðîäà ïðîèçâîäèìûõ ïðîäóêòîâ è ïðèìåíÿå-

ìûõ ñïîñîáîâ èõ ïðîèçâîäñòâà, òî åñòü ïðèìåíÿåìûõ âîçäåéñòâèé íà ïðèðîäíóþ ñðåäó

è íà îðãàíèçìû ñàìèõ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, êîòîðûå âûðàùèâàþòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî,

ìîæíî ãîâîðèòü î «ñîöèàëüíûõ òèïàõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» è î «ïðîèçâîäñòâåííûõ òè-

ïàõ», èëè «ñïîñîáàõ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà» [15].

 Àâòîðû îòìå÷àëè, ÷òî â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä èíåðöèîííîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà ïîäâåðãëàñü ñèëüíîìó âîçäåéñòâèþ ãëîáàëüíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñëåäóåò îòìåòèòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ðåâîëþöèþ â

ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, àãðîïðîìûøëåííóþ èíòåãðàöèþ, ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäå-

ëåíèÿ òðóäà è ïðîöåññû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ óñèëèëàñü ðîëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíû àãðàð-

íûå ðåôîðìû. Â äîêëàäå óêàçûâàëîñü, ÷òî ê îñíîâíûì ïðîáëåìàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêîé òèïîëîãèè ìèðîâîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îòíîñèòñÿ äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâî-

âàíèå ïðèíöèïà òèïîëîãèè, ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé äëÿ òèïîëîãè÷åñêèõ èñ-

ñëåäîâàíèé ðàçíîãî ìàñøòàáà, óñîâåðøåíñòâîâàíèå êëàññèôèêàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
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ìè÷åñêèõ òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îòáîð íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ òèïîëîãè-

÷åñêîãî èçó÷åíèÿ.

À.Í.Ðàêèòíèêîâ ñ÷èòàë, ÷òî ïðè èçìåíåíèè îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé

êàæäûé ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèé õàðàêòåðíûé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïðîñòðàíñòâà òèï ïðî-

èçâîäñòâà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Îí çàìåòèë, ÷òî ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ êëàññèôèêàöèè ïðî-

èçâîäñòâåííûõ ôîðì, â îñíîâó êîòîðûõ êëàäóòñÿ äàííûå î ãëàâíûõ òîâàðíûõ ïðîäóê-

òàõ, ò.å. î ñïåöèàëèçàöèè, î ôóíêöèÿõ âûïîëíÿåìûõ äàííûì õîçÿéñòâîì, åãî ìåñòå â

îáùåñòâåííîì ðàçäåëåíèè òðóäà. Íî ýòîò êðèòåðèé íå ìîæåò áûòü ðàñïðîñòðàíåí íà

ñòðàíû è îáëàñòè, ãäå òîâàðíîñòü ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íèçêà èëè îòñóòñòâóåò.

Â îòíîøåíèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîðì ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà â êà÷åñòâå îñíîâíîãî êðèòåðèÿ êëàññèôèêàöèè ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ðàçëè÷èÿ

â õàðàêòåðå âçàèìîäåéñòâèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäíîé ñðåäû. Îáùåå âûðàæåíèå

ñòåïåíè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ïðèðîäíóþ ñðåäó – ýòî èí-

òåíñèâíîñòü ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îíà ìîæåò èçìåðÿòüñÿ è òåìè ïîêàçàòåëÿìè, êîòîðûå

èñïîëüçóþòñÿ â ýêîíîìè÷åñêèõ íàóêàõ, è òåìè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò åå ìàòåðèàëü-

íîå, âåùåñòâåííîå âûðàæåíèå. Íå ñëåäóåò ñâîäèòü ïîíÿòèå óðîâíÿ èíòåíñèâíîñòè ê òîé

èíòåðïðåòàöèè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêèì àñïåêòàì åãî õàðàêòåðèñòèêè.

À.Í. Ðàêèòíèêîâ ïðåäëîæèë êðàòêèé ïåðå÷åíü èñõîäíûõ ñâåäåíèé äëÿ ðàñïîçíàâà-

íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òèïîâ, âêëþ÷èâ äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ëîêàëèçàöèþ, ïðè-

óðî÷åííîñòü ê ðàçíûì ïðèðîäíûì òèïàì çåìåëü îòäåëüíûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ; îòìå-

òèâ, ÷òî äàííûå î ñïîñîáàõ âûðàùèâàíèÿ êóëüòóð íå ìåíåå âàæíû, ÷åì èõ ñîñòàâ è çàíè-

ìàåìàÿ èìè ïëîùàäü; à äëÿ õàðàêòåðèñòèêè æèâîòíîâîäñòâà âàæíû íå ñòîëüêî ðàçìåðû

ïîãîëîâüÿ, ñêîëüêî ñïîñîáû ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ. Èì áûëà ðàçðàáîòàíà ïðåäâàðèòåëü-

íàÿ ñõåìà êëàññèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Â òîìå «Ìèðîâûå òèïû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» [24] áûëè ïðåäñòàâëåíû äâå êëàññèôè-

êàöèè – ãëàâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ òèïîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàéîíîâ ìèðà

(È.Ì. Êóçèíà) è ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîðì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìèðà (À.Í.Ðàêèòíèêîâ).

Óêàçûâàëîñü, â ÷àñòíîñòè, ÷òî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ îòðàæàåò ðàçíîîá-

ðàçèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîÿ, ñåëüñêèõ îáùåñòâåííûõ óêëàäîâ, ñîöèàëüíûõ

ãðóïï ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàñåëåíèÿ è àãðàðíûõ ïðåäïðèÿòèé. Â ÷èñëî âàæíåéøèõ

êðèòåðèåâ âîøëè ñòåïåíü êîíöåíòðàöèè ïðîèçâîäñòâà, âåëè÷èíà äîìèíèðóþùèõ ïðåä-

ïðèÿòèé, óðîâåíü òîâàðíîñòè, ñòåïåíü è õàðàêòåð ñïåöèàëèçàöèè, ýíåðãîòåõíè÷åñêàÿ

îñíàù¸ííîñòü.

Ïåðåõîä îò íèçøèõ ïðèìèòèâíûõ ôîðì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âûðàæàåòñÿ â ïîâûøå-

íèè ïðîäóêòèâíîñòè èñïîëüçóåìîé çåìåëüíîé ïëîùàäè è â ðîñòå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

òðóäà. Ïðè ïðîèçâîäñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ïðèìåíÿåòñÿ öåëûé ðÿä ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ, îòðàæàþùèõ ìåñòî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ýêîíîìèêå, îáåñïå÷åíèå

ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà, ýíåðãåòè÷åñêóþ îñíîâó ïðîèçâîäñòâà, ñòåïåíü òîâàðíîñòè. Â

ðàáîòå áûëî ïðîâåäåíî ðàçãðàíè÷åíèå ïî óðîâíþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé îñíàùåí-

íîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçîâàíèÿ ðó÷íîãî òðóäà, æèâîé òÿãëî-

âîé ñèëû, ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

À.Í. Ðàêèòíèêîâ âûäåëÿë ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãðóïïû ïðîèçâîäñòâåííûõ òèïîâ

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: 1) çåìëåäåëèå èëè æèâîòíîâîäñòâî, ñî÷åòàþùååñÿ ñ ñîáèðàòåëü-

ñòâîì è îõîòîé; 2) çåìëåäåëèå è æèâîòíîâîäñòâî áåç òåñíîé ñâÿçè ìåæäó íèìè; 3) çåì-

ëåäåëèå è ïðîäóêòèâíîå æèâîòíîâîäñòâî – òåõíîëîãè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûå; 4) çåìëå-
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делие, рабочий скот и продуктивное животноводство, взаимосвязанные; 5) земледелие
и продуктивное животноводство при разных технологических связях; 6) специализиро-
ванное растениеводство [24].

Основной таксономической единицей послужили сельскохозяйственные районы,
выделенные исследователями с учетом масштаба составляемых карт 1: 15 000 000. Все-
го было выделено 225 типов районов: в Северной Америке – 24, в Латинской Америке -
24, в Африке – 23, в Азии – 51, Европе – 51, Австралии – 10, в СССР – 49. От степени
изученности и обеспеченности материалами, от реально сложившейся дробности сель-
скохозяйственного районирования изучаемой территории зависела и детальность типо-
логии. В отличие от работы комиссии Е. Костровицкого здесь не использовали универ-
сальных количественных показателей, сделав упор на качественные критерии и экспер-
тные оценки авторов – специалистов по выделенным семи регионам мира. В результате
были даны обобщенные социально-производственные характеристики основных типов
сельского хозяйства мира с выборочными описаниями конкретных сельскохозяйствен-
ных районов, составлены карты типов сельского хозяйства по всем указанным регио-
нам. К сожалению, тираж книги по объективным обстоятельствам был заморожен, на
русском языке работа также не была опубликована.

 За последние 20 лет интерес к комплексным типологическим исследованиям сельс-
кого хозяйства такого рода и детальному районированию мира существенно снизился
как в нашей стране, так и за рубежом. Сказалось и падение доли агросферы в экономике
многих стран, сокращение удельного веса сельского населения в условиях глобальной
урбанизации; хотя международные, региональные и локальные проблемы, связанные с
сельским хозяйством, постоянно обостряются.

Современные географические подходы к типам мирового сельского

хозяйства

Традиционные экономико-географические подходы к типологии мирового сельско-
го хозяйства сохранялись дольше, хотя и частично, на мелкомасштабных преимуще-
ственно учебных картах (например, в «Географическом атласе для учителей средней
школы» [6]) или в отдельных мировых атласах экологической направленности, создан-
ных в Институте географии РАН в начале ХХI века. Характерна универсализация и уп-
рощенность содержания сельскохозяйственных карт. Прежде всего это коснулось соци-
ально-экономических признаков, которые на большинстве карт давно опущены. Ныне
остается лишь показ производственных форм, а точнее лишь специализации сельского
хозяйства.

Спрос определяет предложение и это распространяется и на агрогеографию, в кото-
рой с конца ХХ в. стали доминировать локальные или обобщенные страноведческие,
региональные и глобальные исследования. Социально-экономические и политические
изменения в Европе и бывшем СССР сказались на методологии всей системы обще-
ственных наук, включая социально-экономическую географию; в частности, формаци-
онный подход сменился цивилизационным. А распространение рыночной экономики и
капиталистических отношений во всех регионах мира сопровождалось изменениями
социально-производственных типов сельского хозяйства, хотя и в различной степени. В
наших работах 80-х годов отмечалось, что социальные типы сельского хозяйства нераз-
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рывно связаны с социально-экономическим строем общества и изменяются вместе с
ним. Вместе с тем при одном социальном строе общества могут быть разные социальные
типы сельского хозяйства. В пределах одного социального типа всегда существует зна-
чительное разнообразие производственных типов, но каждому социально-экономичес-
кому типу соответствует определенное сочетание производственных типов. Социально-
экономическое развитие, переход от одних социальных типов к другим определяет глав-
ные направления изменений в сельскохозяйственном производстве [15].

В конце ХХ в. существовавшие исторически всегда генерализированные характери-
стики типов сельского хозяйства стран и регионов мира получили новый импульс к раз-
витию. Предлагаемые ООН (в том числе ФАО) и важнейшими международными орга-
низациями, в частности, Всемирным банком, группировки стран стали широко исполь-
зоваться в общественно-политической и экономической литературе, включая географи-
ческую. Показателен в этом отношении выпуск Бюллетеня географического общества
Льежа 1997 г., посвященный мировому сельскому хозяйству. В нём были собраны ста-
тьи по всем основным регионам и группам стран, даже по отдельным государствам (Ев-
ропа, Украина, бывший СССР, Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, арабские страны,
Латинская Америка). Авторы освещали наиболее актуальные социально-экономичес-
кие проблемы агросферы, давая комплексную социально-производственную характе-
ристику отдельных стран и их групп с позиции экономической географии [26].

Еще чаще встречаются работы, отражающие агрогеографию развивающихся стран,
как наиболее проблемной категории государств мира, где сконцентрированы голод и
бедность, особенно в сельской местности. Такова книга «География экономического
развития. Региональные сдвиги. Глобальные сдвиги», в которой Т. Фик отметил главные
типы сельскохозяйственных систем мира: 1) экстенсивное сельское хозяйство, 2) эк-
стенсивное товарное сельское хозяйства, 3) интенсивное потребительское сельское хо-
зяйство и 4) интенсивное товарное сельское хозяйство, с подтипом – специализирован-
ное. Автор этой монографии считает, что в развивающихся странах Юга сформирова-
лось три первых типа, хотя и указывает, что там существует тропическое плантацион-
ное земледелие, отнесенное им к экстенсивному товарному [29].

Тридцать лет назад завершилась деятельность Комиссии по типологии сельского
хозяйства МГС, которая представляла собой важную веху в истории мировой агрогеог-
рафической науки. Основные принципы типологии, принятые международным сооб-
ществом тогда, в определенной мере получили всемирное распространение, хотя разно-
образие понятийного аппарата, как и методики сохраняется. В нашей стране благодаря
научной школе А.Н. Ракитникова в большей степени сохраняется единство принципов и
система методических подходов к типизации, особенно производственных форм сельс-
кого хозяйства. Мы исходим из того, что тип сельского хозяйства представляет устойчи-
вое сочетание социальных и производственных признаков, т.е. аграрных отношений,
специализации, интенсивности производства, системы земледелия и животноводства,
уровня материально-технической оснащенности [9;10;11].

Типология тесно связана с районированием, она проводится на разных иерархичес-
ких уровнях, начиная с сельскохозяйственных предприятий; доминирующий тип хозяй-
ства или группа типов определяет тип сельскохозяйственных районов; типы крупных
районов складываются на основе типов мелких районов, так формируются типы сельс-
кого хозяйства стран, а затем регионов мира или субконтинентов, цивилизационных или
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социально-экономических объединений. Часто используется группировка стран, при-
нятая ООН, и сетка макрорегионов, предложенная Всемирным банком и другими орга-
низациями. При генерализации группы типов сельского хозяйства крупных регионов
образуют главные типы мирового сельского хозяйства [12].

Ниже представлена авторская схема основных социально-производственных типов сель-
ского хозяйства мира с их краткой характеристикой и распределением по регионам (табл. 1).

 Анализ хода развития типологических исследований мирового сельского хозяйства
в ХХ веке выявил тренд к доминированию экономико-географического направления. В
истории комплексных экономико-географических работ можно выделить три этапа: на-
чальный (первая треть ХХ века), центральный (до конца 1980-х гг.) и современный,
охватывающий последние два десятилетия. Если начальный этап ознаменовался появ-
лением отдельных работ по рассматриваемой тематике, то центральный этап отличает-
ся активизацией коллективной деятельности в этой области, о чем свидетельствовали
труды Комиссии по типологии сельского хозяйства МГС и научной школы А.Н. Ракит-
никова в нашей стране. На современном этапе произошло явное снижение активности
при методологических изменениях в содержании исследований.

На протяжении всей истории экономико-географического изучения мирового сельс-
кого хозяйства центральное место отводилось сельскохозяйственному районированию
и типологии, двум тесно связанным высшим научным категориям. Как мы уже отмеча-
ли, для типологии на протяжении всего периода характерно параллельное существова-
ние двух парадигм: традиционной, базирующейся на детальном сельскохозяйственном
районировании, и макрорегионально-государственной, основанной на генерализован-
ных комплексных исследованиях стран и макрорегионов, обобщающих материалы сель-
скохозяйственного и общеэкономического районирования сельской местности.

Результаты типологии, выполненной в свете первой парадигмы, обычно представле-
ны картографически ареалами сельскохозяйственных районов разных типов. Итоги де-
ятельности, связанной со второй парадигмой, могут быть выражены двумя картографи-
ческими методами: тем же способом ареалов, а также известными методами картог-
рамм и картодиаграмм с сеткой государств мира. Синергетический эффект будет выше
при синтезе двух парадигм, что, однако, остается весьма сложной и трудоемкой рабо-
той, так как предусматривает типологические исследования территории стран и макро-
регионов с использованием карт разных масштабов, в том числе крупномасштабных.

Со второй половины ХХ века неизмеримо вырос спрос международных государствен-
ных и неправительственных организаций на типологию мирового сельского хозяйства и
соответствующие карты, преимущественно мелкомасштабные, для обоснования и ре-
шения острых глобальных проблем, непосредственно связанных с сельским хозяйством.
Особое внимание мировое сообщество уделяет развивающимся странам. Среди постин-
дустриальных стран наибольший интерес к типологии и районированию сельского хо-
зяйства проявляет ЕС.

Сложная ситуация в агросфере стран с переходной экономикой также ставит много
вопросов, для решения которых важны типологические исследования. Отсюда возника-
ет необходимость постановки такой задачи, как выявление взаимосвязей между соци-
ально-экономическим типом страны и социально-производственными типами сельско-
го хозяйства. Та же задача возникает при изучении макрорегионов мира, которыми так-
же активно занимаются многие международные организации.
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Таблица 1. Основные типы сельского хозяйства мира

Примечание: Согласно классификации ООН, выделены три группы государств: ЭРС – экономи-
чески развитые, РС – развивающиеся, ПЭ – страны с переходной экономикой.
Источник: [12].

№. 

п/п 

Социальные 

категории хозяйства 

Производственные формы (специализация, 

интенсивность, материально-техническая 

оснащенность) 

Регионы, страны, 

группы стран  

1. Родо-племенное  и 

общинное, 

потребительское и 

полутоварное 

Сельское хозяйство и присваивающие 

формы экономики (охота, собирательство, 

рыболовство). Растениеводство (зерновые, 

корнеклубнеплоды, овощи, плодовые), 

подсечно-огневое и залежное земледелие; 

ручной труд. 

РС: Африка, 

Юго-Восточная 

Азия, Ближний 

Восток, 

Латинская 

Америка. 

2.  Традиционное 

мелкотоварное 

крестьянское. 

Растениеводство (зерновые, овощи, 

плодовые, технические культуры), 

преимущественно интенсивное. 

Растениеводческо-животноводческое 

хозяйство. Ручной труд и тягловый скот. 

РС и ЭРС: 

Южная Европа, 

Южная и 

Восточная Азия, 

Ближний Восток, 

Латинская 

Америка.  

3. Традиционное 

крупное помещичье- 

латифундистское, 

полутоварное. 

Растениеводство (зерновые, технические, 

плодовые культуры), преимущественно 

экстенсивное. Пастбищное 

животноводство. Ручной труд, тягловый 

скот, местами механизация. 

РС и ЭРС. 

Латинская 

Америка, Южная 

Европа, Азия. 

4. Товарное 

капиталистическое, 

фермерское. 

Специализированное и смешанное, 

экстенсивное и интенсивное 

растениеводство (зерновые, технические, 

кормовые, плодовые, овощные  культуры). 

Растениеводческо- животноводческое 

хозяйство. Специализированное 

животноводство (экстенсивное пастбищное 

и интенсивное). Механизированное 

производство. 

ЭРС: Северная 

Америка, 

Западная Европа, 

Австралия. 

5. Товарное 

капиталистическое 

плантационное. 

Специализированное, преимущественно 

интенсивное растениеводство 

(технические, плодовые, стимулирующие 

культуры). Разный уровень механизации. 

РС: Латинская 

Америка, 

Африка, Азия, 

Океания. 

6. Товарное смешанное 

(кооперативное, 

государственное, 

фермерское, 

крестьянское). 

А) Специализированное и многоотраслевое 

растениеводство (зерновые, технические, 

плодовые, овощные культуры), 

экстенсивное и интенсивное. 

Специализированное экстенсивное 

пастбищное и интенсивное 

животноводство. Механизированное 

коллективно-кооперативное и фермерское 

производство. 

Б) Интенсивное растениеводческое, 

растениеводческо- животноводческое  и 

животноводческое  крестьянское хозяйство 

с ручным трудом, тягловой силой  и малой 

механизацией. 

ПЭ: Центрально-

Восточная 

Европа, СНГ, 

Китай, Куба и др. 
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ1

Ë.À. Àêñ¸íîâà

Èñòî÷íèêîì áåñïðåöåäåíòíîãî ðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå è îñòðîãî äåôèöèòà çåðíà

íà ìèðîâîì ðûíêå â 2006-2008 ãã. ñòàëà ñîâîêóïíîñòü ñðàçó íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ, êîòî-

ðûå ñîâïàëè ïî âðåìåíè. Èç-çà ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò íà-

áëþäàëîñü ñíèæåíèå óðîæàåâ çåðíà â ðÿäå ñòðàí ìèðà, îñîáåííî â Àôðèêå, Àçèè (â

Òàèëàíäå, Âüåòíàìå è Ìüÿíìå – îñíîâíûõ ýêñïîðòåðàõ ðèñà â ðåãèîíå), Àâñòðàëèè è

Êàíàäå – êðóïíûõ ìèðîâûõ ýêñïîðòåðàõ ïøåíèöû. Â Êèòàå èç-çà íåáûâàëî õîëîäíîé

çèìû 2007 ã. áûëî óíè÷òîæåíî îêîëî 700 òûñ. ãà ïîñåâîâ, è åùå 10 ìëí. ãà ñåëüõîçóãî-

äèé ñåðüåçíî ïîâðåæäåíî. Ïðîãíîçèðóþò, ÷òî â 2009 ã. íà óðîæàå çåðíîâûõ îòðèöàòåëü-

íî ñêàæåòñÿ çàñóõà â Áðàçèëèè è Àðãåíòèíå, íàâîäíåíèå â Êèòàå, ñîêðàùåíèå ïîñàäîê

îçèìûõ â ÅÑ è ÑØÀ.

Äåñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòîðîì äëÿ ìíîãèõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, îêàçàâøèõñÿ íà

ïîðîãå ãîëîäà, ñòàë ñàìûé íèçêèé çà ïîñëåäíèå 30 ëåò óðîâåíü ìèðîâûõ çàïàñîâ çåðíà.

Íàèáîëåå ñåðüåçíîå ïîëîæåíèå ñëîæèëîñü â àôðèêàíñêèõ ñòðàíàõ þæíåå Ñàõàðû, íåêî-

òîðûõ àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ (Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Ìüÿíìà, Èðàê), à òàêæå â ðÿäå

ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà. Äàæå â ÑØÀ, êðóïíåéøåì ìèðîâîì ýêñïîðò¸ðå, ðîñò ñïðî-

ñà ïðèâåë ê òîìó, ÷òî â ôåâðàëå 2008 ã. çàïàñû çåðíà îêàçàëèñü íà ñàìîì íèçêîì óðîâíå

çà ïîñëåäíèå 60 ëåò. Â ðåçóëüòàòå, ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðåçåðâà ìèðà â 2008 ã. õâàòàëî

ëèøü íà 53 äíÿ, à â 2007 ã. – íà 169 äíåé ïîòðåáëåíèÿ [1].

 Ñþäà ñëåäóåò òàêæå äîáàâèòü öåëåíàïðàâëåííîå ñîêðàùåíèå íå òîëüêî îáú¸ìîâ ïðî-

èçâîäñòâà çåðíà â îñíîâíûõ ñòðàíàõ-ýêñïîðòåðàõ, íî è ýêñïîðòà (28 ñòðàí ñîêðàòèëè

ýêñïîðò çåðíà), ÷òî ïðèâåëî ê ðåçêîìó ïàäåíèþ ïðåäëîæåíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå

ïðîäîâîëüñòâèÿ. Óìåíüøåíèå çàïàñîâ è ðîñò öåí, íàðÿäó ñ îáåñöåíèâàíèåì äîëëàðà,

èìåëè ñëåäñòâèåì óñèëåíèå ñïåêóëÿöèè ïðîäîâîëüñòâèåì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñïîñîá-

ñòâîâàëî äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ ïðåäëîæåíèÿ è ðîñòó öåí. Ïîäîðîæàíèå ïðîäîâîëü-

ñòâèÿ áûëî âûçâàíî òàêæå çàïðåäåëüíî âûñîêèìè ìèðîâûìè öåíàìè íà ýíåðãîíîñèòå-

ëè, òàê êàê öåíà òîïëèâà âõîäèò â òðàíñïîðòíóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ïðîèçâîäñòâî ìèíå-

ðàëüíûõ óäîáðåíèé, ïåñòèöèäîâ è ò.ï., à òàêæå ñïåêóëÿöèÿìè íà ðûíêå ãîðþ÷åãî.

×àñòî âîçíèêíîâåíèå ïðîäîâîëüñòâåííîãî êðèçèñà ñâÿçûâàþò ñ ðîñòîì äîõîäîâ è ñïðîñà

â íåêîòîðûõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ «àçèàòñêèõ ãèãàíòîâ» – Êèòàé è Èíäèþ.

Êîíå÷íî, ðàñòóùåå «÷èñëî ðòîâ» ñûãðàëî â ýòîì ñâîþ ðîëü. Íî òî, ÷òî ñîòíè ìèëëèîíîâ

ëþäåé â Àçèè âûøëè èç-çà ÷åðòû áåäíîñòè è ñòàëè ëó÷øå ïèòàòüñÿ – ïîèñòèíå èñòîðè÷åñ-

êîå äîñòèæåíèå. Ìåæäó òåì ê íà÷àëó ÕÕI â. Êèòàé è Èíäèÿ ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñåëè îò

èìïîðòà ïðîäîâîëüñòâèÿ2. Ïðè÷¸ì Êèòàé îñòàåòñÿ ýêñïîðòåðîì ïøåíèöû.

Äðóãîå äåëî, ÷òî òåïåðü â Êèòàå íå ïðîñòî ïîòðåáëÿþò áîëüøå çåðíà, à åäÿò áîëüøå

ìÿñà æèâîòíûõ, êîòîðûõ, â ñâîþ î÷åðåäü, îòêàðìëèâàþò òåì æå çåðíîì. Òàê, â 1980 ã.

 1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäî-

âàíèé (ïðîåêò ¹ 07-06-00398).
2 Ñ 1985 ã. Êèòàé íå ââîçèë áîëåå 6% òðåáóåìîãî çåðíà, à Èíäèÿ – áîëåå 3%.
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среднестатистический житель Китая съедал 20 кг мяса в год, а в 2007 г. – 50 кг, что
свидетельствует об ускоренном росте животноводства. Эта тенденция характерна для
развивающихся стран, что позволяет говорить о происходящей в них «животноводчес-
кой революции».

Свою роль сыграло ослабление доллара США, которое привело к росту стоимости
импорта продовольствия. Повлиял также мировой финансовый кризис, увеличивший
нестабильность на рынке сельхозпродукции и вынудивший инвесторов уйти из финан-
сового сектора, «ища спасения» в сырьевых ресурсах. Несмотря на убытки, огромные
финансовые средства изымаются с фондовых рынков и вкладываются в биржевые това-
ры. Впервые в истории в этом списке оказались не только традиционные нефть и золото,
но также зерно и сахар. Инвестирование капиталов в агросырьё также ведёт к повыше-
нию цен на продукты питания. Не исключено также, что в продовольственном кризисе
заинтересованы компании, занимающиеся распространением генномодифицированных
культур.

Но, пожалуй, одним из ключевых факторов обострения продовольственной ситуа-
ции стало расширение производства биотоплива3. За 2000–2007 гг. производство этило-
вого спирта в мире более чем удвоилось, а биодизеля – выросло в три раза. По данным
Всемирного банка (ВБ), рост цен на энергию и удобрения подтолкнул повышение сто-
имости продовольствия на 15%, падение доллара – на 20%, а расширение производства
биотоплива – на 75%. Без увеличения производства биотоплива глобальные запасы пше-
ницы и кукурузы не уменьшились бы так существенно, а рост цен в результате действия
других факторов был бы умеренным. Не было бы ограничений на экспорт продоволь-
ствия и спекуляций на мировом продовольственном рынке.

В США свыше 1/3 урожая зерна идет на производство этанола (в т.ч. 20% всех пло-
щадей под кукурузой) и около 1/2 сои и маслосемян – на производство дизельного био-
топлива. В Бразилии и Аргентине для этих целей используют сахарный тростник и сою,
в ЕС – рапс и подсолнечник, сахарную свеклу, пшеницу и ячмень, в Китае – кукурузу и
пшеницу, в Индии – сахарный тростник, в Малайзии – пальмовое масло.

Соответственно растут и мировые цены. Так, только за один 2007 г. цены на кукурузу
удвоились, а поскольку кукуруза – главное кормовое зерно, то цены выросли и на мясо-
молочную продукцию. В Германии площади под продовольственным ячменем сократи-
лись вдвое, что вызвало резкий рост цен на пиво. Это же касается и других продуктов.

Несмотря на протесты развивающихся стран4, производство «топлива вместо еды»
не остановить. В этом бизнесе уже задействованы крупные капиталы нефтяных, авто-
мобильных, фармацевтических и аграрных ТНК при мощной государственной поддер-
жке. В ближайшем будущем предполагается активное расширение площадей для выра-
щивания биомассы взамен продовольствия и кормов, что приведет к ещё большему удо-
рожанию продуктов питания. Единственное решение проблемы – переход на производ-
ство биотоплива из непродовольственных растений и сельскохозяйственных отходов.

3 Чтобы заменить ископаемые источники энергии биотопливом на 5%, посевная площадь должна
быть расширена на 20%. Между тем свободных пахотных угодий почти не осталось, поэтому
сырье для биотоплива «отбирает» поля у продовольственных культур.
4 Для заправки бака одного джипа требуется такое количество биотоплива, для производства кото-
рого надо израсходовать столько кукурузы, сколько средний африканец потребляет в течение года.
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 Разумеется, нельзя видеть в производстве биотоплива основную причину нынешне-
го продовольственного кризиса. С тем же успехом в этом можно было бы обвинять,
например, «животноводческую революцию».5  Ускоренный рост потребления мяса в Азии
и Латинской Америке вызвал развитие животноводства и, как следствие, широкое ис-
пользование зерна для кормления скота. Это происходит даже в тех странах, где люди
столетиями были вегетарианцами и питались в основном рисом, кукурузой, овощами и
зеленью. Иногда в их рацион включалась рыба и лишь в праздничные дни – мясо. Меж-
ду тем «Макдоналдсы» есть уже в Дели, Рио-де-Жанейро и Пекине.

Однако для производства мяса для гамбургеров, необходимы огромные пастбища и
много кормов. В результате в регионах, где выращивают крупный рогатый скот для прода-
жи говядины на экспорт, отбирают земли под пастбища и кормовые культуры. Тогда как
эти земли зачастую были единственным источником существования местных жителей.

По прогнозам, в 2009 г. мир получит в свое распоряжение 2,13 млрд. т. зерна, из них
только 1,01 млрд. т. будет использовано, чтобы накормить людей, 100 млн. т. – чтобы
«накормить» автомобили и 760 млн. т. – чтобы накормить животных [4]. Таким образом,
еды в мире достаточно. Она просто не всегда доходит до потребителя. В решении про-
довольственной проблемы могла бы помочь ликвидация существующего неравенства в
торговле между развитыми и развивающимися странами: мощная государственная под-
держка фермеров и субсидирование экспорта в развитых странах (в особенности в США
и ЕС), а также введение торговых барьеров на импорт из развивающихся стран.

Все эти факторы в совокупности создали дисбаланс между спросом и предложением,
урегулирование которого продлиться еще несколько лет. Достигнув пика в апреле 2008 г.,
среднемировые цены на основные продовольственные товары начали снижаться, хотя бли-
жайшие годы, по-видимому, будут не менее сложными, чем предыдущие, о чем также гово-
рится в «Сельскохозяйственном обзоре на 2008–2017 гг.», составленном ОЭСР совместно с
ФАО и опубликованном в 2008 г. С этим прогнозом соглашаются многие аналитики.

По прогнозу Вашингтонского научно-исследовательского института, изучающего
мировую продовольственную ситуацию, объемы сельскохозяйственного производства
в мире могут сократиться на 16% уже к 2020 г., а цены на продукты питания в ближай-
шем будущем существенно возрастут. Президент Всемирного Банка Р. Зеллик считает,
что это не временное, а, напротив, – длительное явление6 , и цены на продовольствие
будут высокими до 2012 г.

Всё это не ново, и в прошлом случались взлеты цен, после чего они возвращались к
нормальному уровню на фоне роста предложения. Так, после продовольственного кри-
зиса начала 1970-х годов последовала эра дешёвого продовольствия и дешёвой нефти,
предложение которых на рынке было избыточным. Однако сегодня ситуации совершен-
но иная. Помимо конъюнктурных причин нынешнего продовольственного кризиса, су-
ществуют системные причины, которые оказывают долгосрочное влияние на мировую
продовольственную обеспеченность.

5 В США 70% урожая зерновых идет на корм скоту; на те же цели в мире используется 80%
соевых бобов и 1/3 улова морской рыбы.
6 Мировые цены формируются, прежде всего, на биржах США. Реальную динамику повышения
цен прогнозировать очень сложно, так как цены определяются решениями стран-экспортёров и
крупнейших зерноторговых компаний, под чьим контролем находится мировой рынок.
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 На наших глазах заканчивается эра экстенсивного использования потенциала био-
сферы. Сегодня осталось мало неосвоенных земель, пригодных для ведения сельского
хозяйства. Отмечается также снижение плодородия существующих сельскохозяйствен-
ных угодий, урожайности зерновых культур и дефицит пресной воды. Активизирова-
лись процессы увеличения площади пустынь и сокращения лесного покрова, а эксплу-
атация водных бассейнов, в том числе Мирового океана, ведется в таких масштабах, что
природа не успевает воспроизвести то, что забирает человек. По мнению Л.Брауна, ди-
ректора Института всемирного наблюдения (США), деградация окружающей среды ока-
зывает гораздо более сильное влияние на продовольственную ситуацию в мире, нежели
экономические и социальные причины.

 Обострение продовольственной проблемы связано также с глобальным изменением
климата. Климат становится более теплым, растет количество природных катастроф –
ураганов, тайфунов, наводнений и засух7. Всё дальше на Север смещаются границы
засушливых зон. Вместе с ними появляются вредители и болезни растений, характер-
ные для более теплого климата. Соответственно меняется географическая карта земель,
пригодных для земледелия, значительная часть которых переходит в категорию зон рис-
кованного земледелия, а из их числа – в зоны и вовсе непригодные для выращивания
сельскохозяйственных культур. Недород последних лет показал, что нынешние агротех-
нические приемы и методы в условиях изменившегося климата уже не пригодны. По-
тепление, как ожидается, окажет значительное влияние на расположение климатичес-
ких зон, в результате чего возможно продвижение земледелия на Север, увеличение влаж-
ности климата во многих районах, связанное с таянием ледников, повышением уровня
океана и интенсификацией атмосферных процессов.

 Сценарии возможного воздействия глобального потепления на сельское хозяйство
различных районов Земного шара, говорят о том, что в будущем останется не так много
регионов, пригодных для ведения сельского хозяйства. На карте, составленной Междуна-
родным институтом прикладного системного анализа (IIASA), в западном полушарии –
это Средний Запад США, Аргентина и часть Бразилии; в восточном – район северного
Причерноморья, большая часть которого находится на Украине. Практически все сцена-
рии будущего потепления предсказывают улучшение условий для земледельческого про-
изводства на большей части территории России. Что касается производства зерна, то, по-
скольку значительная часть производителей пшеницы (Канада, Австралия, США) возде-
лывает ее на неполивных землях, то уменьшение количества осадков и более высокие
температуры могут снизить урожайность в этих странах на 15–30%8.

7 За последние 10 лет экономический ущерб от природных катастроф составил 566,8 млрд. долл.,
что существенно выше, чем в 1950–1989 гг. При этом число крупных катастроф возросло в четы-
ре раза, и они стали разрушительнее.
8 Глобальное потепление угрожает большинству сельскохозяйственных культур, значительная часть
которых не способна давать высокие урожаи, если средняя температура во время культивации пре-
вышает 32° С. Так, если средняя температура составляет 30° С, то ее дальнейшее повышение на 1°
С уменьшает урожаи пшеницы, кукурузы и риса на 10%. Растениям, традиционно выращиваемым в
жарких регионах, например, в Африке, угрожает другая напасть – засуха. Первые результаты влия-
ния глобального потепления на сельское хозяйство могут проявиться уже в ближайшие годы. Жер-
твами повышения температур станут плантации кофе и чая, расположенные в тропиках.
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Свой негативный вклад в обострение продовольственной ситуации в мире вносят
межнациональные, политические, религиозные и этнические вооружённые конфликты,
распространение смертельных болезней, например СПИДа в Африке. На фоне эконо-
мической отсталости и бедности остаётся высоким рост населения в развивающихся
странах. Весомая роль принадлежит также урбанизации, которая ведет не только к су-
щественному расширению спроса на товарное зерно, но и вызывает изменения в струк-
туре питания в пользу «интернациональных» продуктов, к чему местная деревня оказа-
лась не готова. В результате, даже в такой отдаленной стране, как Папуа–Новая Гвинея,
импортные рис и консервированная рыба начинают вытеснять традиционный батат.

Наконец, в земледелии развивающихся стран углубляется разделение труда и усили-
вается порайонная специализация. В результате дополнительный спрос на продоволь-
ствие предъявляют фермеры, производящие экспортные культуры. Продовольственная
ситуация тесно переплетается с другими проблемами, многие из которых также приоб-
ретают глобальный характер. Они проявляются с разной степенью остроты в различных
регионах. К ним, в частности, относятся: расходы на военные нужды, которые отвлека-
ют огромные средства (например, в Бангладеш государственные расходы на вооруже-
ние превышают затраты на сельское хозяйство), и растущая внешняя задолженность
развивающихся стран.

Поскольку странам, набравшим кредиты, для обслуживания внешнего долга необхо-
дима валюта, то и производство в них вынуждено ориентироваться на экспорт, а не на
нужды местного населения. В условиях нехватки продовольствия большая часть аграр-
ного населения этих стран занята выращиванием экспортных (кофе, какао, сизаль, бана-
ны, гевея, арахис и т.п.), а не продовольственных культур. Экспортному сектору отво-
дятся лучшие земли, отдается приоритет при финансировании научных исследований и
распределении средств производства.

Продовольственный кризис в развивающихся странах порожден также деятельнос-
тью транснациональных корпораций. Выращивая в больших объемах монокультуры для
продажи на мировом рынке, ТНК тем самым всё более вытесняют мелких производите-
лей и их разнообразную аграрную продукцию, ориентированную на местного потреби-
теля. И даже если ТНК порой организуют производство в развивающихся странах неко-
торых видов базисного продовольствия, то только затем, чтобы вывозить его в развитые
страны. Согласно оценкам, сегодня для выращивания сельскохозяйственных культур,
экспортируемых в индустриально развитые страны, в Азии, Африке и Латинской Аме-
рике используется до 1/4 всех пахотных, причем лучших, земель. В ряде случаев прак-
тически весь урожай той или иной культуры направляется в страну, капитал которой
был вложен в данное сельскохозяйственное предприятие.

Специализация развивающихся стран на производстве тропических и технических
культур снижает их продовольственное обеспечение, ставя его в зависимость от экспор-
тной выручки. Недопроизводство продовольствия сопровождается перепроизводством
тропических культур, что отрицательно сказывается на ценах последних на мировом
рынке и таким образом уменьшает возможность импорта продуктов питания.

Необходимость оплаты внешних заимствований требует реструктуризации сельско-
го хозяйства в духе «свободной торговли». Неолиберальная модель глобализации остав-
ляет за «свободным» рынком решение проблем продовольственного обеспечения: чем
меньше государства по отдельности и через международные организации будут стараться
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регулировать производство продовольствия и торговлю, тем скорее механизмы рыноч-
ной конкуренции сделают свое дело.

 Именно этой идеей проникнуто соглашение ВТО по сельскому хозяйству, направ-
ленное на «создание честной, рыночно ориентированной системы торговли сельскохо-
зяйственными товарами», на «сокращение государственной поддержки и протекцио-
низма в сельском хозяйстве». Его задача – устранить существующие ограничения и «де-
формации» на мировом аграрном рынке, а также приостановить накопление в ряде раз-
витых государств излишков зерна и мясомолочных продуктов, ликвидируя практику
бюджетного субсидирования фермеров и протекционизма в отношении их продукции.

 Для большинства развивающихся стран такая концепция глобализации выглядит мало
перспективной. Засушливый или холодный климат, неплодородные почвы, дефицит воды
для орошения и капиталов для инвестиций едва ли сделают аграрный сектор конкурен-
тоспособным. Их продукция всегда будет обходиться дороже произведенной при нали-
чии благоприятных агроклиматических условий и достаточных инвестиций. Отказ от
защиты собственного сельского хозяйства и его поддержки через государственные про-
граммы обрекает такие страны, в основном аграрные, либо на голод, либо на роль им-
портеров продовольствия.

 К тем же результатам приводит и торговая политика развитых стран, устанавливаю-
щих квоты на поставки тропических культур, тарифы, препятствующие ввозу обрабо-
танной агропродукции, жесткие стандарты и санитарные нормы для импортируемого
сырья. Односторонняя либерализация торговли, проводимая в рамках соглашений ВТО,
ведет к тому, что выживают более конкурентоспособные поставщики аграрной продук-
ции. Как правило – это крупные американские или европейские агроконцерны, которые,
используя государственные преференции, предлагают свою продукцию в развивающихся
странах по демпинговым ценам, с которыми местные производители не могут конкури-
ровать.

Иллюстрацией этому может служить опыт «создания кризисов» в Мексике и на Фи-
липпинах, которые ещё в недавнем прошлом были крупными экспортерами зерна. В
демонстрациях, прошедших в 2007 г. в Мексике, многие возлагали ответственность за
повышение цен на кукурузу в стране на биотопливо, из-за роста производства которого
сократился американский экспорт кукурузы, что и вызвало резкое повышение цен. Но
как могло случиться, что Мексика – родина кукурузы и одновременно страна, где куку-
руза является главной продовольственной культурой, – стала зависеть от её импорта?

 Этот процесс начался ещё во время долгового кризиса 1980-х годов, когда Мексика
– один из самых крупных должников среди развивающихся стран – вынуждена была
просить у Всемирного Банка и МВФ кредиты на погашение внешних долгов. «Платой»
за предоставление кредитов стала ликвидация высоких тарифов на импорт и всех ин-
ститутов государственной поддержки фермеров, в том числе субсидий и кредитов (глав-
ного наследия мексиканской революции начала XX в.), которые неолиберальная докт-
рина определяет как «барьеры на пути к эффективной экономике».

Еще более сильный удар последовал в 1994 г., когда вступило в силу Североамери-
канское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Односторонняя либерализация
сельскохозяйственной торговли способствовала разорению крестьян. Щедро субсиди-
руемые американские производители кукурузы (как и других продуктов) быстро запол-
нили мексиканский рынок, уменьшив цены наполовину и ввергнув кукурузный сектор
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экономики Мексики в состояние хронического кризиса. В 2003 г. импорт агропродук-
ции из США лишил работы 1,3 млн. мексиканских фермеров. При этом внутренняя тор-
говля американской и мексиканской кукурузой была монополизирована несколькими
ТНК, работающими по обе стороны границы. Это дало им возможность увеличить про-
изводство биотоплива из кукурузы в несколько раз. Вместе с тем монопольный конт-
роль над внутренней торговлей давал уверенность в том, что рост мировых цен на куку-
рузу не приведет к аналогичному повышению закупочных цен для местных мелких про-
изводителей.

Другой пример – ситуации с рисом. В отличие от кукурузы, на мировых рынках про-
дается не более 10% производимого в мире риса. Кроме того, рис не идет на производ-
ство биотоплива. И все же, только с января по апрель 2008 г. цены на рис почти утрои-
лись (с 380 долл. до более 1000 долл. за тонну). Во многом это – продукт спекуляций
оптовых картелей во время сокращения запасов. Тем не менее, как и в случае с кукуру-
зой в Мексике, встает вопрос: почему большое количество ранее самодостаточных про-
изводителей и экспортеров риса, стало зависеть от его импорта?

Так, Филиппины – сегодня крупнейший импортер риса. Диктатор Ф.Маркос был ви-
новен во многих преступлениях и ошибках, включая провал земельной реформы, но в
одном его нельзя винить – в уничтожении сельского хозяйства. Правительство выдавало
кредиты и субсидии фермерам на закупку удобрений и семян, создало инфраструктуру
в деревне. Когда в 1986 г. Маркос бежал из страны, в государственных хранилищах было
900 тыс. т. риса.

За последующие годы, в период правления неолибералов, произошло уменьшение
инвестиционных возможностей государства. Как и в Мексике, Всемирный Банк и МВФ
требовали от правительства Корасон Акино, чтобы приоритетной задачей стала выпла-
та 26-миллиардного внешнего долга. В результате, выплата процентов по внешнему долгу
увеличилась с 7% расходов госбюджета в 1980 г. до 28% – в 1994 г. Программа аграрных
реформ была свернута, лишены финансирования службы, поддерживающие сельское
хозяйство. Как и в Мексике, крестьяне на Филиппинах столкнулись с полномасштаб-
ным отказом государства от патронирующей роли. Тем временем сельское хозяйство,
ирригационные системы и дороги пришли в упадок. Сборы урожая снизились, урожай-
ность риса стала намного ниже, чем в Китае, Вьетнаме и Таиланде, где правительства
активно помогали своим фермерам.

Либерализация внешней торговли в связи со вступлением Филиппин в ВТО в 1995 г.
нанесла новый удар по отечественному сельскому хозяйству и имела тот же эффект, что
присоединение Мексики к НАФТА. Дешевый импорт снизил цены на рис, что повлекло
массовое разорение крестьян и упадок производства, объёмы которого стали намного
ниже, чем у двух крупных производителей риса – Таиланда и Вьетнама. Таким образом,
реформы, навязанные Всемирным Банком и МВФ, вкупе с либерализацией внешней
торговли трансформировали практически самодостаточную аграрную экономику Фи-
липпин в экономику, зависимую от импорта.

Опыт Мексики и Филиппин повторился во многих странах. По данным ФАО, только
с 1990–1994 гг. по 1995–1998 гг. продовольственный импорт вырос в 14 развивающихся
странах. Это неудивительно: свободный рынок в развивающихся странах и демпинг в
развитых нацелены на создание глобализированного индустриального капиталистичес-
кого сельского хозяйства. Как заявил в 1986 г. тогдашний министр сельского хозяйства
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США Дж. Блок, «мысль, что развивающиеся страны должны кормить себя сами, являет-
ся анахронизмом уходящей эпохи. Они должны улучшить свою продовольственную бе-
зопасность, полагаясь на сельскохозяйственные продукты из США, которые доступны в
большинстве случаях по более низким ценам». Однако Блок не упомянул, что низкие
цены американских продуктов проистекают из государственных преференций, несмот-
ря на то, что ВТО требует их отмены.

Происходящее – не просто разрушение национальной продовольственной безопас-
ности, но и «декрестьянизация», т.е. свертывание крестьянского способа производства.
Между тем крестьянские хозяйства в развивающихся странах – это древний способ
жизни, это культура. Интенсивные процессы декрестьянизации идут и в Латинской
Америке, и в Азии. По тому же пути может пойти и Африка. После деколонизации с
1960-х годов Африка была экспортером продовольствия. Сегодня континент импорти-
рует 25% потребляемых продуктов питания, и практически каждая страна является их
импортером. Голод стал регулярно повторяющимся событием – за последние несколько
лет чрезвычайные ситуации с продовольствием случались на Африканском Роге, в Са-
хеле, в Южной и Центральной Африке [8]. Сельское хозяйство Африки находится в
глубоком кризисе, и это порождено многими причинами: от войн до плохого управле-
ния, от недостатка сельскохозяйственных технологий и до эпидемии СПИДа. Однако,
главная причина – это урезание государственной помощи, кредитов и инвестиций в ре-
зультате выполнения программ структурных реформ МВФ и ВБ, навязанных в качестве
цены за кредиты для обслуживания внешнего долга.

При этом реальность отказывается соответствовать доктрине о том, что уход госу-
дарства проложит дорогу рынку и оживит сельское хозяйство. Вместо этого произошёл
отток частных инвестиций, а не их приток. Частный сектор решил, что сокращение го-
сударственных дотаций ведет к дальнейшему росту рисков и отказался принять на себя
удар. Там же, где частные компании заменили государство, они делали это на условиях,
невыгодных для бедных фермеров. Даже журнал «Экономист», обычно защищающий
частный сектор, согласился, что множество частных фирм, пришедших на смену госу-
дарству, оказались монополистами, жаждущими только прибыли.

Поддержку, которую африканским правительствам разрешалось оказывать сельско-
му хозяйству, Всемирный Банк заставлял направлять на развитие экспортной продук-
ции. Но, как и в Эфиопии во время голода в 1980 г., это привело к переводу лучших
земель под экспортные культуры, тогда как под потребительские культуры отводились
малопригодные почвы, тем самым продовольственная обеспеченность сокращалась.
Более того, Всемирный Банк требовал производить одни и те же экспортные культуры,
что часто вело к их перепроизводству и вызывало падение цен на международных рын-
ках. Например, высокие урожаи какао в Гане в 1986–1989 гг. вызвали почти пятидеся-
типроцентное падение цен на какао на мировом рынке, а падение цен на кофе внесло
свой вклад в возникновение чрезвычайной ситуации с продовольствием в Эфиопии в
2002–2003 гг.

Либерализация торговли позволила говядине, производство которой субсидируется
Евросоюзом, разорить многих западно- и южноафриканских производителей скота.
Фермеры США с помощью субсидий, разрешенных ВТО, заполнили мировой рынок
дешевым хлопком (по ценам на 20–55% ниже цены производства), что стало причиной
банкротства многих хлопководов в Западной и Центральной Африке.
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Как в Мексике или на Филиппинах, структурные изменения в Африке состояли не
столько в недостатке инвестирования, сколько в ликвидации государственного регули-
рования агросектора. Но была одна существенная разница. В Африке Всемирный Банк
и МВФ контролировали каждый шаг, принимая решения о том, как быстро должны со-
кращаться субсидии, сколько государственных служащих должно быть уволено и даже,
как это имело место в Малави, сколько государственных запасов зерна должно быть
продано и кому.

В 1999 г. правительство Малави запустило программу стартового обеспечения каж-
дой семьи мелких производителей бесплатными наборами удобрений и семян, что сти-
мулировало рост национального производства кукурузы. То, что случилось потом, мож-
но назвать классическим случаем одной из самых больших ошибок неолиберальных
экономистов. Всемирный Банк и другие доноры помощи заставили сначала сократить, а
затем и отказаться от этой программы, поскольку «субсидии деформируют торговлю».
Производство упало. В это время МВФ настоял на том, чтобы правительство продало
большую часть запасов зерна, чтобы выплатить внешний долг. Когда кризис привел к
голоду в 2001–2002 гг., в запасах практически ничего не было, а МВФ приостановил
выплаты по программе реформ, основываясь на том, что «государственные инвестиции
в сельское хозяйство оттесняют другие затраты» [7].

Поскольку структурные реформы дискредитировали себя, крестьянские организа-
ции по всему миру оказывают сопротивление парадигме глобального индустриального
сельского хозяйства, предлагая альтернативу – продовольственный суверенитет. Продо-
вольственный суверенитет – это, прежде всего, право стран самим контролировать про-
изводство и потребление продовольствия. Он означает развитие сельского хозяйства,
ориентированного на мелких производителей, в противоположность интегрированной
глобальной монокультуре, защиту местных рынков от импорта по низким ценам. Он
также означает выгодные цены для фермеров, запрет всех прямых и непрямых экспорт-
ных субсидий 9.

Крестьянские союзы призывают запретить торговлю интеллектуальной собственно-
стью, которая позволяет корпорациям патентовать семена растений. Они противостоят
аграрным технологиям, основанным на генной инженерии, требуют земельных реформ
и предлагают иную версию интернациональной сельскохозяйственной экономики, пред-
ставляющую собой совокупность разнообразных национальных экономик, торгующих
друг с другом, но сосредоточенных в основном на местном производстве.

Развивающиеся страны остаются основными поставщиками продовольственного
сырья в мире. По оценкам ФАО, потенциальные возможности развивающихся стран
вполне достаточны, чтобы всем вместе накормить минимум 70% населения Земли. Но
эти же страны (в частности, Мали, Судан, Эфиопия, Конго, Чад, Мадагаскар, Уганда,

9 Эксперты Всемирного аграрного совета при ООН, требуют радикальной перестройки мирового
сельского хозяйства, суть которой — частичное возвращение к традиционному фермерству, так
как «индустриальное агропроизводство с монокультурами и крупными инвестициями достигло
своих пределов». Выступая на заседании совета, глава африканской организации «Семья выжива-
ния» Мелаку Вореде отметил: «В Эфиопии традиционными методами мы настолько усовершен-
ствовали местное посевное зерно, что оно приносит более высокие урожаи, чем выращенное про-
мышленным способом» [3].
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Афганистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Гаити и др.) входят в число государств, население
которых более всего страдает от голода и недоедания. Причина заключается в том, что
индустриально развитые страны, а также большинство «индустриальных драконов»
(Тайвань, Южная Корея, Сингапур) обладают современными отраслями пищевой про-
мышленности, работающими в основном на сырье из развивающихся стран.

Поскольку «индустриальная элита» мира запасается сверхдешевым аграрным сырь-
ем впрок, то растут и объемы экспорта агросырья из развивающихся стран. В то же
время готовая продукция пищевой промышленности часто возвращается обратно к стра-
нам-поставщикам по запредельно высоким ценам, осилить которые могут немногие.
Остальным же, чтобы приобрести готовое продовольствие, приходится брать новые кре-
диты, а расплачиваться по ним тем же сельскохозяйственным сырьем. По оценкам экс-
пертов, свыше 65% объема мировой торговли готовыми пищевыми продуктами состав-
ляют те, что изготовлены из «постколониального» сырья.

Важно и то, что практически вся мировая торговля агросырьем ведется на биржах,
расположенных опять-таки в бывших метрополиях, владевших прежде колониями и
протекторатами [6]. При этом большинству развивающихся стран запрещено вводить
высокие пошлины на экспорт своего агросырья, на импорт готовых продуктов питания
и даже заключать сельскохозяйственные экспортные контракты. Действуют лишь счи-
танные «западные» программы по развитию в этих странах своей пищевой промышлен-
ности.

В результате проведения такой политики число африканцев к югу от Сахары, живу-
щих меньше чем на доллар в день, за период с 1981 г. по 2001 г. почти удвоилось, дойдя
до 313 млн., что составляет 46% населения Африки. Главный экономист Всемирного
Банка по Африке признает: «Мы не думали, что человеческая цена этих программ будет
столь велика, а экономические выгоды будут идти так медленно» [10].

Вместе с тем глобальная ситуация с продовольствием не столь безнадёжна. Мировая
экономика располагает сельскохозяйственными ресурсами и технологиями для того,
чтобы прокормить в два раза больше людей, чем численность ныне живущих на Земле.
Практически все страны мира потенциально способны производить достаточно продо-
вольствия для того, чтобы прокормить свое население. Однако производство продоволь-
ствия не обеспечивает население там, где в нем нуждаются: 54 государства (в основном
в Африке южнее Сахары и в Южной Азии) не просто не могут сегодня произвести необ-
ходимое количество продовольствия, но и не имеют возможности его импортировать
из-за недостатка средств [9].

Прочное финансовое положение позволяет стране не только импортировать в доста-
точных размерах продукты питания, но и поддерживать их производство по тем или
иным государственным соображениям, как это имеет место, например, в Японии. В Са-
удовской Аравии доходы от экспорта нефти позволили осуществить крупные инвести-
ции в зерновое хозяйство и благодаря огромным субсидиям, выплачиваемым произво-
дителям, полностью удовлетворить собственные потребности в пшенице и даже экс-
портировать ее излишки.

Об успехах сельскохозяйственного производства позволяет судить тот факт, что в
2006 г. в мире было произведено на 17% больше калорий в расчёте на душу населения,
чем 30 лет назад, несмотря на то, что за эти годы население планеты выросло на 70%.
Главной проблемой остаётся отсутствие у многих людей средств на покупку продоволь-
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ствия, у других – нет земли для производства продуктов питания. Они голодают, потому
что бедны.

Парадокс заключается в том, что голод и массовое недоедание в развивающихся стра-
нах существуют параллельно с изобилием в странах «золотого миллиарда», где обыч-
ным является перепроизводство и даже искусственное ограничение производства про-
дукции сельского хозяйства (США и Евросоюз)10. В развитых странах главной целью
стало качество и польза пищевого рациона с тем, чтобы приблизить его к научно обо-
снованным нормам. Здесь обрела актуальность «борьба» с излишками производимых
продуктов и болезнями толстяков. «В то время, как население некоторых государств
голодает, в «одной стране» стоимость выброшенного на помойку продовольствия дос-
тигает 100 млрд. долл., а лечение людей, страдающих ожирением, обходится в 20 млрд.
долл.»11  [5].

Социально-экономические проблемы в развивающихся странах сводятся в значитель-
ной мере к вопросам продовольственного обеспечения: как накормить свое население.
Многие из этих стран еще очень далеки от самообеспеченности основными продуктами
питания, хотя бы только зерном. Производство аграрной продукции в них растет, но оно
не успевает за еще более быстро растущим населением. Речь идет о хроническом недо-
статке продовольствия и нарастающем количестве голодающих в развивающихся стра-
нах.

По оценкам ФАО, в мире более 920 млн. человек страдает от голода и недоедания, в
том числе 350 млн. находится под угрозой голодной смерти: 60% этого населения про-
живает в Азии, 25% – в Африке и 10% – в Латинской Америке. Доказательством тяжело-
го продовольственного положения в развивающихся странах являются низкие показате-
ли ежегодного потребления основных видов продовольствия по сравнению с промыш-
ленно развитыми странами. В развитых странах потребление на душу населения в год
составляет: зерна – 470 кг, молока – 111,5 кг, мяса – 82 кг, растительных жиров – 34 кг. В
развивающихся странах душевые показатели потребления составляют соответственно:
210 кг, 51 кг, 29 кг и 5 кг (рассчитано по [10]).

Рост производства продовольствия не решает проблемы и на национальном уровне.
Например, Индия сегодня могла бы полностью накормить свое население хлебом и по-
кончить с голодом. Между тем число недоедающих и живущих за чертой бедности в этой
стране сегодня больше, нежели до «зеленой революции». И в то же время Индия экспор-
тирует зерно, так как ее экспорт – источник значительных валютных поступлений.

Хотя ситуация с продовольствием и развитие сельскохозяйственного производства в
каждом регионе или стране, как правило, тесно связаны между собой, между ними нельзя
ставить знак равенства. Собственно продовольственная обеспеченность больше зави-
сит от общего уровня экономического развития той или иной страны, чем непосред-
ственно от развития ее сельского хозяйства. Она отражает географию бедности и соци-
ального неравенства, существующую в современном мире, где 86% совокупного объема
потребления приходится на 1/5 населения Земли, а на остальные 4/5 – только 14%.

10 В США 18-20 млн. га пашни исключены из обработки по программе консервации земель, в ЕС
– 10% площадей не обрабатывалось до 2008 г.
11 Армия толстяков растет по всему миру и, по некоторым оценкам, уже достигла 1,1 млрд. В
США к числу тучных принадлежит около 2/3 взрослого населения.
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СТРУКТУРНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СДВИГИ
В МИРОВОМ РЫБОЛОВСТВЕ В ЭПОХУ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И.И. Пирожник

В эпоху глобализации борьба за обладание энергетическими, минерально-сырьевы-
ми и биологическими ресурсами Мирового океана обостряется из-за их нарастающего
дефицита во многих регионах мира. При этом конкуренция за надежный доступ к ис-
точникам сырья и топливно-энергетических ресурсов Мирового океана во многом оп-
ределяет направления сдвигов в международном разделении труда. Влияние океаничес-
кого фактора на международное разделение труда неоднократно отмечалось географа-
ми как при построении геополитических структур мирового развития, так и при струк-
турировании мирового хозяйства в системе континентально-океанической поляризации
[1;2]. Растущее вовлечение рыболовства в международное разделение труда на перело-
ме столетий, оживление торговли «морским белком» и рост цен на него вследствие изъя-
тия ренты, а также усиление влияния группы индустриально развитых стран на форми-
рование глобального рынка рыбопродуктов – всё это настоятельно требует исследова-
ния экономико-географических процессов развития этой важной отрасли мирового хо-
зяйства [3;4].

Биологические ресурсы Мирового океана представлены тремя основными комплек-
сами животного и растительного мира – нектон, бентос и планктон, которые составляют
промысловые запасы мирового рыболовства. По значению и объему использования ве-
дущее место среди них занимает нектон, в биомассе которого 80–85% составляет рыба.
Около 10–15% общей биомассы нектона приходится на головоногие моллюски (кальма-
ры) и ракообразные (креветки), а менее 5 % составляют морские млекопитающие (киты,
ластоногие). Бентос используется пока в небольших объемах. Из представителей зоо-
бентоса хозяйственное значение имеют двухстворчатые моллюски (мидии, устрицы,
гребешки), ракообразные (крабы, омары, лангусты), иглокожие и другие донные живот-
ные. Из всего фитобентоса практическое значение имеют бурые, красные и зеленые во-
доросли, некоторые цветковые растения. Планктон используется в меньшей степени.
Активно осваивается один из видов планктонных ракообразных – криль, промышлен-
ная добыча фитопланктона пока не ведется.

Биологически активные районы составляют 37% акватории океана. Средняя биоло-
гическая продуктивность Мирового океана составляет 180 кг/км2, при этом на шельфе
она значительно выше (до 2500 кг/км2), на материковом склоне почти в три раза ниже
(65 кг/км2), а в зоне пелагиали – минимальна (7 кг/км2). Наиболее высокопродуктивные
зоны, соответствующие по продуктивности лесам и пахотным землям, занимают всего
17% площади океана, а 63% приходится на малопродуктивные, аналогом которых на
суше являются пустыни [3; 6].

Потенциальные биологические ресурсы океана колеблются от 80 до 240 млн т в год.
По некоторым, возможно, завышенным оценкам они составляют до 600 млн т. Сырьевая
база мировых уловов рыбы оценивается в 140–150 млн т/год. Рыба и рыбопродукты
дают человечеству около 25% белковой пищи животного происхождения. По оценкам
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Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), изъятие морс-
ких биоресурсов сегодня ведется на пределе или даже выше уровня устойчивости запа-
сов. В 2007 г. около 28% запасов находились в критическом состоянии - подвергались
чрезмерному лову (19%), были истощены (8 %) или подорваны (1%), 52% запасов пол-
ностью облавливались и давали уловы равные предельному устойчивому вылову и 20%
облавливались умеренно (в том числе всего 2 % эксплуатировались недостаточно) [8].

Динамика и структура мирового рыболовства

Морское рыболовство – один из древнейших промыслов человечества. Во времена
Древнего Рима им занимались народы атлантического побережья Европы, Средиземно-
морья, в Х–ХI вв. начали осваиваться ресурсы Балтийского и Белого морей. В конце
XIX – начале ХХ вв. с переходом рыболовного флота от парусных к паровым судам
промышленное рыболовство стало активно осваивать всю Северную Атлантику, при-
брежные моря Тихого и Индийского океанов. В середине XIX в. мировые уловы состав-
ляли около 2 млн т в год (без учёта китов), к началу ХХ в. они удвоились (табл. 1).

После первой мировой войны рыболовство развивалось высокими темпами, оно стало
собственно морским и океаническим, а общие размеры уловов достигли 21 млн т в год.
Этот уровень был в дальнейшем восстановлен к 1950 г., затем почти удвоился к 1960 г. и
вырос ещё на 70% в следующем десятилетии. Наряду с прибрежным рыболовством воз-
росло значение экспедиционного лова, активно осваивались новые районы у берегов
Южной Африки, в Норвежском и Беринговом морях, в южной части Западной Атланти-
ки, а также Чили – Перуанский район, тропические районы Индийского и Тихого океа-
нов. Бурное развитие мирового рыбного промысла в 1950–1970 гг., которые называют
«золотым веком» рыболовства (ежегодный рост объёмов улова – 6%), объясняется рас-
тущим спросом на животные белки, модернизацией траулерного флота, низкой стоимо-
стью топлива в период до энергетического кризиса, развитием дальнего экспедицион-
ного лова, а также естественным восстановлением биологических ресурсов океана за
годы второй мировой войны.

Таблица 1. Динамика мирового морского рыболовства и аквакультуры

Год Объем производства, млн т Индекс (% к предыдущему году) 

1850 2,0 100 

1900 4,0 200 

1938 21,0 525 

1950 21,0 100 

1960 41,0 195 

1970 69,0 168 

1980 72,1 104 

1990 85,9 119 

2000 101,0 117 

2005 103,1 102 

2006 102,0 99 

Составлено по: [5; 6; 8–10].
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Однако уже в 70-е годы темпы развития мирового рыболовства резко упали (до ме-
нее 1% в год) по причине перелова рыбы и подрыва биопродуктивности многих видов,
а также из-за резкого подорожания топлива и введения с 1976 г. исключительных 200-
мильных экономических зон. Более 112 государств объявили об установлении таких зон
к 1 февраля 1981 г. При этом экономически слабые развивающиеся страны не могли
освоить ресурсы своих зон и около 25 млн т биологических ресурсов оказались ежегод-
но недоиспользованными. В 80-е и 90-е годы добыча биологических ресурсов несколь-
ко возросла (ежегодный рост составил 1–2%), при этом произошли значительные каче-
ственные изменения в структуре продукции.

На рубеже ХХ–ХХI вв. отмечается опережающий рост морской и внутриконтинен-
тальной аквакультуры, продукция которой за 1998–2006 гг. увеличилась на 70%, при
умеренных темпах роста внутриконтинентального вылова (25%) и весьма скромном (5%)
росте морского промысла (табл.2).

При большом разнообразии органического мира океана (550 семейств и более 20
тыс. видов морской ихтиофауны), более 75% морских уловов обеспечивают виды всего
девяти семейств: анчоусовые, ставридовые, скумбриевые, сельдевые, тунцовые, трес-
ковые, мерлузовые, корюшковые и камбаловые. Доля в уловах отдельных промысловых
семейств и видов отличается непостоянством во времени. До начала 60-х годов в струк-
туре уловов преобладала добыча сельдевых и тресковых, в 1962–1971 гг. стремительно
выросли уловы анчоусовых (с 2 млн т в 1960 г. до максимума в 1970 г. – 12,5 млн т), при
усиленном промысле сельдевых и тресковых [7]. С середины 1960-х годов и в следую-
щем десятилетии интенсивно нарастал вылов скумбриевых, ставридовых, тунцовых,
корюшковых (мойвы) и других пелагических видов. В 80-е годы – после значительного
перелова – стала восстанавливаться промысловая база анчоусовых и их улов в 90-е годы
в 2,4 раза превысил улов сельдевых и тресковых вместе взятых. В целом же в уловах

Таблица 2. Структура производства и потребления продукции рыболовства
и аквакультуры в мире

Составлено по: [5; 6; 8-10].

1998 г. 2006 г.  

млн т % млн т % 

Морская продукция: 

в т.ч.  вылов 

 аквакультура 

91,6 

79,6 

12,0 

77,5 

67,3 

10,2 

102,0 

81,9 

20,1 

71,0 

57,0 

14,0 

Внутриконтинентальная 

продукция: 

 в т.ч.    вылов 

 аквакультура 

26,6 

8,1 

18,5 

22,5 

6,9 

15,6 

41,7 

10,1 

31,6 

29,0 

7,0 

22,0 

Мировое  производство: 

в т.ч.  вылов 

 аквакультура 

118,2 

87,7 

30,5 

100,0 

74,2 

25,8 

143,6 

92,0 

51,7 

100,0 

64,0 

36,0 

Общее потребление населением 93,6 79,2 110,3 77,0 

Использование в  непищевых 

целях 
24,6 20,8 33,3 23,0 

Поставки рыбных продуктов на 

душу населения (кг/год) 
15,8 - 16,7 - 
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стали преобладать менее ценные по пищевым качествам виды рыбы – мойва, минтай,
макрель, хек (табл. 3).

Промысел морепродуктов, при сильных колебаниях по годам, дает 10–16% объемов
морских уловов. В последнее десятилетие ХХ в. темпы роста уловов беспозвоночных
более чем в два раза превышали рост уловов рыбы и в 2004 г. улов беспозвоночных
достиг 13 млн т. В его структуре более 16% составляют двустворчатые моллюски, 44% –
ракообразные, 36 % – головоногие моллюски (табл. 4).

Промысел устриц и мидий сосредоточен главным образом у берегов Атлантического
и Тихого океанов, подавляющую часть добычи кальмаров дает Тихий океан, около по-
ловины вылова креветок дает также Тихий океан, несколько меньше – Атлантический.
На долю Атлантики приходится более 2/3 добычи омаров и лангуста. Основной район
крабового промысла – северная часть Тихого океана. Развивается добыча криля – его
запасы только в водах Антарктики оцениваются в 0,8–5 млрд т., однако добыча антарк-
тического криля снизилась втрое по сравнению с началом 90-х годов.

 В настоящее время промысел морских млекопитающих, китообразных и ластоно-
гих, ведется в ограниченных масштабах из-за подрыва их воспроизводства хищничес-
кой добычей в предшествующие годы. За период 1898–1985 гг. в мире было добыто
2,5 млн китов, а в 1950–1960 гг. их ежегодная добыча составляла по 50–70 тысяч. Совре-
менная численность всей популяции китов оценивается всего в 723 тыс. штук (усатый
кит– 700 тыс., финвал и сейвал – по 4 тыс., кашалот – 1 тыс., а синий кит – всего 450
штук из популяции, насчитывавшей в начале ХХ века 250 тыс.шт.). С 1994 г. установлен
долгосрочный заповедник для китов в южной части Мирового океана (к югу от 40° ю.ш.),
наложен запрет на добычу синих китов, сейвалов и кашалотов. Со времени введения
моратория на коммерческий промысел в 1986 г. в мире добыто 18 тыс. китов (Норвегия,
Япония, Республика Корея, Исландия).

Таблица 3. Изменения в структуре морских уловов

1995 г. 2006 г. 
Промысловые виды 

млн т % млн т % 

Анчоус перуанский 8,6 12,1 7,0 8,6 

Минтай 4,7 6,6 2,9 3,5 

Тунец полосатый 1,6 2,2 2,5 3,0 

Сельдь атлантическая 2,3 3,2 2,2 2,7 

Скумбрия атлантическая 2,3 3,2 2,0 2,4 

Путассу 1,4 2,0 2,0 2,4 

Ставрида перуанская 1,5 2,1 1,8 2,2 

Анчоус японский 0,7 1,0 1,7 2,0 

Рыба-сабля 1,4 2,0 1,6 1,9 

Тунец желтоперый 1,0 1,4 1,1 1,3 

Треска атлантическая 1,3 1,8 0.9 1,0 

Всего 71,2 100,0 81,9 100,0 

Рассчитано по данным ФАО: [ 8-10; 12].
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 Òàáëèöà 4. Ñòðóêòóðà óëîâîâ ìîðñêèõ áåñïîçâîíî÷íûõ

Ñîñòàâëåíî ïî: [5;6; 8-10].

Òàáëèöà 5. Èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ ìîðñêîãî è ïðåñíîâîäíîãî ðûáîëîâñòâà

2000 г. 2006 г.  

тыс. т % тыс. т % 

Мировой океан  86825 90,7 81931 89 

Внутренние воды  8850 9,3 10064 11 

Всего 95675 100,0 91995 100,0 

Ðàññ÷èòàíî ïî äàííûì ÔÀÎ: [8-10; 12].

Ñðåäè ëàñòîíîãèõ (òþëåíè, êîòèêè, íåðïû, ìîðæè) íàèáîëüøóþ äîëþ â ïðîìûñëî-

âîé äîáû÷å ñîñòàâëÿëè: ãðåíëàíäñêèé òþëåíü (ëûñóí) – â þæíîé ÷àñòè ãîðëà Áåëîãî

ìîðÿ è ó ãðàíèöû ëüäîâ â âîñòî÷íîé ÷àñòè Áàðåíöåâà ìîðÿ, à òàêæå ìîðñêèå êîòèêè íà

äàëüíåâîñòî÷íûõ îñòðîâàõ Ïðèáûëîâà, íà Êîìàíäîðñêèå î-âàõ è ò.ä. Ìîðæè àðêòè÷åñ-

êèõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ ìîðåé äîáûâàþòñÿ òîëüêî äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, à ïðî-

ìûñåë âñåõ âèäîâ âåäåòñÿ â îãðàíè÷åííûõ ðàçìåðàõ ïî ñòðîãèì íîðìàì.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïðîäóêöèè ìèðîâîãî ðûáîëîâñòâà òàêîé âàæíûé ïîêàçà-

òåëü, êàê ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðîäóêöèåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîðñêîãî, à, ñ äðóãîé ñòî-

ðîíû, ïðåñíîâîäíîãî ðûáîëîâñòâà â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìåíÿåòñÿ ìàëî. Áåç ó÷¸òà àêâà-

êóëüòóðû â 2000 ã. îíî ñîñòàâëÿëî 90,7% è 9,3%, à â 2006 ã. – ñîîòâåòñòâåííî 89% è 11%

1995 г. 2004 г. 
Классы и виды 

тыс.т % тыс. т % 

Моллюски двустворчатые 2 044,4 17,6 2 128,3 16,1 

Устрицы 192,7 1,7 151,9 1,1 

Мидии 244,7 2,1 190,2 1,4 

Жемчужницы, гребешки 537,0 4,6 800,5 6,1 

Другие морские 1 070,0 9,2 985,7 7,5 

Моллюски головоногие 4 337,8 37,3 4 762,4 36,1 

Кальмары, осьминоги, 

каракатицы 
2 938,4 25,3 3 775,1 28,6 

Прочие морские 

моллюски 
1 399,4 12,0 987,3 7,5 

Ракообразные 4 730,5 40,7 5 804,0 44,0 

Креветки 2 437,4 20,9 3 602,9 27,4 

Омары, лангусты 220,1 1,9 232,9 1,7 

Криль 118,7 1,0 118,2 0,9 

Крабы 951,6 8,2 1 360,9 10,3 

Прочие морские 1 002,7 8,7 489,1 3,7 

Другие беспозвоночные 519,4 4,4 501,0 3,8 

Морские ежи 136,8 1,2 111,2 0,8 

Прочие ракообразные и 

беспозвоночные 
382,6 3,2 389,8 3,0 

Всего 11 632,1 100,0 13 195,7 100,0 
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(табл. 5). В структуре пресноводных уловов преобладает семейство карповых рыб. Свы-
ше 2/3 уловов во внутренних водах приходится на страны Азии и около 1/4 – на афри-
канские страны, сокращается доля Европы и Северной Америки.

Региональные тенденции развития мировой аквакультуры

Вклад аквакультуры в мировые поставки рыбы и рыбопродуктов в весовом эквива-
ленте вырос с 3,9% в 1970 г. до 36% в 2006 г., а предложение её продукции в расчёте на
душу населения Земли за указанный период увеличилось с 0,7 кг до 7,8 кг (табл. 6).
Ведущие позиции здесь принадлежат густонаселенным странам Азии и Тихоокеанского
региона, доля которых в мировом производстве аквакультуры составляет 89,5%. Один
только Китай даёт 2/3 мирового итога, а из индустриально развитых стран в группу
лидеров входят Япония, Норвегия и США (табл. 7).

В 2006 г. более половины мировой продукции аквакультуры составляла пресновод-
ная рыба (27,8 млн т. – 54%), на второй позиции находились моллюски (14,1 млн т. –
27%), на третьей – ракообразные (4,5 млн т. – 9 %), а на последующих – проходные (6%)
и морские рыбы (3%).

В общем объеме продукции морской рыбы доля аквакультуры в целом невелика, но
по отдельным видам (морской окунь, дорада, красный горбыль, ложный палтус) она
доминирует на рынке. Состав рыбной продукции аквакультуры существенно различает-
ся по регионами. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продукция рыбной аквакультуры
из Китая, Южной Азии и большинства стран Юго-Восточной Азии представлена пре-
имущественно карповыми. В Латинской Америке и Карибском бассейне лососевые (Чили
производит 31% мировой продукции) опередили креветки в качестве главного вида ак-
вакультуры. В Северной Америке в США главным видом аквакультуры является ка-
нальный сом, а в Канаде – атлантический и тихоокеанский лосось. В Северной Африке
лидером по объему продукции аквакультуры является Египет (второй после Китая про-
изводитель телапии и ведущий производитель кефали в мире), на Ближнем Востоке -
Иран и Турция (форель, карп, индийские белые креветки), в Африке к югу от Сахары
крупнейшим производителем рыбной аквакультуры является Нигерия (сом, телапия).
Европейский регион остается основным (более 52%) производителем культивируемого
лосося (мировой лидер Норвегия – 33%).

 Таблица 6. Объём производства аквакультуры в мире (рыбы, ракообразные,
моллюски)

В том числе 

Годы Млн т. внутренняя 

воды 
морская 

Стоимость, 

млрд. долл. 

1950 1,0 … … … 

1997 28,6 17,5 11,1 44,1 

2000 35,5 21,3 14,2 50,6 

2006 51,6 31,6 20,0 78,8 

Составлено по данным ФАО: [8-10; 12].
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Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ìèðîâîãî ðûáîëîâñòâà

Â íà÷àëå ÕÕI âåêà èç-çà èñòîùåíèÿ ïðîìûñëîâûõ çàïàñîâ íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèå

ìîðñêèõ óëîâîâ â Àòëàíòè÷åñêîì è Òèõîì îêåàíàõ, ïðè óìåðåííîì ïðèðîñòå – â Èíäèé-

ñêîì îêåàíå. Âûñîêàÿ ñòåïåíü êîíöåíòðàöèè óëîâîâ ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåòñÿ íà êîí-

òèíåíòàëüíîì øåëüôå (90%) – ñàìîé ïðîäóêòèâíîé ÷àñòè îêåàíà, äîëÿ ãëóáîêîâîäíûõ

ðàéîíîâ (ñêëîí è îêåàíè÷åñêàÿ ïåëàãèàëü) íåñêîëüêî âîçðîñëà, íî íå ïðåâûøàåò 10%.

Ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå ðûáîëîâñòâà â òðåõ çîíàõ Ìèðîâîãî îêåàíà – ñåâåð-

íîé (ê ñåâåðó îò 30° ñ.ø.), öåíòðàëüíîé òðîïè÷åñêîé è þæíîé (ê þãó îò 30° þ.ø.). Â

1948 ã. ïåðâàÿ èç íèõ äàâàëà 85% âñåõ óëîâîâ, âòîðàÿ – 13%, à þæíàÿ – 2%, òîãäà êàê â

1990-õ ãîäàõ ýòî ñîîòíîøåíèå ñîñòàâëÿëî 52%, 30% è 18%. Ïðîèçîø¸ë ìîùíûé ñäâèã

ìèðîâîãî ðûáîëîâñòâà â þæíîì íàïðàâëåíèè. Â 2006 ã. â þæíûõ ðûáîëîâíûõ ðàéîíàõ

Àòëàíòèêè è Òèõîãî îêåàíà óëîâû ñîñòàâèëè ïî÷òè 20% ìèðîâûõ. Ìåíÿåòñÿ è ñîîòíî-

øåíèå óëîâîâ ìåæäó îêåàíàìè (òàáë. 8).

Òàáëèöà 8. Ðàñïðåäåëåíèå ìèðîâûõ óëîâîâ ðûáû ïî îêåàíàì, %

Òàáëèöà 7.  Ñòðàíû-ëèäåðû ïî îáúåìó ïðîèçâîäñòâà àêâàêóëüòóðû

Ñîñòàâëåíî ïî äàííûì ÔÀÎ: [8-10, 12].

Океаны 
Год 

Атлантический Тихий Индийский 

1938 49 45 6 

1950 58 36 6 

1960 44 51 5 

1970 39 57 4 

1980 39 55 6 

1990 28 64 8 

2000 28 62 10 

2006 26 61 13 

 Ñîñòàâëåíî ïî: [5;6; 8–10].

2000 г. 2006 г. Страны 

тыс. т % тыс. т % 

  Китай 24581 69,2 34429 66,7 

  Индия 1942 5,5 3123 6,0 

  Вьетнам 511 1,4 1658 3,2 

  Таиланд  738 2,1 1386 2,7 

  Индонезия 788 2,2 1293 2,5 

  Бангладеш 657 1,8 892 1,7 

  Чили 392 1,1 803 1,6 

  Япония 763 2,1 734 1,4 

  Норвегия 491 1,4 709 1,4 

  Филиппины 394 1,1 624 1,2 

  США  456 1,3 469 0,9 

  Другие страны 3783 10,8 5533 10,8 

   Мир в целом 35496 100,0 51653 100,0 
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Таблица 9. География морских уловов по рыбопромысловым районам ФАО

2006 г. Океаны и 

рыбопромысловые 

районы 

Улов в 

2000 г., 

тыс. т 
Улов, 

тыс. т 

% 

в мире 

Индекс, 

2000=100 

Мировой океан 86 826 81 934 100,0 94 

Атлантический океан 24 133 21 530 26,3 89 

Северо-Западный 2 068 2 199 2,7 106 

Северо-Восточный 11 018 9 078 11,1 82 

Центрально-Западный 1 816 1 511 1,8 83 

Центрально-Восточный 3 662 3 271 4,0 89 

Средиземное и Черное 

Море 
1 515 1 623 2,0 107 

Юго-Западный 2 295 2 368 2,9 103 

Юго-Восточный 1 635 1 367 1,7 84 

Антарктический 124 113 0,1 91 

Индийский океан 9 070 10 255 12,5 113 

Западный 3 968 4 470 5,5 113 

Восточный 5 089 5 773 7,0 113 

Антарктический 13 12 0,0 92 

Тихий океан 53 623 50 149 61,2 94 

Северо-Западный 23 203 21 582 26,3 93 

Северо-Восточный 2 478 3 070 3,8 124 

Центрально-Западный 9 716 11 250 13,7 116 

Центрально- 

Восточный 
1 726 1 586 1,9 92 

Юго-Западный 714 631 0,8 88 

Юго-Восточный 15 785 12 026 14,7 76 

Антарктический 0,9 4 0,0 445 

В пределах рыбопромысловых районов ФАО в начале нового столетия в Атлантике
отмечался небольшой прирост уловов в Северо-Западном, Юго-Западном регионах, а
также в Средиземном и Черном морях. В Тихом океане положительная динамика отме-
чалась в Северо-Восточном и Центрально-Западном регионах. Ведущие позиции в ми-
ровом рыболовстве по-прежнему сохраняют Северо-Западный, Юго-Восточный и Цен-
трально-Западный регионы Тихого океана и Северо-Восточный регион Атлантического
океана, где в совокупности сосредоточено 2/3 мировых морских уловов (табл. 9).

Атлантический океан, на протяжении многих столетий служивший основной базой
мирового рыболовства, уступил с 1960 г. первенство Тихому океану, доля которого в

Рассчитано по данным ФАО:  [8–10; 12].
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наши дни достигает 61% мировых уловов в весовом эквиваленте. В Тихом океане сло-
жились три главных рыболовных района, совокупная доля которых составляет 55% ми-
ровых уловов. Северо-Западный район у берегов Евразии является крупнейшим не только
в Тихом океане, но и в мире (около 22 млн т уловов в год). Он выделяется и по рыбному
промыслу, и по добыче морепродуктов – моллюсков, ракообразных, водорослей. Про-
мысел здесь ведут Россия, Япония, Китай, Республика Корея и КНДР.

 Вторым в мире и в Тихом океане по объемам уловов является Юго-Восточный рай-
он, расположенный у побережья Перу и Чили. Основными объектами промысла здесь
являются перуанский анчоус и чилийская сардина. Несколько отстаёт от него Централь-
но-Западный район Тихого океана, где в значительных объёмах ведут промысел Индо-
незия, Таиланд, Филиппины, Малайзия и Вьетнам.

В Атлантическом океане издавна сформировались два традиционных района миро-
вого рыболовства: Северо-Восточный – у берегов Европы и Северо-Западный – у побе-
режья Америки. Северо-Восточный район Атлантики, который в начале 1950-х годов
давал 1/3 всех мировых уловов, утратил свои прежние позиции и сегодня его доля в
мировых уловах составляет 11%. Это вызвано, в частности, переловом основных видов
промысловых рыб, конкуренцией со стороны нефтяной промышленности (в Северном
море) и рядом других факторов.

Объемы уловов в Северо-Западной Атлантике, где основную добычу ведут США и
Канада, несколько возросли, однако доля района в мировых уловах не превышает и 3%.
В 2000-е годы более высокими темпами развивалось рыболовство в Юго-Западной Ат-
лантике, а абсолютное снижение уловов отмечено в Центрально-Восточном (у берегов
Испании, Португалии и Западной Африки) и Юго-Восточном районах Атлантического
океана.

В Индийском океане размеры улова в начале ХХI века превысили 10 млн т в год.
Масштабами промысла здесь особенно выделяется Восточный район, примыкающий к
берегам Бангладеш, Индии, Мьянмы, Индонезии и Австралии. Из-за сокращения экспе-
диционного лова произошло абсолютное снижение уловов во всех Антарктических рай-
онах океана.

Во второй половине ХХ века многие рыбопромысловые районы Мирового океана
подверглись сильному истощению. На рыбных отмелях Северной Атлантики (Доггер-
банка, Ньюфаундлендская банка и др.) сократились запасы сельди и трески, у Тихооке-
анских берегов Северной Америки – калифорнийской сардины, у побережья Перу и
Чили – перуанского анчоуса, в Центрально-Восточной Атлантике – головоногих мол-
люсков (кальмаров, осьминогов), у Алеутских островов – аляскинского краба.

За вторую половину ХХ века значительные изменения произошли в группе лидеров
мирового рыболовства. Если в середине 1950-х годов в число десяти ведущих рыболо-
вецких держав входили Япония, США, СССР, Китай, Норвегия, Великобритания, Ин-
дия, Канада, ФРГ и Дания, то к началу нового столетия в этом списке остались только
Китай, США, Япония, Индия и Россия, а вторая его половина полностью обновилась.
Сегодня более чем в 35 странах мира ежегодные уловы превышают 500 тыс.т, в 20 стра-
нах – 1 млн т и в 12 странах – 2 млн т (табл. 10).

На первое место в группе лидеров выдвинулся Китай, в котором значительное место
занимает промысел морепродуктов. Сократилась доля стран, входивших прежде в со-
став СССР. Первая десятка пополнилась новыми рыболовецкими державами из числа
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Таблица 10. Страны- лидеры по размерам улова рыбы и морепродуктов (тыс. т)

развивающихся стран Латинской Америки (Перу и Чили) и зарубежной Азии (Индоне-
зия, Таиланд и Филиппины). Вплотную к группе лидеров приблизились Мьянма, Вьет-
нам, Республика Корея, Бангладеш, Мексика, Малайзия и Аргентина. Исландия и Нор-
вегия, издавна специализирующиеся на морском рыболовстве, имеют самые высокие
показатели улова в расчёте на душу населения. В Канаде, Дании, Испании, Великобри-
тании, Марокко и ЮАР размеры улова составляют примерно по 0,9–1 млн т в год.

По объему внутриконтинентальных уловов лидируют в основном развивающиеся
страны, имеющие благоприятные природно-гидрологические условия и обширный внут-
ренний рынок. Более 1/4 внутриконтинентальных уловов приходится на долю Китая
(2,4 млн т в 2004 г. – 26% мирового итога), по 700–800 тыс. т составляют ежегодные
уловы в Индии и Бангладеш, 300-450 тыс т – в Мьянме, Индонезии, Уганде, Танзании,
Египте, около 250 тыс. т – в Камбодже и Бразилии.

Перспективы роста мировых уловов представляются достаточно ограниченными.
Большинство специалистов считают максимально доступными годовые уловы в объёме
110–120 млн т. По прогнозному сценарию на 2020–2030 гг., при стабилизации морских
ежегодных уловов на уровне 86–87 млн т и внутриконтинентальных – на уровне 10 млн

2006 г. 

Страна 1997 г. 
Объем 

уловов 

Уловы на 1 

жителя, 

кг/чел. 

Среднедушевое 

потребление в 

год*, кг/чел. в 

2003-2005 гг. 

Китай 15 722 17 092 13,0 26,2 

Перу 7 869 7 018 260,3 20,2 

США 4 983 4 860 16,3 24,2 

Индонезия 3 791 4 759 21,3 20,9 

Япония 5 916 4 186 32,8 63,2 

Чили 5 812 4 169 258,6 22,6 

Индия 3 523 3 856 3,5 4,7 

Россия 4 662 3 284 22,7 17,4 

Таиланд 2 903 2 776 44,4 32,6 

Филиппины 1 806 2 319 28,0 31,7 

Норвегия 2 863 2 256 489,5 49,5 

Мьянма 781 2 007 42,2 24,2 

Вьетнам 1 286 1 960 23,4 25,4 

Республика Корея 2 204 1 750 36,7 53,4 

Бангладеш 829 1 436 9,5 13,6 

Исландия 2 206 1 327 4529,0 90,5 

Мексика 1 489 1 300 12,6 10,6 

Малайзия 1 173 1 296 51,4 55,4 

Аргентина 1 389 1 182 30,8 6,6 

Канада 967 1 063 33,3 24,0 

МИР 94 244 91 994 14,3 16,4 

*С учетом экспортно-импортных поставок.
Рассчитано по данным ФАО: [8–10; 12].
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т и росте продукции аквакультуры до 70 – в 2020 г. и 83 млн т к 2030 г., общий объем
производства рыбопродуктов в мире может составить в 2020 г. – 167 и в 2030 г. – 180 млн
т. Мировые морские уловы практически вышли в начале ХХI века на предельный уро-
вень и основным направлением развития отрасли становится аквакультура, продукция
которой в обозримом будущем может сравняться с объёмами морского промысла. На-
дежды также возлагаются на освоение пелагиали Мирового океана и расширение добы-
чи представителей нижних трофических уровней.

Географическая структура мировой рыбной торговли

Мировая внешняя торговля рыбой и морепродуктами вносит существенный вклад в
активизацию экономической деятельности, расширяет занятость населения, улучшает
продовольственную обеспеченность и расширяет приток иностранной валюты. В 2006 г. в
экспорте рыбы и рыбной продукции участвовало 194 страны и территории. При миро-
вом производстве продукции рыболовства и аквакультуры 143,6 млн т, экспорт составил
53,5 млн т, то есть 37% общей продукции в эквиваленте живого веса. При этом темпы
роста экспорта превосходят темпы роста объёма производства. Следует отметить, что в
индустриально развитых странах доля экспорта в общей продукции рыбы и рыбопро-
дуктов в два раза выше среднемирового уровня и составляет 77%. В развивающихся
странах – при меньшей доле экспорта в продукции отрасли (28%), ориентированной
преимущественно на внутреннее потребление, – отмечаются более высокие темпы его
роста. В количественном выражении мировой экспорт достиг максимального уровня в
2005 г. – 56 млн т. В следующем году он несколько понизился в связи с сокращением
производства рыбной муки.

В целом на международном рынке реализуется около 2/5 всех уловов. При этом на
развитые страны приходится около 2/5 экспорта и 3/4 импорта рыбы и морепродуктов.
В группу крупнейших мировых экспортеров входят Китай, Таиланд, Вьетнам и страны
с развитым рыбохозяйственным комплексом – Норвегия, США, Дания, Канада, Испа-
ния, Чили, Нидерланды и Россия. По объему импорта ведущие позиции занимают Япо-
ния (16%) и США (15%), ещё около 1/3 импорта приходится на Францию, Испанию,
Италию, Великобританию, Германию и Данию. Наращивают импорт Китай (5%) и Рес-
публика Корея (3%). Мировой экспорт рыбы и рыбных продуктов в стоимостном выра-
жении в 2006 г. составил почти 86 млрд долл., а в 2007 г. достиг 92 млрд долл.

 Растущий оборот рыбной продукции в международной торговле в последние годы
(табл.11) отражает как усиление процессов глобализации в рыбохозяйственном комп-
лексе, так и общую динамику цен на мировом рынке. Во-первых, цены на рыбную про-
дукцию следовали общей для продовольственных товаров тенденции к повышению в
течение 2007–2008 гг. Во-вторых, ускоренно росли цены на продукцию рыболовства, а
не на культивируемые в аквакультуре виды, что было вызвано ростом цен на энергоно-
сители и, соответственно, на топливо для рыболовного флота.

 В списке основных экспортеров рыбы, с годовым объёмом вывоза более 2 млрд долл.,
куда в 2006 г. входили 11 стран (табл. 12), лидирующие позиции с 2002 г. занимает Китай
(9,3 млрд. долл. в 2007 г.), ряд индустриально развитых стран с передовым рыбопро-
мысловым комплексом (Норвегия – 5,5, США – 4,2, Дания – 4,0, Канада – 3,6 млрд.
долл. в 2006 г.), а также развивающихся стран (Таиланд – 5,2, Индонезия – 1,9, Индия –
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 Таблица 11. Мировой внешнеторговый оборот рыбы и морепродуктов

Год млрд долл. Индекс, 2001=100 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

116,1 

120,0 

131,0 

147,2 

159,9 

175,8 

188,0 

100 

103 

113 

127 

138 

151 

162 

Составлено по данным ФАО: [8–10; 12].

Таблица 12. Ведущие экспортеры и импортеры рыбы и рыбных продуктов

Годовой объем 

экспорта / импорта  

(млрд. долл.) 

Экспортеры Импортеры 

9,0 − 14,0 Китай* (4,8) 
Япония (-12,6) 

США (-9,1) 

5,1 − 6,5 
Норвегия (4,7) 

Таиланд (3,7) 

Испания (-3,5) 

Франция (-3,4) 

Китай*(-1,7) 

3,1 − 5,0 

США 

Дания (1,2) 

Канада (1,8) 

Чили (3,4) 

Вьетнам (3,1) 

Италия (-4,0) 

ФРГ (-1,9) 

Великобритания (-1,8) 

2,1 − 3,0 

Испания 

Нидерланды (0,5) 

Россия (0,7) 

Дания 

Р. Корея (-1,8) 

Нидерланды 

Швеция (-0,4) 

1,5 − 2,0 

Индонезия (1,8) 

Великобритания 

Исландия (1,7) 

ФРГ 

Перу (1,7) 

Индия (1,7) 

Франция 

Швеция 

Бельгия (-0,8) 

Канада 

Португалия (-0,98) 

Таиланд 

1,0 − 1,5 

Япония 

Эквадор (1,3) 

Аргентина (1,2) 

Марокко (1,2) 

Бельгия 

Россия 

* Включая  Гонконг и Макао. В скобках после названия страны указан баланс внеш-
ней торговли рыбой и рыбопродуктами (млрд. дол).
Рассчитано по данным ФАО: [8–10; 12].

1,8) и стран, располагающих значительными рыбопромысловыми ресурсами (Чили –
3,6) и развитой аквакультурой (Вьетнам – 3,4). Россия, с величиной экспорта, составля-
ющей 2,12 млрд. долл., также занимает устойчивые позиции в группе стран-лидеров.
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 Лидерство Китая связано с высокой конкурентоспособностью его рыбообрабатыва-
ющего комплекса, главная причина которой – низкие издержки по оплате труда, с нара-
щиванием переработки импортированного сырья и вступлением страны в 2001 г. во Все-
мирную торговую организацию. Доля развивающихся стран в мировом экспорте рыбы
и рыбной продукции достигает 49% (42,5 млрд. долл) в 2006 г. в стоимостном выраже-
нии. Большой процент их экспорта составляет рыбная мука (35% в количественном, но
только 5% в стоимостном выражении), при заметном росте доли рыбного экспорта, пред-
назначенного для потребления людьми (с 43% в 1996 г. до 53% в 2006 г.) и большой
зависимости от рынков индустриально развитых стран.

 Мировой импорт рыбы и рыбопродуктов в 2006 г. достиг 90 млрд. долл. Основными
импортёрами являются индустриально развитые страны (США, страны ЕС, Япония), на
долю которых в 2006 г. приходилось более 72% стоимости мирового импорта. Из 15
крупнейших стран-импортеров около десяти имеют устойчивый отрицательный баланс
в торговле рыбой и рыбопродуктами, который в каждом случае превышает 1 млрд. долл.
ежегодно (табл. 12). В целом на долю развитых стран приходится 80% стоимости им-
порта или 62% импорта в эквиваленте живого веса, что указывает на сравнительно вы-
сокую стоимость единицы ввозимой продукции. Определённым барьером для увеличе-
ния импорта из развивающихся стран являются высокие требования к качеству рыбо-
продуктов.

Географическая структура торговых потоков рыбы и рыбопродуктов по регионам в
2004–2006 гг. (табл. 13) показывает, что крупными дефицитными нетто-импортерами
являются страны Европы и Северной Америки, где объем импорта в 1,9–2,2 раза превы-
шает стоимость экспорта в другие регионы. Регион Южной Америки сохраняет устой-
чивые позиции чистого экспортера рыбной продукции в Европу, Северную Америку и
Азию, равно как и Австралия с Океанией, поставляющие продукцию главным образом
в азиатские страны.

Таблица 13. Среднегодовые межрегиональные торговые потоки рыбы
и рыбопродуктов в 2004-2006 гг. (млрд. долл.)

 Европа 

Северная 

и Цент-

ральная 

Америка 

Южная 

Аме-

рика 

Азия 
Афри-

ка 

Австра-

лия и 

Океания 

Итого 

импорт 

Европа 21,5* 2,5 3,3 4,6 3,5 0,3 14,1 

Северная и 

Центральная 

Америка 

1,1 4,3* 2,4 7,1 0,1 0,4 11,1 

Южная 

Америка 
0,2 0,02 0,5* 0,05 0,01 0,0 0,3 

Азия 4,6 3,4 2,8 14,3* 0,8 1,4 13,1 

Африка 0,4 0,04 0,06 0,2 0,4* 0,02 0,7 

Австралия и 

Океания 
0,06 0,06 0,05 0,6 0,05 0,2* 0,8 

Итого экспорт 6,3 5,9 8,6 12,5 4,5 2,1 × 

*Объем внутрирегиональной торговли.
Рассчитано по данным ФАО: [8–10; 12].
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 Со второй половины 80-х годов ХХ века Африка также стала «чистым» экспортером
рыбы и рыбопродуктов в Европу, что отчасти связано с уходом из прибрежных районов
промысла рыбообрабатывающих плавучих баз бывшего СССР и европейских социали-
стических стран, которые выгружали в портах Западной Африки большое количество
замороженной пелагической рыбы. Страны зарубежной Азии имеют более сбалансиро-
ванную структуру торгового оборота: они приобретают рыбное сырьё в больших коли-
чествах в разных регионах мира (кроме Африки) для целей переработки, а затем выво-
зят продукцию преимущественно в Европу и Северную Америку (табл. 13).

 В последние десятилетия с особой интенсивностью получила развитие внутриреги-
ональная торговля рыбопродуктами. Так, в 2006 г. около 85% экспорта рыбы (по сто-
имости) из развитых стран направлялось в другие развитые страны и около 50% импор-
та рыбы в развитые страны поступало из других стран этой же группы. Особенно значи-
тельна внутренняя торговля в рамках ЕС, где в 2006-2007 гг. более 84% импорта этого
вида продукции поступало из других стран-членов ЕС. В товарной структуре обмена
рыбопродуктами между развитыми странами преобладают демерсальные виды, сельдь,
скумбрия, лосось, двустворчатые моллюски, продукция аквакультуры.

Рынок труда и занятость в мировом рыболовстве и рыбоводстве

Рыболовство и аквакультура играют важную роль в решении проблемы занятости
населения и обеспечении его средствами существования. Общая численность занятых в
мировом рыболовстве и рыбоводстве в 2006 г. превысила 47,5 млн. чел (с учётом пол-
ной, частичной и временной занятости), что составляет около 3,5% из 1,4 млрд. человек,
занимающихся активной экономической деятельностью в мировом сельском хозяйстве.
В последние 30 лет занятость в первичном секторе рыболовства и аквакультуры росла
быстрее, чем численность населения Земли и занятость в традиционном сельском хо-
зяйстве. За 1990–2006 гг. количество рыбаков и рыбоводов в мире, охваченных полной
или частичной занятостью, выросло в 1,6 раза, при этом численность одних только ры-
боводов увеличилась в 2,3 раза, а их доля в общей занятости в отрасли поднялась с 14%
до 20 % (табл.14).

Таблица 14. Динамика численности рыбаков и рыбоводов в мире, тыс. чел.

Регионы 1990 г. 2000 г. 2006 г. 
Индекс, 

1990=100 

Европа 654 812 725 111 

Северная и Центральная 

Америка 
760 891 1038 137 

Азия 23766 34781 37338 157 

Африка 1773 3631 3637 205 

Южная Америка 730 706 708 97 

Австралия и Океания 55 49 55 100 

Всего 27737 40871 43502 157 

Из них рыбоводов 3832 7672 8663 226 

Составлено по данным ФАО: [8–10].
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В Азии сконцентрирована подавляющая часть всех работающих в рыболовстве и
рыбоводстве – 86% от мирового итога, а в отдельно взятом рыбоводстве их доля дос-
тигает 94%. Особенно крупный рыбохозяйственный сектор сформировался в Китае (8,1 млн.
рыболовов и 4,5 млн. рыбоводов) и Индонезии (2,2 и 2,3 млн. соответственно), а также
во Вьетнаме, Индии и на Филиппинах.

 Общемировая тенденция увеличения числа занятых в мировом рыболовстве и ры-
боводстве формируется развивающимися странами, в развитых странах занятость в этом
секторе остается на прежнем уровне или даже снижается. Так, за 1990–2006 гг. количе-
ство рыбаков в Японии сократилось на 46%, в Исландии – на 36%, в Норвегии – на 27%.
Однако следует учитывать, что во многих индустриально развитых странах сокращение
занятости затрагивает в основном рыболовство, а число фермеров-рыбоводов наоборот
– увеличивается (за те же годы их численность в Европе выросла с 20 до 73 тыс. чел.).
Кроме того, рыболовные компании развитых стран всё шире используют практику най-
ма рыбаков из развивающихся стран или из стран с экономикой переходного типа.

 Анализ производительности труда в мировом рыболовстве и рыбоводстве по регио-
нам мира свидетельствует о его значительной поляризации. С одной стороны - высокая
производительность труда в Европе, Северной Америке и Австралии, где производство
продукции в расчёте на одного занятого составляет 20–25 т, с другой – мелкомасштаб-
ное кустарное рыболовство в Азии и Африке, где выход продукции не превышает 2–2,5 т
на одного занятого в год (табл. 15).

Политика технической модернизации в развивающихся странах часто порождает
социальные проблемы в сфере занятости, поскольку кустарное рыболовство для добы-
чи равновеликого объема рыбы требует на порядок большего числа работников, чем
индустриальное. Кроме того, с внедрением новой техники резко увеличиваются издер-
жки производства и цены на продукцию. Так, если в традиционном рыболовстве на 1 т
топлива приходится 10–20 т уловов, то в современном индустриальном – не более 2–5 т.
С подрывом традиционного промысла происходит социальное расслоение местных ры-
баков, в отрасли остаются немногие из них – лишь те, кто располагает средствами для
технологического перевооружения, а большинство – переходит в категорию «маргиналь-
ного населения» и попадает в зависимость от торгового капитала [3].

Таблица 15. Производительность мирового рыболовства и рыбоводства, 2006 г.

Объем промысла и 

аквакультуры 

Количество 

занятых рыбаков и 

рыбоводов Регион 

тыс. т % тыс. чел. % 

Объем 

производства 

на одного 

занятого, 

т/год 

Европа 

Северная Америка 

Азия 

Африка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 

Всего 

15552,6 

6778,4 

94300,3 

7684,1 

17832,0 

1393,1 

143540,5 

10,8 

4,7 

65,6 

5,3 

12,4 

1,0 

100,0 

725,5 

344,1 

37337,6 

3637,3 

1401,8 

55,5 

43501,8 

1,7 

0,8 

85,8 

8,4 

3,2 

0,1 

100,0 

21,4 

19,7 

2,5 

2,1 

12,7 

25,1 

3,3 

Составлено по данным ФАО: [8–10; 12].
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Îöåíèâàÿ ìàñøòàáû çàíÿòîñòè, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íà êàæäîãî ðàáîòàþùåãî â

ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå ðûáîëîâñòâà è àêâàêóëüòóðû ïðèõîäèòñÿ îêîëî ÷åòûð¸õ ðà-

áîòíèêîâ, çàíÿòûõ âî âòîðè÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò

îöåíèòü îáùóþ çàíÿòîñòü â ðûáîõîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ïðèìåðíî â 200 ìëí ÷åëî-

âåê. Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî íà êàæäîãî ðàáîòíèêà ïðèõîäèòüñÿ, êàê ïðàâèëî,

òðîå èæäèâåíöåâ, òî ñòàíåò î÷åâèäíî, ÷òî ðûáîïðîìûñëîâûé êîìïëåêñ ìèðà îáåñïå÷è-

âàåò ñðåäñòâàìè ñóùåñòâîâàíèÿ ìíîãèå ñîòíè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
В ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ

ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

В.М. Сокольский

Химическая индустрия1  – важная часть мировой промышленности, входящая в так
называемую «авангардную тройку» отраслей (вместе с машиностроением и электро-
энергетикой). На нее приходится около 12% объема выпуска продукции в обрабатываю-
щей промышленности мира, 16% ее экспорта, 20% инвестиций и до 25–30% затрат на
НИОКР. Химия – одна из самых наукоемких отраслей мирового хозяйства, расходую-
щая на НИОКР до 5% всех поступлений от продаж. Будучи важным источником иннова-
ций и носителем НТП в различных областях – в электронике, автостроении, АРКП, ме-
дицине и т.д., она считается хорошим индикатором уровня инновационности всей эко-
номики.

Круг потребителей ее продукции чрезвычайно широк и включает практически все
отрасли народного хозяйства, а также население. Химическую продукцию потребляют
все страны мира и почти все ее производят в том или ином объеме, вывозя часть произ-
веденного на экспорт и закупая недостающее по импорту. Одни из них при этом сводят
свою торговлю химикатами с положительным, другие – с отрицательным сальдо. Соот-
ношение между экспортом и импортом, масштабы международной торговли химиката-
ми (в сравнении с их производством и потреблением) позволяют судить об общем уров-
не развития химической промышленности в той или иной стране и характере ее участия
в международном разделении труда (МРТ).

С этой точки зрения все страны мира могут быть разбиты на три группы, или эшело-
на. Первый эшелон – страны с высокоразвитой, ориентированной на экспорт химичес-
кой промышленностью, обеспечивающей положительное сальдо торговли химикатами
и выступающей отраслью их международной специализации. Второй эшелон – страны
с химией среднего уровня развития и отрицательным сальдо торговли химикатами, но с
положительным сальдо по отдельным товарным группам, которые могут считаться
подотраслями их международной специализации. Третий эшелон – страны с неразвитой
химией и отрицательным сальдо торговли химикатами как в целом, так и по отдельным
товарным группам, что свидетельствует об общем отсутствии у них или слабой выра-
женности специализации в области химии. Отталкиваясь от центро-периферической
парадигмы – ключевой в арсенале концепций международного разделения труда, трак-
тующей его как результат специализации различных элементов мировой системы на

1 Химическая промышленность рассматривается ниже как отрасль, в которой выпускаются следую-
щие продукты (в соответствии с международной классификацией ООН HS-2002): органические полу-
продукты и неорганические полупродукты (в сумме - технические химикаты), минеральные удобре-
ния, полимеры (в разбивке на пластмассы, химические волокна и синтетический каучук), продукты
тонкой химии (фармацевтические, парфюмерно-косметические препараты, лакокрасочные материа-
лы, включая красители и пигменты, кинофотохимикаты, взрывчатые вещества, моющие и чистящие
средства, клеи, прочие химикаты (ХСЗР, катализаторы, добавки для пластмасс и каучуков и др.).
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определенных видах деятельности [1; 2; 4; 5; 15], мы можем условно относить страны
первого эшелона к Ядру (Центру), страны второго эшелона – к Полупериферии и тре-
тьего – к Периферии мировой химической промышленности и хозяйства в целом.

Характерно, что стран с международной специализацией на химической индустрии
со времен промышленной революции и вплоть до конца ХХ века было крайне мало, и
все они относились к числу промышленно развитых. На рубеже ХIХ-ХХ вв. в этом каче-
стве выступали США, ряд стран Западной Европы (Германия, Великобритания, Фран-
ция, Швейцария, Нидерланды, Бельгия) и Япония, в середине ХХ века – в основном
США и Канада, отчасти - страны Европы и Япония, которые в это время залечивали
раны войны и мало что поставляли на внешний рынок, в 1975 г. – США, страны Запад-
ной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Швейцария Нидерланды, Бельгия),
Япония и Израиль.

После 1975 г. в мировой химии произошли большие перемены, серьезно повлияв-
шие на международное разделение труда в ней и на состав нетто-экспортеров. Во-пер-
вых, иной стала динамика развития отрасли. Общие темпы ее роста в 1980–1990-е годы
понизились примерно в три раза – до 3% в год (с ~10% в 1950–1970-е годы). Если срав-
нивать между собой различные сегменты химии, в частности – базовую и тонкую2, то
наибольший спад в темпах роста наблюдался в базовой химии (с 12–15% до 2,5% в год),
столкнувшейся с проблемой резкого удорожания сырья и топлива (прежде всего - не-
фти) в ходе энергетических кризисов на фоне стагнации спроса на основных рынках. В
тонкой химии темпы роста понизились меньше (с 7–8% до 5% в год), что превратило ее
в своего рода «локомотив» развития отрасли и повысило её общую значимость (до 65%
от объема продаж всей химии).

Во-вторых, изменился пространственный масштаб развития и функционирования
химической промышленности. Прогресс на транспорте привел к значительному уде-
шевлению и увеличению дальности перевозок химической продукции и сырья, способ-
ствуя дальнейшей глобализации производства и внешней торговли в отрасли. Ее экс-
портность достигла рекордно высокого уровня – почти 40% в 2007 г. (против 25% в 1975 г.
и 10% в 1950 г.). В-третьих, по химической промышленности прокатилась мощная вол-
на корпоративных слияний и поглощений, что значительно повысило в ней уровень цен-
трализации капитала. Резко расширились масштабы и территориальные рамки деятель-
ности химических компаний, усилилась мощь крупнейших из них – так называемых
ТНК, которые поставили под свой контроль не только отдельные производства, но це-
лые сегменты химической индустрии.

В итоге конкуренция в отрасли не только резко обострилась, но приобрела глобаль-
ный характер, что поставило компании перед выбором – либо добиваться успеха на рынке,
отыскивая и используя разного рода глобальные конкурентные преимущества (в сфере
сырья, сбыта, рабочей силы, инноваций, экологии, и т.д.), либо уходить с него. Именно
погоня за прибылью, борьба за существование, отчаянный поиск резервов выживаемо-

2 В базовую химию обычно включают производство органических и неорганических полупродук-
тов (технических химикатов), полимеров и минеральных удобрений, а в тонкую – фармацевти-
ческих, парфюмерно-косметических средств, лакокрасочных материалов, включая красители и
пигменты, мыла и моющих средств, кинофотоматериалов, клеёв, взрывчатых веществ и других
готовых химических продуктов.
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сти, а отнюдь не гармония согласия и взаимовыручки в «стае летящих гусей» [1; 5],
заставили крупнейшие ТНК химического профиля обратить свой взор на страны сред-
него и низкого уровня развития, обладавшие весьма ценными глобальными преимуще-
ствами, и обусловили их массовый приход туда с инвестиционными целями.

В богатых нефтью и газом странах Ближнего Востока с самыми низкими в мире
ценами на углеводородное сырье (в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Иране и
др.) после 1975 года начался небывалый бум в тяжелом оргсинтезе и основной химии,
который в короткий срок превратил их в крупных продуцентов и экспортеров соответ-
ствующей продукции – различных полупродуктов (аммиака, метанола, этанола, этилен-
гликоля, МТБЭ), минеральных удобрений (карбамида), пластиков (полиолефинов, ПВХ
и др.). Сегодня эти страны дают до 25–30% мирового экспорта указанной продукции.

В густонаселенных странах Дальнего Востока с их обильной и дешевой рабочей си-
лой (в Китае, Индии, Р.Корее, о.Тайвань, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и др.), начи-
ная с 1960-х годов и особенно после 1975 г., бурно росли трудоемкие производства хи-
мических волокон и изделий из пластмасс, а с ними – и промышленность пластмасс.
Сегодня эти страны дают до 40% мирового выпуска пластмасс и 50% изделий из них,
свыше 70% химических волокон 3  и являются крупнейшими экспортерами этой продук-
ции. Важным направлением их развития стал и быстрый рост промышленности мине-
ральных удобрений. Сегодня страны региона производят свыше 50% азотных удобре-
ний в мире и неуклонно наращивают масштабы своего экспорта.

Довольно быстро росла химия после 1975 г. и в других регионах «третьего мира», а
именно в Латинской Америке (Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла, Тринидад и
Тобаго) и Африке (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Экваториальная Гвинея,
Свазиленд). В целом совокупная доля развивающихся стран в мировой химии (включая
страны с переходной экономикой) повысилась за 1975-2007 гг. с 15% до 40%, в т.ч. доля
стран Азии – с 10% до 33%, Латинской Америки и Африки – с 5% до 7%.

В промышленно развитых странах мира (США, Япония, страны Западной Европы)
после 1975 г. наблюдалось замедление роста химии и даже свертывание ряда низкорен-
табельных и неконкурентоспособных производств, прежде всего – базовых, что сопро-
вождалось снижением их экспортного потенциала. Относительно быстро в этих стра-
нах росли лишь некоторые отрасли тонкой химии, в частности – фармацевтика.

Смена векторов развития в разных группах стран ознаменовала общий «дрейф» хи-
мии из промышленно развитых в развивающиеся страны, т.е. из стран Центра в страны
Периферии. Зачинщиками этого «дрейфа» выступили озабоченные погоней за прибы-
лью ТНК промышленно развитых стран (вначале США и Японии, потом – Западной
Европы). Еще большее ускорение ему со временем придали компании самих развиваю-
щихся стран, как государственные, так и частные, ставшие настоящими тяжеловесами
отрасли. Примерами таких компаний могут служить саудовская SABIC, вышедшая на 4-е
место в мире по продажам химикатов, китайская Sinopec (8-я химическая фирма мира),
индийская Reliance (№25), южнокорейская LG Chem (№28), бразильская Braskem (№31),
иранская NPC (№45) и др. [13].

3 В 1995 г. доля стран Дальнего Востока в мировом производстве химических волокон составляла
63%, а в 1950г. – лишь 7%.
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Åñëè ïîñìîòðåòü ñåãîäíÿ íà õèìè÷åñêóþ ïðîìûøëåííîñòü ñòðàí «òðåòüåãî ìèðà»,

òî â íåé ñïëîøü è ðÿäîì ãîñïîäñòâóþò íàöèîíàëüíûå ôèðìû. Íåêîòîðûå èç íèõ (SABIC,

Sinopec, LG Chem, Braskem è äð.) â ïîñëåäíèå ãîäû óñèëåííî èíâåñòèðóþò è â çàðóáåæ-

íóþ õèìèþ, â ò.÷. â õèìèþ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí, äåéñòâóÿ êàê îáû÷íûå ÒÍÊ.

Ïîêàçàòåëåí â ýòîì îòíîøåíèè ïðèìåð ñàóäîâñêîé SABIC, ïîòðàòèâøåé â ïîñëåäíèå

ãîäû ìèëëèàðäû äîëëàðîâ íà ñêóïêó ó çàïàäíûõ ôèðì (General Electric, Huntsmann, DSM

è äð.) èõ õèìè÷åñêèõ àêòèâîâ, âêëþ÷àþùèõ, ïîìèìî ïðîèçâîäñòâåííîé, è íàó÷íî-òåõ-

íîëîãè÷åñêóþ ÷àñòü – ïàòåíòû è ëèöåíçèè, òåêóùèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè,

öåíòðû ÍÈÎÊÐ. Âñå ýòè èçìåíåíèÿ â ìèðîâîé õèìèè ñóùåñòâåííî ïîâëèÿëè íà âíå-

øíþþ òîðãîâëþ õèìèêàòàìè, â òîì ÷èñëå íà ñîñòàâ ñòðàí – íåòòî-ýêñïîðòåðîâ, êàê ýòî

ïîêàçàíî âûøå (òàáë. 1).

Ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü ðàññòàíîâêà ñèë ìåæäó ñòàðûìè íåòòî-ýêñïîðòåðàìè õè-

ìèêàòîâ, ïðåäñòàâëåííûìè ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè ñòðàíàìè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî-

÷òè âñå îíè çà 1975–2007 ãã. íàðàñòèëè ñâîé ÷èñòûé ýêñïîðò, õîòÿ è â ðàçíîé ñòåïåíè:

Ãåðìàíèÿ – ñ 6 äî 49 ìëðä. äîëëàðîâ, Íèäåðëàíäû – ñ 2,5 äî 25, Áåëüãèÿ – ñ 1 äî 23,

Øâåéöàðèÿ – ñ 1,2 äî 23, Ôðàíöèÿ – ñ 0,8 äî 13, Âåëèêîáðèòàíèÿ – ñ 1,8 äî 6, ßïîíèÿ – ñ

2,5 äî 21, Èçðàèëü – ñ 0,1 äî 4 ìëðä. äîëëàðîâ [3; 14]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷ëåíñòâî â ýòîì

êëóáå â 2002 ã. ïîòåðÿëè ÑØÀ, âîçãëàâëÿâøèå åãî â òå÷åíèå âñåãî ÕÕ âåêà. Ïðè÷èíîé

ñòàë áûñòðûé ðîñò àìåðèêàíñêîãî èìïîðòà ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðèâåäøèé â

1997 ã. ê îòðèöàòåëüíîìó ñàëüäî â òîðãîâëå åþ, êîòîðîå çàòåì áûñòðî ðîñëî è ê 2007 ã.

äîñòèãëî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ (20 ìëðä. äîëëàðîâ), îáðóøèâ îáùèå ïîêàçàòåëè áàëàíñà

òîðãîâëè õèìèêàòàìè. Îäíîâðåìåííî íàáëþäàëîñü íåóêëîííîå ñíèæåíèå óäåëüíîãî

âåñà ÑØÀ â ìèðîâîì ýêñïîðòå õèìèêàòîâ (â 1953 ã. – 30%, 1960 ã. – 25%, 1975 ã. – 15%,

2007 ã. – 11%).

Òàáëèöà 1. Ñòðàíû – íåòòî-ýêñïîðòåðû õèìèêàòîâ, 2007 ã.

Ðàññ÷èòàíî àâòîðîì ïî [14].

№ Страны 
Экс- 

порт 

Им-

порт 

Саль-

до 
№ Страны 

Экс-

порт 

Им- 

порт 

Саль- 

до 

  Млрд. долларов  Млрд. долларов 

1 Германия 176 126 49 14 
Саудовская 

Аравия 
14 8 6 

2 Бельгия 125 102 23 15 Катар 3 1 2 

3 Нидерланды 77 52 25 16 Иран 2 1 1 

4 Франция 94 81 13 17 Израиль 10 6 4 

5 Швейцария 58 35 23 18 Иордания 1 1 0 

6 Ирландия 58 11 48 19 Тринидад 2 0 2 

7 Дания 13 10 3 20 Белоруссия 3 3 0 

8 Великобритания 77 70 6 21 Свазиленд 0,6 0,1 0,5 

9 Швеция 17 15 1 22 Экватор. Гвинея 0,4 0,1 0,3 

10 Словения 4 4 0 ИТОГО, по 22 странам 877 621 253 

11 Япония 67 46 21  %  от мира 63,3 44,8  

12 Сингапур 34 16 18     - 

13 Республика Корея 41 33 8 ИТОГО, мир 1387 1387 0 
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Парадоксально, но США «провалились» именно в фармацевтике с ее повышенной
наукоемкостью и статусом «пост-индустриальной» отрасли 4 – несмотря на свое, каза-
лось бы, неоспоримое научно-технологическое лидерство, если судить об этом по доле
США в мировых затратах на НИОКР в отрасли (40%), в объеме патентований (40–45%),
в числе запущенных в продажу новых лекарственных средств (66%) [7; 8], в числе Но-
белевских лауреатов в области химии (около 50% за весь послевоенный период ) и т.д.5

Любопытно, что страны Западной Европы при гораздо меньшем объеме затрат на НИ-
ОКР в фармацевтике (35% от мирового объема) и новых разработок (33%) сводили и
сводят внешнюю торговлю лекарственными средствами с огромным положительным
сальдо (134 млрд. долл. в 2007 г.).

Важным изменением стало значительное расширение общего состава клуба нетто-
экспортеров химикатов, в который пришло сразу 14 новых стран, из них лишь три про-
мышленно развитых, а остальные 11 (т.е. половина общего числа) – развивающиеся
страны или страны с переходной экономикой. В 2007 г. страны-новички экспортировали
химикатов на сумму в 200 млрд. долларов, обеспечив около 1/4 общего экспорта стран –
нетто-экспортеров. Громче всего о себе, как о поставщиках химикатов, заявили именно
страны среднего и низкого уровня развития, которых 100 лет тому назад еще просто не
было – Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Тринидад и Тобаго, Республика Корея,
Сингапур, Экваториальная Гвинея, Свазиленд, Словения, Ирландия (до 1921 г. – бри-
танская колония), Белоруссия (до 1991 г. – часть СССР). Почти все эти страны создали
крупную химию буквально в считанные годы с нуля – при поддержке государства и с
привлечением иностранных инвестиций и технологий. Показательно, что в число этих
стран не входит Россия, крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа
(главного исходного сырья для химической промышленности), которая в торговле хи-
микатами имеет большое отрицательное сальдо.

В целом общее число нетто-экспортеров химикатов в мире осталось небольшим,
особенно если учесть, что, давая около 40% выпуска и 65% мирового экспорта химика-
тов, они составляют лишь 7% населения мира и 5% его территории6. К тому же, все они
концентрируются в трех регионах (в Европе, на Дальнем и Ближнем Востоке), не считая
трех анклавов – Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи и Свазиленда.

4 В фармацевтике расходы на НИОКР составляют 15–25% всех поступлений от продаж (в отличие
от 2–3% для прочих отраслей химии).
5 В основе этого труднообъяснимого парадокса могут лежать разные причины – недостаточный
выход инноваций в США при общем снижении эффективности НИОКР в мировой фармацевтике,
низкий коммерческий потенциал американских инноваций в сравнении с зарубежными, медлен-
ное их освоение в США или освоение за пределами США в силу большей привлекательности
других стран, дороговизна американской продукции и низкий спрос на нее на рынках третьих
стран, относительно низкие «социальные» цены на лекарства в США ввиду чрезмерного субси-
дирования государством закупок лекарств в рамках социальных программ и связанное с этим
раздутое потребление и импорт лекарств и т.п. В этой связи можно даже говорить об «инноваци-
онном проклятии», когда созданный в США механизм инноваций оказывается чем-то избыточ-
ным и виртуальным, ибо он вроде запущен и работает, но не дает должной отдачи, расходуя боль-
шую часть ресурсов впустую.
6 Население в 2007 г. – около 500 млн.человек, площадь – около 6,6 млн.кв.км.
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Относительно невелико и число стран второго эшелона (20), обладающих положи-
тельным сальдо торговли по отдельным подотраслям химии (но не по химии в целом). В
их число входит ряд промышленно развитых стран (США, Канада, Австралия, Италия,
Испания, Австрия, Финляндия и др.), но в целом преобладают страны с развивающейся
и переходной экономикой (выделяются Россия, Китай, Индия, Бразилия и др. страны).
Всего на страны второго эшелона приходится ~2/3 мирового населения и 30% экспорта
химикатов (в т.ч. на промышленно развитые – 18%, на развивающиеся – 12%), а в сумме
на страны первого и второго эшелона приходится 95% мирового экспорта химикатов (в
том числе на промышленно развитые – 55%, на развивающиеся и с переходной эконо-
микой – 40% (карта 1).

Страны третьего эшелона с их относительно небольшими объемами экспорта хими-
катов (до 5 млрд. долл. в год) и отрицательным сальдо в торговле ими, наиболее много-
численны – они составляют свыше 1/2 общего числа стран мира, сосредотачивая около
1/4 его населения. Среди них преобладают развивающиеся страны Азии, Африки, Ла-
тинской Америки и Океании, но есть и страны с переходной экономикой7  и даже про-
мышленно развитые8.

В целом, оценивая уровень специализации разных стран мира в области химии, осо-
бенности и характер их участия в МРТ, следует признать, что они слабо согласуются с
классическими положениями центро-периферической парадигмы. Так, применительно
к химии положение о том, что для стран Центра (Ядра) мирового хозяйства характерна
специализация на высокоинновационных отраслях, не подтверждается убедительными
фактами. На мировых рынках химикатов многие промышленно развитые страны, в том
числе из числа очень богатых, выглядят скромно, а то и посредственно, напоминая ско-
рее Полупериферию (США, Канада, Австралия, Италия, Испания) или даже Перифе-
рию (Норвегия, Исландия, Люксембург, Греция, Португалия, и др.). В то же время раз-
вивающиеся страны, относимые к так называемой Полупериферии и даже Периферии,
напротив, сплошь и рядом занимают в мировой химии зону Центра или по крайней мере
выполняют его функции.

Следует подчеркнуть, что для большей объективности оценки важно учитывать не
только общие объемы, но и структуру химического экспорта и импорта различных стран,
ибо химия внутренне неоднородна и степень инновационности ее продукции различна
(патентованное лекарство и двойной суперфосфат в этом плане – далеко не одно и то
же). Это означает необходимость проведения анализа внутриотраслевой специализации
различных стран мира, который выполнялся с выделением в составе химии 14 товарных
групп – органические полупродукты, неорганические полупродукты, минеральные удоб-
рения, пластмассы, химические волокна, синтетический каучук, фармацевтические, пар-
фюмерно-косметические препараты, лакокрасочные материалы (ЛКМ), моющие сред-
ства, кинофотоматериалы, клеи, взрывчатые вещества, прочие химикаты. Дополнитель-
но эти товарные группы сводились в уже упоминавшиеся два отраслевых блока (сег-
мента), сильно различающиеся между собой своими свойствами. Это – базовая и тонкая
химия (или так называемые «нижние» и «верхние этажи» химии).

7 Большинство стран СНГ и ЦВЕ, Вьетнам, Монголия, Куба, КНДР.
8 Люксембург, Норвегия, Исландия, Португалия, Греция, ЮАР, Новая Зеландия.
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Если базовая химия – это своего рода «фордистская» часть отрасли, для которой
характерны крупные предприятия, относительно простая, дешевая, многотоннажная, ма-
лотранспортабельная продукция и ориентация на источники сырья и рынки сбыта, то
тонкая химия – ее постиндустриальная часть с предприятиями малого размера, выпус-
кающими преимущественно наукоемкую, дорогую, малотоннажную, высокотранспор-
табельную продукцию и ориентирующимися прежде всего на центры НИОКР, диверси-
фицированный спрос и квалифицированную рабочую силу. Кроме того, для базовой
химии в силу меньшей транспортабельности ее продукции характерна тенденция к ре-
гионализации, а для тонкой – к глобализации внешнеторговых связей.

Выявление внутриотраслевой специализации проводилось по 155 странам мира, обес-
печивающим практически весь мировой выпуск и экспорт химикатов. Для каждой из
них определялись значения внешнеторговых сальдо по каждой из 14 товарных групп, а
также по базовой и тонкой химии. Товарные сегменты и группы с положительным саль-
до относились к числу специализированных, а с отрицательным – к неспециализиро-
ванным для той или иной страны. Положительные сальдо специализированных отрас-
лей суммировались с получением их общего чистого экспорта для той или иной страны.
Аналогично суммировались отрицательные сальдо для неспециализированных отрас-
лей – с получением их общего чистого импорта.

Результаты расчетов по 42 странам первого и второго эшелона (а также по Украине),
обеспечивающим свыше 90% мирового выпуска и 95% экспорта химикатов, представ-

Карта 1. Внешняя торговля химикатами по основным странам мира, 2007 г.
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лены в таблице 2, а в обобщенном виде (с разбивкой на базовую и тонкую химию) – на
карте 2. По результатам расчетов было выделено три типа специализации в области хи-
мии: 1) специализация универсального типа, т.е. одновременно на базовой и тонкой хи-
мии; 2) специализация на тонкохимических производствах; 3) специализация на базо-
вой химии.

Относительно легко идентифицируется внутриотраслевая специализация в странах
первого эшелона с их мощной экспорториентированной химией. Более расплывчата она
в странах второго эшелона, располагающих менее развитой химией (исключая некото-
рые страны). Труднее всего она выявляется в странах третьего эшелона (из-за малого
экспорта), но даже у них проявляется специализация на отдельных продуктах. Различ-
ные типы специализации в области химии сильно различаются между собой по генези-
су и территориальному охвату.

Специализация универсального типа, т.е. одновременно на базовой и тонкой химии,
– исторически первый тип внутриотраслевой специализации. Она возникла еще в эпоху
промышленной революции в крупных странах типа США, Германии, Франции, Вели-
кобритании, Японии, а в дальнейшем – с развитием процессов экономической интегра-
ции – проникла и в малые страны с хорошими сырьевыми предпосылками и доступом к
крупным региональным рынкам сбыта.

В настоящее время специализацией универсального типа в области химической ин-
дустрии обладают семь стран первого эшелона – Германия, Бельгия, Нидерланды, Япо-
ния, Сингапур, Израиль и Иран.9  Самым ярким представителем данной специализации
является Германия, крупнейший в мире экспортер и нетто-экспортер химикатов и один
из признанных лидеров мировой химии. Еще в прошлом, начиная с ХIХ в., германская
химия отличалась сбалансированностью своих «нижних» и «верхних» этажей, благода-
ря наличию развитой сферы НИОКР, высококвалифицированных кадров, значительно-
го спроса на химикаты внутри страны, хорошей обеспеченности сырьем (углем и со-
лью). Во второй половине ХХ в. к этому добавились выгоды участия в процессах обще-
европейской интеграции и глобализации, связанные с получением доступа к рынкам
сбыта в объединенной Европе и к источникам сырья в ней (например, к североморским
месторождениям нефти и газа), а также с наращиванием импорта относительно деше-
вых нефти и газа из соседних регионов (с Ближнего Востока, из Северной Африки и
России). Сегодня Германия – один из главных в мире разработчиков новых химических
продуктов и технологий, крупнейший рынок сбыта химикатов в центре ЕС (крупнейше-
го в мире регионального рынка) со значительными ресурсами сырья на месте и с разви-
той инфраструктурой по его доставке из-за рубежа. Характерно, что почти по всем то-
варным группам химической продукции Германия имеет положительное сальдо внеш-
ней торговли (табл. 2).

Особый подтип универсальной специализации сложился в Нидерландах и Бельгии.
Еще до второй мировой войны эти страны располагали развитой тонкой химией, бази-
рующейся на чужих и собственных разработках. Во второй половине ХХ века, с нача-
лом общеевропейской интеграции в рамках ЕС, они стали привлекательными и для ба-

9 Формально такой специализацией обладает и Свазиленд, но ввиду малого числа отраслей в со-
ставе его химической промышленности он отнесен к странам с более узкой специализацией (на
тонкой химии).
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Òàáëèöà 2. Ñàëüäî âíåøíåé òîðãîâëè õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèåé ïî ñòðàíàì ìèðà

â ðàçáèâêå ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, 2007 ã. , ìëðä. äîëëàðîâ

Ïðèìå÷àíèå. Ðàñ÷åòû âûïîëíÿëèñü äëÿ ñòðàí ñ ýêñïîðòîì õèìèêàòîâ íå ìåíåå 5 ìëðä. äîëëàðîâ â

ãîä (â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåøíåòîðãîâîé êëàññèôèêàöèåé ÍS-2002). Ñîêðàùåíèÿ: ï/ï – ïîëóïðîäóê-

в т.ч. продукты базовой химии в т.ч. продукты тонкой химии 

в т.ч.  

Страны 

Экс-

порт 
Им- 
порт 

Саль- 
до 

Все- 

го 

Не- 

орг. 

п/п 

Орг.

п/п 
Мин.

удоб.

По-

ли-

ме-

ры 
ПМ ХВ СК 

Все- 

го Фарм 
Пар- 

фюм 
ЛКМ СМС КФ Клеи ВВ Проч. 

Нетто-экспортеры - страны первого эшелона 

1 Германия 176 126 49 13 2 -1 1 11 9 2 -½ 36 15 4 6 3 1 1 ½ 7 

2 Бельгия 125 102 23 11 -½ -1 1 12 11 ½ ½ 11 6 -½ 2 1 1 ½ -½ 2 

3 Нидерланды 77 52 25 19 1 7 1 10 9 ½ ½ 6 ½ -½ 1 1 1 1 -½ 2 

4 Франция 94 81 13 -7 -½ -4 -2 -½ -½ -½ ½ 19 8 10 -½ ½ ½ 1 ½ 2 

5 Великобр. 77 70 6 -6 -½ -2 -1 -3 -2 -1 -½ 12 8 ½ 1 ½ ½ -½ -½ 3 

6 Швейцария 58 35 23 2 -½ 4 -½ -1 -1 ½ -½ 20 17 1 1 -½ -½ ½ ½ 1 

7 Ирландия 58 11 48 23 -½ 25 -½ -1 -1 ½ -½ 24 16 6 -½ -½ -½ ½ ½ 2 

8 Дания  13 10 3 -2 -½ ½ -½ -2 -1 ½ -½ 5 4 -½ ½ ½ -½ 1 -½ ½ 

9 Швеция 17 15 1 -3 -1 -1 -½ -½ -½ -½ -½ 4 5 -½ ½ -½ -½ -½ ½ -½ 

10 Словения 4 4 0 -1 -½ -½ -½ -½ -½ ½ -½ 1 1 ½ ½ -½ -½ -½ ½ -½ 

11 Израиль 10 6 4 ½ ½ -½ 1 -1 -1 -½ -½ 4 2 -½ -½ -½ -½ -½ -½ 2 

12 Иран 2 1 1 1 -½ ½ -½ ½ ½ -½ ½ ½ -½ ½ ½ ½ -½ ½ ½ ½ 

13 Иордания 1 1 0 ½ ½ -½ 1 -½ -½ -½ -½ ½ ½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ 

14 С.Аравия 14 8 6 9 -½ 4 1 4 5 -1 -½ -4 -2 -1 -½ ½ -½ -½ -½ -1 

15 Катар 3 1 2 3 -½ 1 1 1 1 -½ -½ -1 -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ 

16 Япония 67 46 21 15 -3 8 -1 11 7 3 1 6 -6 -1 2 1 4 -½ -½ 6 

17 Сингапур 34 16 18 13 -1 9 -½ 5 5 ½ -½ 4 4 ½ ½ ½ -½ -½ -½ -½ 

18 Ю.Корея 41 33 8 17 -2 5 -½ 14 11 3 1 -9 -2 -1 -1 -½ -½ -½ -½ -4 

19 Белоруссия 3 3 0 1 -½ -½ 1 -½ -½ ½ -½ -1 -½ -½ -½ -½ -½ ½ ½ -½ 

20 Тринидад  2 0 2 2 1 1 ½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ ½ -½ -½ -½ -½ 

21 Свазиленд 0,6 0,1 0,5 ½ ½ ½ -½ -½ -½ ½ -½ ½ -½ ½ -½ -½ -½ -½ -½ ½ 

22 Экв.Гвинея 0,4 0,1 0,3 ½ -½ ½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ -½ 

Нетто-импортеры - страны второго эшелона 

23 США  159 160 -1 4 -3 -8 -2 17 16 -½ 2 -5 -20 -½ 3 2 1 ½ ½ 9 

24 Канада    34 40 -6 3 2 -2 3 ½ ½ -½ -½ -9 -4 -1 -1 -1 -½ -½ -½ -2 

25 Бразилия  11 24 -14 -9 1 -4 -4 -2 -1 -1 -½ -4 -3 ½ -½ -½ -½ ½ ½ -1 

26 Мексика  10 29 -19 -12 -½ -5 -1 -6 -5 -1 ½ -6 -2 -½ -1 -½ -½ -1 -½ -2 

27 Китай  72 110 -39 -35 3 -18 1 -21 -26 8 -3 -4 -1 1 -½ -½ -½ -½ 1 -2 

28 Индия  19 22 -3 -7 -2 -1 -4 ½ -1 2 -½ 4 3 ½ 1 -½ -½ ½ ½ -½ 

29 Таиланд  13 16 -3 -½ -1 -1 -1 3 2 1 -½ -2 -1 ½ -1 -½ -½ ½ -½ -1 

30 Малайзия 12 12 -1 -1 -1 ½ -1 -½ -½ ½ -½ 1 -1 -½ -½ ½ -½ -½ -½ 2 

31 Индонезия 9 11 -2 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 -½ -1 -½ -½ -½ ½ -½ -½ -½ ½ 

32 о.Тайвань 28 29 -1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд Нд нд нд нд нд нд 

33 Австралия 11 17 -6 -1 5 -3 -1 -2 -1 -½ -½ -5 -3 -1 ½ -½ -½ ½ -½ -1 

34 Италия  49 67 -19 -18 -½ -10 -1 -7 -7 1 -½ -1 -1 ½ ½ 1 -½ ½ -½ -½ 

35 Австрия 15 17 -2 -2 -½ -1 ½ -1 -1 ½ -½ ½ 2 -1 -½ -½ -½ -½ ½ -½ 

36 Финляндия 6 8 -2 -1 ½ -1 ½ -½ -½ -½ -½ -1 -1 -½ ½ -½ -½ ½ -½ -½ 

37 Испания 32 44 -12 -7 -1 -5 -½ -1 -1 -½ -½ -5 -2 -½ ½ ½ -½ -½ -½ -2 

38 Россия 16 22 -6 6 -½ 2 6 -2 -2 -1 1 -12 -6 -2 -2 -½ -½ -½ ½ -1 

39 Венгрия  7 8 -1 ½ ½ -½ -½ ½ 1 -½ -½ -1 ½ -½ -½ -½ -½ -½ ½ -½ 

40 Польша  9 21 -11 -5 -½ -1 ½ -4 -3 -1 -½ -6 -3 ½ -1 ½ -½ -½ ½ -1 

41 Чехия  6 11 -5 -2 -½ ½ -½ -1 -1 -½ -½ -3 -2 -½ -½ ½ -½ -½ ½ -1 

42 Турция  5 25 -20 -13 -1 -4 -1 -8 -6 -1 -½ -7 -3 -½ -1 ½ -½ -½ -½ -1 

Нетто-импортеры - страны третьего эшелона 

43 Украина 4 7 -3 ½ 1 ½ 1 -2 -1 -½ -½ -3 -2 -1 -½ -½ -½ -½ -½ -½ 
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çîâûõ õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è äëÿ ðåýêñïîðòà õèìèêàòîâ. Êëþ÷åâóþ ðîëü â ýòîì

ñûãðàëè îñîáåííîñòè èõ ÝÃÏ – ïîëîæåíèå íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå è â òî æå âðåìÿ â

öåíòðå ÅÑ, â îêðóæåíèè êðóïíûõ ñòðàí – Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Âåëèêîáðèòàíèè ñ èõ

åìêèìè ðûíêàìè ñáûòà. Â ïîðòîâûõ êîìïëåêñàõ Íèäåðëàíäîâ è Áåëüãèè (â Ðîòòåðäàìå,

Àíòâåðïåíå è äð.) âîçíèêëè ãèãàíòñêèå òåðìèíàëû ïî ïåðåâàëêå èìïîðòíîé íåôòè è

ìîùíûå ÍÏÇ, êîòîðûå ïðèâëåêëè ñþäà êðóïíóþ íåôòåõèìèþ10. Â èòîãå Íèäåðëàíäû è

Áåëüãèÿ, ñîõðàíèâ òîíêèé îðãñèíòåç, ïðåâðàòèëèñü â ïîëèìåðíî-ïîëóïðîäóêòîâûé öåõ

âñåé Çàïàäíîé Åâðîïû.

ßïîíèÿ ïî ñâîåé õèìè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè – ÿâíûé àíàëîã Ãåðìàíèè. Åå õèìèÿ

òàêæå âûðîñëà íà ñîáñòâåííîì ñûðüå è îáñëóæèâàíèè âíóòðåííåãî ðûíêà, à ïîñëå âîé-

íû ïåðåøëà íà èìïîðòíûå íåôòü è ãàç è ïðèîáðåëà äèâåðñèôèöèðîâàííóþ ñòðóêòóðó â

ïðîöåññå îáñëóæèâàíèÿ ðûíêà êàê ñàìîé ßïîíèè, òàê è ñîñåäíèõ ñòðàí Äàëüíåãî Âîñ-

òîêà.

Ñïåöèôèêîé ÿïîíñêîé õèìèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñðàçó ïîñëå âîéíû îíà ðàçâèâàëàñü ñ

îïîðîé â îñíîâíîì íà ÷óæèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, ïðåæäå âñåãî àìåðèêàíñ-

êèå, è ëèøü ñî âðåìåíåì íàðàáîòàëà ñâîé ñîáñòâåííûé ïîðòôåëü èííîâàöèé. Êðîìå

òîãî, îíà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé äîëåé áàçîâûõ ïðîèçâîäñòâ (îðãàíè÷åñêèõ ïî-

ëóïðîäóêòîâ, ïîëèìåðîâ, èçäåëèé èç íèõ òèïà ËÊÌ è ÑÌÑ) ïðè ïîíèæåííîé äîëå òîí-

êîé õèìèè ïîòðåáèòåëüñêîãî òèïà – ôàðìàöåâòèêè è ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðî-

ìûøëåííîñòè. Ñåãîäíÿ ßïîíèÿ òåðÿåò ðûíêè áàçîâûõ õèìèêàòîâ â ñòðàíàõ Äàëüíåãî

Âîñòîêà èç-çà êîíêóðåíöèè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è áëèæíåâîñòî÷íûõ ýêñïîðòåðîâ,

ñòðåìÿñü ñêîìïåíñèðîâàòü ýòî óñêîðåííûì ðîñòîì òîíêîé õèìèè.

 Ñèíãàïóð ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê àíàëîã Íèäåðëàíäîâ è Áåëüãèè. Õèìèÿ â íåì

ïîÿâèëàñü äîâîëüíî ïîçäíî, óæå ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè â 1965 ã., íî áëàãîäàðÿ

èíîñòðàííûì èíâåñòèöèÿì ðîñëà èñêëþ÷èòåëüíî áûñòðî. Ãëàâíóþ ðîëü â ýòîì, êàê è â

ñëó÷àå Íèäåðëàíäîâ è Áåëüãèè, ñûãðàëè óíèêàëüíûå îñîáåííîñòè åãî ÝÃÏ – ðàçìåùåíèå

íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå, â öåíòðå ðåãèîíà Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, â îêðóæåíèè êðóïíåéøèõ

ñòðàí, ïàðòíåðîâ ïî ÀÑÅÀÍ – Èíäîíåçèè, Òàèëàíäà, Ìàëàéçèè ñ èõ ¸ìêèìè ðûíêàìè

ñáûòà. Äëÿ áàçîâûõ ïðîèçâîäñòâ äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì ðàçâèòèÿ ÿâèëîñü íàëè÷èå

çäåñü ìîùíîé íåôòåïåðåðàáîòêè (ñâûøå 1/3 âñåé íåôòåïåðåðàáîòêè Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè),

âîçíèêøåé îïÿòü-òàêè áëàãîäàðÿ âûãîäàì ïîëîæåíèÿ Ñèíãàïóðà íà ìîðñêèõ ïóòÿõ, à äëÿ

òîíêîé õèìèè – íàëè÷èå óíèâåðñèòåòà è ðàçâèòîé ñôåðû ÍÈÎÊÐ, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíå-

íèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà, âûñîêàÿ ýòèêà òðóäà è ò.ä. Ñâîþ ðîëü ñûãðàëè è òàêèå ôàêòîðû,

êàê íèçêèå íàëîãè. Ñåãîäíÿ ìîùíàÿ ìíîãîîòðàñëåâàÿ õèìèÿ Ñèíãàïóðà ïîñòàâëÿåò ñâîþ

ïðîäóêöèþ âî âñå ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Êàê è â ñòðàíàõ Áå-

íèëþêñà, çäåñü âåñüìà ðàçâèò ðåýêñïîðò õèìèêàòîâ (äî 1/5 âñåãî ýêñïîðòà).

10 Äàííàÿ îòðàñëü â Íèäåðëàíäàõ è Áåëüãèè ÷àñòè÷íî èñïîëüçóåò è ìåñòíîå åâðîïåéñêîå ñûðüå –

ãàç Ãðîíèíãåíà, íåôòü è ãàç ñåâåðîìîðñêèõ ìåñòîðîæäåíèé.

òû, ÏÌ – ïëàñòìàññû, ÕÂ – õèìè÷åñêèå âîëîêíà, ÑÊ – ñèíòåòè÷åñêèé êàó÷óê, ôàðì – ôàðìàöåâ-

òè÷åñêèå, ïàðôþì – ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ËÊÌ – ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, ÑÌÑ

– ìîþùèå ñðåäñòâà, ÊÔ – êèíîôîòîìàòåðèàëû, ÂÂ – âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è ïèðîòåõíè÷åñêèå

ñîñòàâû. Ïîêàçàòåëü 1/2, ïðèâîäèìûé â òàáëèöå, îçíà÷àåò «ìåíåå 0,5 ìëðä. äîëë».

Èñòî÷íèê: ðàññ÷èòàíî àâòîðîì ïî  [14].
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Карта 2. Стурктура сальдо внешней торговли химикатами по странам мира, 2007 г.

В Израиле химическая индустрия имеет давние традиции развития и многоотрасле-
вой состав. Однако набор специализированных отраслей здесь гораздо уже, чем в стра-
нах, которые рассматривались ранее. Преобладает тонкая химия, а в ней – фармацевти-
ка и производство ядохимикатов, возникшие еще в довоенные времена. Важную роль
играет базирующееся на местном сырье производство неорганических полупродуктов и
минеральных удобрений – фосфорных и калийных.

В Иране специализация химической промышленности имеет незавершенный вид и
лишь условно может быть названа универсальной, ибо его актив в торговле химикатами
незначителен как по отдельным группам, так и в целом (менее 1 млрд. долларов).

Среди стран второго эшелона наиболее близки к универсальной специализации США,
ибо, несмотря на отрицательное сальдо торговли по химикатам в целом, они обладают
крупнейшей в мире многоотраслевой химией и имеют положительное сальдо по восьми
из 14 товарных групп, включая пластмассы, волокна, каучуки и многие продукты тон-
кой химии (ЛКМ, моющие средства, кинофотоматериалы, клеи, взрывчатые вещества,
прочие химикаты). В последние годы в США на фоне стагнации базовой химии наблю-
дается относительно быстрый рост тонкой химии.

Гораздо меньше набор специализированных отраслей и слабее универсальная спе-
циализация у Китая (5 из 14 товарных групп) и Бразилии (4 из 14 групп). Так, Китай –
нетто-экспортер ряда продуктов базовой (неорганические химикаты, химические во-
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ëîêíà, óäîáðåíèÿ) è òîíêîé õèìèè (ôàðìàöåâòè÷åñêèå11, ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèå

ïðåïàðàòû, ïèðîòåõíèêà), íî â öåëîì òîðãîâëþ èìè ñâîäèò ñ äåôèöèòîì, ÿâëÿÿñü, â ÷àñ-

òíîñòè, êðóïíåéøèì â ìèðå íåòòî-èìïîðòåðîì îðãàíè÷åñêèõ ïîëóïðîäóêòîâ è ïëàñò-

ìàññ. Áðàçèëèÿ – ÷èñòûé ýêñïîðòåð íåîðãàíè÷åñêèõ õèìèêàòîâ è ðÿäà òîâàðîâ òîíêîé

õèìèè – ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, íî â öåëîì ïî

ïðîäóêöèè áàçîâîé è òîíêîé õèìèè òàêæå èìååò áîëüøîå îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî.

Â ïåðñïåêòèâå óíèâåðñàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ â õèìèè âðÿä ëè ïîëó÷èò ðàçâèòèå, à

ñêîðåå âñåãî áóäåò äàæå ñäàâàòü ñâîè ïîçèöèè. Ñðåäè ñòðàí ïåðâîãî ýøåëîíà åå ñïîñîá-

íû ñîõðàíèòü ëèøü Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Áåëüãèÿ è Ñèíãàïóð, îáëàäàþùèå äëÿ ýòîãî

óíèêàëüíûìè ïðåäïîñûëêàìè ñûðüåâîãî è ñáûòîâîãî õàðàêòåðà, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü

âûøå. Â òî æå âðåìÿ ßïîíèÿ, Èçðàèëü è Èðàí âñå áîëüøå îòõîäÿò îò ýòîé ñïåöèàëèçà-

öèè. Òàê, ßïîíèÿ, îáäåëåííàÿ ñûðüåì, èäåò ïî ïóòè óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ òîíêîé õè-

ìèè, ñâîðà÷èâàÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûå áàçîâûå ïðîèçâîäñòâà. Èçðàèëü òàêæå îòäàåò

ïðèîðèòåò òîíêîé õèìèè (îñîáåííî ôàðìàöåâòèêå), íî ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü è ñâîþ

áàçîâóþ õèìèþ (ïðåæäå âñåãî ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé), îïèðàþùóþñÿ íà ñîáñòâåí-

íóþ ñûðüåâóþ áàçó. Íàêîíåö, áîãàòûé íåôòüþ è ãàçîì Èðàí, ñëåäóÿ ïðèìåðó ñâîèõ ñî-

ñåäåé ïî ðåãèîíó, ïðåæäå âñåãî Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, óñèëåííî ðàçâèâàåò áàçîâóþ õè-

ìèþ. Ìàëîâåðîÿòíî óêðåïëåíèå óíèâåðñàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè è ó òàêèõ ñòðàí, êàê ÑØÀ,

Êèòàé è Áðàçèëèÿ. Â êàæäîé èç íèõ åñòü îòñòàþùèå çâåíüÿ õèìèè (ïðåæäå âñåãî áàçî-

âîé), êîòîðûå â óñëîâèÿõ äåôèöèòà ñûðüÿ áóäóò ñòàãíèðîâàòü, ïîâûøàÿ îòíîñèòåëüíîå

çíà÷åíèå òîíêîé õèìèè è, ñîîòâåòñòâåííî, óñèëèâàÿ ñïåöèàëèçàöèþ íà íåé.

Ñïåöèàëèçàöèÿ íà òîíêîé õèìèè çàðîäèëàñü â ìèðå òàêæå äàâíî – â íà÷àëå ÕÕ âåêà.

Ïåðâîíà÷àëüíî îíà âîçíèêëà â ìàëûõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè ïî ñûðüþ è ñáûòó è ñ ðàçâèòîé ñôåðîé ÍÈÎÊÐ, à ïîçäíåå, óæå â êîíöå ÕÕ

â., ïðîíèêëà è â ïðî÷èå ñòðàíû. Ñåãîäíÿ äàííîé ñïåöèàëèçàöèåé â ìèðå îáëàäàþò âîñåìü

ñòðàí ïåðâîãî ýøåëîíà: ñåìü – â Åâðîïå (Øâåéöàðèÿ, Èðëàíäèÿ, Øâåöèÿ, Äàíèÿ, Ñëîâå-

íèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ) è îäíà – â Àôðèêå (Ñâàçèëåíä). Â ñïåöèàëèçàöèè íà òîí-

êîé õèìèè ìîæíî âûäåëÿòü äâà ðàçíûõ ïîäòèïà – øâåéöàðñêèé è àíãëî-ôðàíöóçñêèé.

Â Øâåéöàðèè òîíêàÿ õèìèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ïðåæäå âñåãî ôàðìàöåâòèêîé, âîçíèêëà

êàê îòðàñëü ìîíîñïåöèàëèçàöèè íà áàçå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê îòå÷åñòâåííûõ

è îò÷àñòè íåìåöêèõ ôèðì è ïîñòàâîê ñûðüÿ) èç ñîñåäíåé Ãåðìàíèè åùå íà ðóáåæå ÕIÕ–

ÕÕ âåêîâ12  (ò.å. íàìíîãî ðàíüøå, ÷åì ãäå-ëèáî åùå). Âíà÷àëå îíà îðèåíòèðîâàëàñü íà

óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ìåäèöèíû, êóðîðòîëîãèè, òóðèçìà è äðóãèõ ïðîôèëüíûõ

îòðàñëåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, à â äàëüíåéøåì ïåðåêëþ÷èëàñü íà îáñëóæèâàíèå

ìèðîâîãî ðûíêà, êîòîðûé ïðèîáðåë äëÿ íåå êëþ÷åâîå çíà÷åíèå. Â Äàíèè, Øâåöèè, Ñëî-

âåíèè ñëîæèëñÿ ïðèìåðíî òàêîé æå òèï ñïåöèàëèçàöèè, ÷òî è â Øâåéöàðèè. Çäåñü òîí-

êèé îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç (ñ ïðåîáëàäàíèåì â íåì ôàðìàöåâòèêè) òàêæå ðàçâèâàëñÿ ïðå-

èìóùåñòâåííî íà áàçå ñîáñòâåííûõ ðàçðàáîòîê è èìïîðòíîãî ñûðüÿ è âñåãäà çàíèìàë

ãëàâíîå ìåñòî â ñîñòàâå õèìèè.

11 Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íà 2007 ã. õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûìè

äàííûìè: ïî êëàññèôèêàöèè HS2002 îíà ñâîäèòñÿ ñ îòðèöàòåëüíûì ñàëüäî (îêîëî 1,4 ìëðä.äîëë.),

ïî êëàññèôèêàöèè SITC rev.3 – ñ ïîëîæèòåëüíûì ñàëüäî (îêîëî 2,1 ìëðä.äîëë.).
12 Âî âñåõ äðóãèõ ñòðàíàõ ñïåöèàëèçàöèÿ íà òîíêîé õèìèè â íà÷àëå ÕÕ â. ëèáî îòñóòñòâîâàëà

(Èðëàíäèÿ, Èçðàèëü), ëèáî áûëà íåðàçâèòîé (Øâåöèÿ, Äàíèÿ, Ñëîâåíèÿ), ëèáî ñî÷åòàëàñü ñî ñïå-

öèàëèçàöèåé íà áàçîâîé õèìèè (Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ).
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13 Î ïðèâåðæåííîñòè ê ýòîé ñïåöèàëèçàöèè çàÿâëÿþò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ è ðåãèîíàõ ìèðà. Áîëü-

øîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ òîíêîé õèìèè, îñîáåííî ôàðìàöåâòèêè, óäåëÿþò â ÅÑ, î ÷åì ñâèäåòåëü-

ñòâóþò ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è äåÿòåëüíîñòü EFPIA, CEFIC è äðóãèõ ñïåöèàëèçèðîâàí-

íûõ îðãàíîâ ÅÑ. Â ðÿäå ñòðàí Åâðîïû – â Äàíèè, Øâåöèè, Àâñòðèè è äðóãèõ – äëÿ ðàçâèòèÿ

íàóêîåìêèõ îòðàñëåé õèìèè ñîçäàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïàðêè. Àìáèöèîçíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ òîí-

êîé õèìèè (ôàðìàöåâòèêè è ò.ï.) ðàçðàáàòûâàþòñÿ è çà ïðåäåëàìè Åâðîïû, â ÷àñòíîñòè – â Èçðà-

èëå, Èîðäàíèè, Ñèíãàïóðå è äðóãèõ ñòðàíàõ.

Èðëàíäèÿ òàêæå âîïëîùàåò øâåéöàðñêèé ïîäòèï ñïåöèàëèçàöèè, âûäåëÿÿñü ñðåäè

âñåõ ñòðàí ñàìîé âûñîêîé äîëåé ôàðìàöåâòèêè â õèìèè (ñâûøå 90%). Ýòà îòðàñëü áûëà

èìïëàíòèðîâàíà ñþäà â îñíîâíîì (íà 80%) àìåðèêàíñêèìè ÒÍÊ, ïðèâëå÷åííûìè óäîá-

ñòâàìè äîñòóïà ê ðûíêàì ÅÑ, âûñîêèì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè è äåøåâèçíîé ìåñòíîé

ðàáî÷åé ñèëû, àíãëîÿçû÷íîñòüþ íàñåëåíèÿ, íàëîãîâûìè ëüãîòàìè è ò.ï. Èðëàíäñêàÿ ôàð-

ìàöåâòèêà ñòàðòîâàëà â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ïðàêòè÷åñêè ñ íóëÿ, íî âûðîñëà òàê, ÷òî ïî

÷èñòîìó ýêñïîðòó ïðîäóêöèè óæå íåñêîëüêî ëåò çàíèìàåò 1-å ìåñòî â ìèðå. Îáðàùàåò íà

ñåáÿ âíèìàíèå ÿðêî âûðàæåííàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ Èðëàíäèè, îò÷àñòè Øâåéöàðèè è Äà-

íèè, íà îðãàíè÷åñêèõ ïîëóïðîäóêòàõ (òàáë.2), êîòîðàÿ, îäíàêî, íå èìååò îòíîøåíèÿ ê

áàçîâîé õèìèè, à ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ñïåöèàëèçàöèè íà òîíêîé õèìèè, ïðåæäå âñå-

ãî íà ôàðìàöåâòèêå, èáî ýòà òîâàðíàÿ ãðóïïà ó íèõ áîëåå ÷åì íà 90% ñîñòîèò èç àíòèáè-

îòèêîâ, ñóëüôîíàìèäîâ, âèòàìèíîâ, àëêàëîèäîâ è ò.ï. Ê øâåéöàðñêîìó òèïó ñïåöèàëè-

çàöèè îòíîñèòñÿ è Ñâàçèëåíä, ãäå òîíêàÿ õèìèÿ çàðîäèëàñü íåäàâíî è ïðåäñòàâëåíà â

îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâîì ïàðôþìåðíîãî ñûðüÿ è ñïåöèàëüíûõ õèìèêàòîâ, îòëè÷àþùèìñÿ

âûñîêîé öåíîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ – ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì òðàäèöèîííûì ïî-

ñòàâùèêîì ýòîé ïðîäóêöèè, êàê Ôðàíöèÿ.

Îñîáûé ïîäòèï ñïåöèàëèçàöèè íà òîíêîé õèìèè ñëîæèëñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè è Ôðàí-

öèè, ãäå äàííûé ñåãìåíò õèìèè çàðîäèëñÿ äàâíî, íî îòðàñëüþ ìîíîñïåöèàëèçàöèè ñòàë

ëèøü â êîíöå ÕÕ âåêà – â ðåçóëüòàòå ñâåðòûâàíèÿ ýòèìè ñòðàíàìè áàçîâîé õèìèè èç-çà

åå íèçêîé ðåíòàáåëüíîñòè è îòõîäà îò ïðåæíåé óíèâåðñàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè. Ïðè ýòîì

â Âåëèêîáðèòàíèè íàèáîëåå ñèëüíîé îòðàñëüþ òîíêîé õèìèè ÿâëÿåòñÿ ôàðìàöåâòèêà, à

âî Ôðàíöèè – ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

 Èç ïðî÷èõ ñòðàí ÿðêî âûðàæåííîé ñïåöèàëèçàöèåé íà òîíêîé õèìèè (ñ ïîëîæèòåëü-

íûì ñàëüäî òîðãîâëè) îáëàäàþò Àâñòðèÿ (âûäåëÿåòñÿ ôàðìàöåâòèêà), Èíäèÿ (ôàðìà-

öåâòè÷åñêàÿ, ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêàÿ è ëàêîêðàñî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü), Ìàëàé-

çèÿ (ïðîèçâîäñòâî æèðíûõ êèñëîò è ñïèðòîâ, õèìèêàòîâ äëÿ ýëåêòðîíèêè, ÿäîõèìèêà-

òîâ, ñâÿçóþùèõ äëÿ ëèòüÿ), Ñèðèÿ (ôàðìàöåâòèêà è ÑÌÑ). Óìåðåííîé è ñëàáî âûðàæåí-

íîé ñïåöèàëèçàöèåé íà òîíêîé õèìèè ñ îòðèöàòåëüíûì ñàëüäî òîðãîâëè îáëàäàþò åùå

ïîðÿäêà 40 ñòðàí – â Åâðîïå (Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Íîðâåãèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Ëþêñåì-

áóðã, Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ), à òàêæå â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå (Àðãåíòèíà, Êîëóìáèÿ, Óðóãâàé,

Ýêâàäîð, Êóáà, Êîñòà-Ðèêà, Ñàëüâàäîð, Ãîíäóðàñ, Ãâàòåìàëà), Àôðèêå (Êåíèÿ, Êîò ä’È-

âóàð) è ÀÒÐ (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ).

Â öåëîì ñïåöèàëèçàöèÿ íà òîíêîé õèìèè, îòëè÷àþùåéñÿ ïîâûøåííîé äèíàìèêîé

ðàçâèòèÿ è ñïîñîáíîñòüþ áûñòðî îáåñïå÷èâàòü îáùåå ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî òîðãîâëè

õèìèêàòàìè, âåñüìà ïîïóëÿðíà â ìèðå. Ñòðàíû, óæå èìåþùèå òàêóþ ñïåöèàëèçàöèþ,

âñÿ÷åñêè ñòðåìÿòñÿ åå ñîõðàíèòü è óñèëèòü, à îñòàëüíûå ñòðàíû (Ð.Êîðåÿ, î.Òàéâàíü è

äð.), ïðèíèìàþò ìåðû ïî åå ôîðìèðîâàíèþ13. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñïåöèàëèçàöèÿ íà
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òîíêîé õèìèè èëè ïî êðàéíåé ìåðå íà îòäåëüíûõ åå ïîäîòðàñëÿõ õàðàêòåðíà ñåãîäíÿ äëÿ

ìíîãèõ ñòðàí, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ÷èñëó ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ (Ñëîâåíèÿ, Ñèíãàïóð,

Èçðàèëü, Âåíãðèÿ, Ïîëüøà, Áîëãàðèÿ, Òóðöèÿ, Êèòàé, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Ìàëàéçèÿ,

Òàèëàíä, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Èðàí, Èîðäàíèÿ, Áðàçèëèÿ, Àðãåíòèíà, Ýêâàäîð, Êîëóì-

áèÿ, ×èëè, Òðèíèäàä è Òîáàãî).

Âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû òîíêàÿ õèìèÿ, â ò.÷. ñàìûå íàóêî-

åìêèå åå ïîäîòðàñëè (òàêèå, êàê ôàðìàöåâòèêà), ðàñòåò çíà÷èòåëüíî áûñòðåå â ñòðàíàõ

ñ ðàçâèâàþùåéñÿ è ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé, íåæåëè â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ. Ïà-

ðàëëåëüíî ðàçâèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óñêîðåííîìó ðîñòó â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ è

ñôåðû ÍÈÎÊÐ [7; 8; 11], âûçâàííàÿ âîçäåéñòâèåì ðÿäà ôàêòîðîâ. Ýòî – äîñòèãíóòûé

èìè ïðîãðåññ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, äåøåâûé òðóä â íàóêå ïðè äîñ-

òàòî÷íî âûñîêîé åãî ïðîäóêòèâíîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíîñòü äëÿ ÒÍÊ ýêîíî-

ìèòü îãðîìíûå ñðåäñòâà ïðè ïðîâåäåíèè ÍÈÎÊÐ, áûñòðûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà, ïðèòÿ-

ãèâàþùåãî ê ñåáå ïðèêëàäíóþ íàóêó, äëÿ êîòîðîé òåñíàÿ ñâÿçü ñ ïðîèçâîäñòâîì î÷åíü

âàæíà.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ÷èñëî äîêòîðîâ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ è òåõíè÷åñêèõ íàóê â

ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè ñ êîíöà 1990-õ ãîäîâ íåóêëîííî ïàäàåò, òîãäà êàê

â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ Àçèè, íàïðèìåð, îíî ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò. Â Êèòàå, Èí-

äèè, Ñèíãàïóðå, Ìàëàéçèè, Ð. Êîðåå, íà î.Òàéâàíü ãîñóäàðñòâî ïðîâîäèò ÷ðåçâû÷àé-

íî àêòèâíóþ ïîëèòèêó ïîîùðåíèÿ çíàíèé è òàëàíòà. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü óñ-

ïåøíî ðåàëèçîâàííàÿ íåäàâíî â Ñèíãàïóðå êðóïíàÿ ãîñïðîãðàììà â ñôåðå áèîìåäè-

öèíñêèõ íàóê ïî ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ â ðàçâèòèå êàê ïðîèçâîäñòâà, òàê è ÷åëîâå-

÷åñêîãî êàïèòàëà, â ïîâûøåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ

ñïåöèàëèñòîâ [11].

Ïî äàííûì Åâðîïåéñêîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè äëÿ 22 êðóïíåéøèõ ôàðìà-

öåâòè÷åñêèõ ÒÍÊ ìèðà [7;8], çà ïåðèîä 2001–2006 ãã. ýòè ÒÍÊ îòêðûëè â ÑØÀ 6 íîâûõ

öåíòðîâ ÍÈÎÊÐ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, â Åâðîïå – 2, à â Àçèè – 14. Çà òîò æå

ïåðèîä èìè æå áûëî çàêðûòî â ÑØÀ 5 ñòàðûõ öåíòðîâ ÍÈÎÊÐ, â Åâðîïå – 18, â Àçèè – 1.

Îáùåå ÷èñëî öåíòðîâ ÍÈÎÊÐ â òðåõ âåäóùèõ ðåãèîíàõ ìèðà èçìåíèëîñü íåçíà÷èòåëü-

íî (óìåíüøèëîñü ñ 24 äî 22), îäíàêî â Åâðîïå îíî óìåíüøèëîñü íà 16, à â Àçèè âîçðîñëî

íà 13 åäèíèö (â ÑØÀ – íà 1). Õàðàêòåðíî, ÷òî ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ïðèðîñòà ÷èñëà öåí-

òðîâ ÍÈÎÊÐ â Àçèè ïðèøëàñü íà äîëþ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.

Ñïåöèàëèçàöèÿ íà áàçîâîé õèìèè òàêæå èìååò äàâíåå ïðîèñõîæäåíèå, èáî çàðîäè-

ëàñü åùå â ÕIÕ âåêå â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ãîðíîõèìè÷åñêèì ñûðüåì, òèïà ×èëè (ñåëèòðà),

Êàíàäû (êàëèéíûå ñîëè) è äð. Îäíàêî â ñâîåì íûíåøíåì âèäå ýòà ñïåöèàëèçàöèÿ ñëî-

æèëàñü óæå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ íåôòåõèìèè, ò.å. âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà. Èç ñòðàí

ïåðâîãî ýøåëîíà åþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáëàäàþò ñåìü ñòðàí – Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, Ñàó-

äîâñêàÿ Àðàâèÿ, Êàòàð, Èîðäàíèÿ, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ è Áåëî-

ðóññèÿ. Ìîæíî âûäåëÿòü äâà ïîäòèïà ñïåöèàëèçàöèè íà áàçîâîé õèìèè – ÿïîíî-êîðåéñ-

êèé (èëè – äàëüíåâîñòî÷íûé) è ñàóäîâñêèé (èëè – áëèæíåâîñòî÷íûé).

Â Ðåñïóáëèêå Êîðåå, à åùå ðàíüøå – â ßïîíèè, óñêîðåííîå ðàçâèòèå áàçîâîé õèìèè,

íà÷àâøååñÿ â 1960-å ãîäû, øëî îò âíóòðåííåãî ðûíêà. Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà è ýêñïîðòíîãî ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè (àâòî- è ñóäîñòðîåíèÿ, ýëåêòðîíèêè,

òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè) çäåñü âíà÷àëå ñîçäàâàëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîèçâîä-
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ñòâà êîíå÷íîé ïðîäóêöèè – ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è ïîëèìåðîâ, – ïîä êîòîðûå çàòåì

ïîäâîäèëèñü ïîëóïðîäóêòîâûå ïðîèçâîäñòâà. Ñî âðåìåíåì âñå ýòè ïðîèçâîäñòâà íà÷àëè

ïîñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ è íà ýêñïîðò. Ñûðüå äëÿ íèõ, íåôòåïðîäóêòû, áûëî â îñíîâíîì

ìåñòíûì, íî èñõîäíîå ñûðü¸ (ñûðàÿ íåôòü) – èìïîðòíûì.

Â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè áàçîâàÿ õèìèÿ íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ ñ êîíöà 1970-õ ãîäîâ è ñ

ñàìîãî íà÷àëà «îòòàëêèâàëàñü» îò ñûðüÿ – ïðåæäå âñåãî, îò äåøåâûõ ïîïóòíûõ ãàçîâ,-

èáî ãèãàíòñêèå íåôòåãàçîõèìè÷åñêèå êîìáèíàòû â ñòðàíå ñòðîèëèñü â ðàñ÷åòå íà ýêñ-

ïîðò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ – êðóïíûé íåòòî-ýêñïîðòåð ïðîäóêòîâ

áàçîâîé õèìèè – êàðáàìèäà, ýòàíîëà, ýòèëåíãëèêîëÿ, ïîëèýòèëåíà, ïîëèïðîïèëåíà,

ÌÒÁÝ, ÏÂÕ è äð. Ê ñàóäîâñêîìó ïîäòèïó ñïåöèàëèçàöèè ïðèìûêàþò Êàòàð, Òðèíè-

äàä è Òîáàãî, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Èîðäàíèÿ14  è Áåëîðóññèÿ, õîòÿ íàáîð ïðîèç-

âîäñòâ áàçîâîé õèìèè çäåñü íàìíîãî óæå, ÷åì â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè. Â Òðèíèäàäå è

Òîáàãî è â Ýêâàòîðèàëüíîé Ãâèíåå – ýòî ïðîèçâîäñòâî àììèàêà è ìåòàíîëà, â Èîðäà-

íèè – ôîñôîðíûõ è êàëèéíûõ óäîáðåíèé, â Áåëîðóññèè – õèìè÷åñêèõ âîëîêîí è êà-

ëèéíûõ óäîáðåíèé.

Ñðåäè ñòðàí âòîðîãî è òðåòüåãî ýøåëîíà ÿðêî âûðàæåííîé ñïåöèàëèçàöèåé íà áàçî-

âîé õèìèè, ò.å. ñ ïîëîæèòåëüíûì âíåøíåòîðãîâûì ñàëüäî ïî íåé, îáëàäàþò Êàíàäà,

Ðîññèÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàèíà, Ëèòâà, Âåíãðèÿ, Êóâåéò, Îìàí, î.Òàéâàíü, à óìåðåííîé è

ñëàáî âûðàæåííîé (ñ îòðèöàòåëüíîì ñàëüäî) – åùå ïîðÿäêà 50 ñòðàí. Â ðåãèîíå áûâøå-

ãî ÑÑÑÐ/ÖÂÅ – ýòî ðåñïóáëèêè Çàêàâêàçüÿ, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ðóìûíèÿ, Áîëãàðèÿ, Ñåð-

áèÿ, Õîðâàòèÿ, Áîñíèÿ, íà Áëèæíåì Âîñòîêå – ÎÀÝ, Áàõðåéí, Òóðöèÿ, â Àôðèêå – Åãè-

ïåò, Àëæèð, Ëèâèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ, Íèãåðèÿ, Ñåíåãàë, ÞÀÐ, â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå –

Ìåêñèêà, Âåíåñóýëà, Ïåðó, ×èëè, â ÀÒÐ – Èíäîíåçèÿ, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, Âüåòíàì,

Ïàêèñòàí, Áàíãëàäåø, Àâñòðàëèÿ (êàðòà 3).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñïåöèàëèçàöèÿ íà áàçîâîé õèìèè ïî÷òè

âñåãäà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêèõ âîëîêîí (Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, Èíäîíå-

çèÿ, Òàèëàíä, î.Òàéâàíü), êîòîðîå, îäíàêî, ìîæåò áûòü ýêñïîðòíîé îòðàñëüþ è â ñòðàíàõ

ñ èíîé ñïåöèàëèçàöèåé (ßïîíèÿ, Ñèíãàïóð, Èíäèÿ, Ìàëàéçèÿ). Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ó

ðÿäà ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ/ÖÂÅ (Óêðàèíû, Ëèòâû, Âåíãðèè, ×åõèè, Ñëîâàêèè) ñïåöèà-

ëèçàöèÿ íà áàçîâîé õèìèè ñôîðìèðîâàëàñü âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ èìè

äåøåâîãî ðîññèéñêîãî ñûðüÿ – íåôòè è ãàçà.

Íà êàðòå 3 ïðèâåäåíû äàííûå î ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè ïðèìåðíî 90 ñòðàí

ìèðà ñ îáúåìîì ýêñïîðòà ñâûøå 100 ìëí. äîëëàðîâ â ãîä êàæäàÿ, ò.å. ïðàêòè÷åñêè âñåõ

çíà÷èìûõ ýêñïîðòåðîâ õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

Â öåëîì, êàê ïîêàçûâàåò âûïîëíåííûé àíàëèç, ÷èñëî ñòðàí ñî ñïåöèàëèçàöèåé íà

õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è îòäåëüíûõ åå ïîäîòðàñëÿõ çà ïîñëåäíèå 30 ëåò âîçðîñ-

ëî è ïðîäîëæàåò íåóêëîííî ðàñòè, ïðè÷åì â îñíîâíîì çà ñ÷åò ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Ó

ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà èç íèõ ñïåöèàëèçàöèÿ â îáëàñòè õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-

íîñòè îõâàòûâàåò óæå íå âñþ îòðàñëü, à ëèøü îòäåëüíûå åå ñåãìåíòû, ïîäîòðàñëè è

ïðîèçâîäñòâà, ò.å. íîñèò âíóòðèîòðàñëåâîé õàðàêòåð.

Â ïðîøëîì òèï âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè (óíèâåðñàëüíûé, íà áàçîâîé èëè

òîíêîé õèìèè), ðàç âîçíèêíóâ, ïî÷òè íå ìåíÿëñÿ. Òàê, Øâåéöàðèÿ âñåãäà áûëà ñòðàíîé

14 Íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Èîðäàíèè áàçîâàÿ õèìèÿ â ôîðìå äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè ôîñôàòîâ

âîçíèêëà åùå â 1934 ã.
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òîíêîé õèìèè, à Êàíàäà – áàçîâîé. Ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ è ïîíûíå, î ÷åì ñâèäå-

òåëüñòâóåò ñòàáèëüíîñòü âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè Øâåöèè, Äàíèè, Ñëîâåíèè

íà òîíêîé õèìèè èëè Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, Êàòàðà, Êóâåéòà, ÎÀÝ – íà áàçîâîé. È âñå æå

â ãëîáàëèçóþùåéñÿ ýêîíîìèêå ïðåæíåé íåçûáëåìîñòè âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçà-

öèè â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè óæå íåò. Ó ðÿäà ñòðàí íà áàçå ñòàðîé ñïåöèàëèçà-

öèè â ïðîöåññå åå ïåðåðîæäåíèÿ ñôîðìèðîâàëàñü èëè èíòåíñèâíî ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ,

êàê ïðàâèëî, áîëåå ñôîêóñèðîâàííàÿ è óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ (ïðèìåðû – ÑØÀ, ßïîíèÿ,

Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Èðàí, Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, î.Òàéâàíü).

Îäíîâðåìåííî íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñãëàæèâàíèþ ðàçëè÷èé ìåæäó ðàçâèòûìè è

ðàçâèâàþùèìèñÿ ñòðàíàìè â òèïå èõ âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè. Âñå ýòî ñîîò-

âåòñòâóþùèì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ íà õàðàêòåðå ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà â

îòðàñëè è ó÷àñòèÿ â íåì ñòðàí ðàçíîãî òèïà. Â 1975 ã. ïðîìûøëåííî ðàçâèòûå ñòðàíû

èëè ñòðàíû Öåíòðà – åñëè èñïîëüçîâàòü òåðìèíîëîãèþ öåíòðî-ïåðèôåðè÷åñêîé ïàðà-

äèãìû – áûëè ìîíîïîëüíûìè ïîñòàâùèêàìè õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè íà ìèðîâîé ðû-

íîê. Èõ òîðãîâëÿ ìåæäó ñîáîé âåëàñü â ðàìêàõ âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè è ñî-

ñòàâëÿëà ëüâèíóþ ÷àñòü âñåé ìèðîâîé òîðãîâëè õèìèêàòàìè (~60%). Ñ ðàçâèâàþùèìè-

ñÿ ñòðàíàìè èëè ñòðàíàìè Ïåðèôåðèè, ãäå õèìèÿ íàõîäèëàñü â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè,

ñòðàíû Öåíòðà òîðãîâàëè â ðàìêàõ ìåæîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè, ò.å. ïðåèìóùåñòâåí-

íî â îäíó ñòîðîíó è ïî «îñòàòî÷íîìó» ïðèíöèïó.

Êàðòà 3. Òèïû ñïåöèàëèçàöèè õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ñòðàíàì ìèðà, 2007 ã.
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Ñ òåõ ïîð ãåãåìîíèÿ ñòðàí Öåíòðà íà ìèðîâîì ðûíêå õèìèêàòîâ åñëè íå èñ÷åçëà, òî

ðåçêî îñëàáëà èç-çà êîíêóðåíöèè ñòðàí Ïîëóïåðèôåðèè è Ïåðèôåðèè, ãäå çà ýòè ãîäû âîç-

íèêëà ìîùíàÿ ýêñïîðòíàÿ õèìèÿ, âêëþ÷àÿ åå èííîâàöèîííûå ïîäîòðàñëè. Âçàèìíàÿ òîð-

ãîâëÿ ñòðàí Öåíòðà15 ñíèçèëàñü äî 35% îò âñåé òîðãîâëè, à òîðãîâëÿ ñ ó÷àñòèåì ïðî÷èõ

ñòðàí, îñóùåñòâëÿåìàÿ òàêæå â ðàìêàõ âíóòðèîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçàöèè, ò.å. íà äâóñòî-

ðîííåé îñíîâå, âîçðîñëà äî 58% (èç íèõ 20% – âçàèìíàÿ òîðãîâëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí,

10% – èõ ïîñòàâêè â ðàçâèòûå ñòðàíû, 28% – ïîñòàâêè â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè)16.

Òàêèì îáðàçîì, ñãëàæèâàíèå ðàçëè÷èé ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

Ïîëóïåðèôåðèè è Ïåðèôåðèè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîÿâèâøèñü â ñôåðå èõ âíóòðèîòðàñ-

ëåâîé ñïåöèàëèçàöèè, ðàñïðîñòðàíèëîñü òàêæå íà ìàñøòàáû è õàðàêòåð èõ ó÷àñòèÿ â

ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà.

Î÷åâèäíî, ÷òî äàííàÿ òåíäåíöèÿ ê êîíâåðãåíöèè ñòðàí ìèðà ñëàáî âÿæåòñÿ ñ öåíòðî-

ïåðèôåðè÷åñêîé ïàðàäèãìîé è ñ ëåæàùåé â åå îñíîâå èäååé îá èììàíåíòíîì è íåóáûâà-

þùåì ìåæñòðàíîâîì ýêîíîìè÷åñêîì íåðàâåíñòâå (áîãàòûå ñòðàíû íå ïðîñòî ñîñóùå-

ñòâóþò ñ áåäíûìè, íî ýêñïëóàòèðóþò èõ). Ýòî íåðàâåíñòâî íàðîäîâ è êóëüòóð âûâîäèòñÿ

íå èç èõ èñòîðèè, à ïî ñóòè èç èõ íåðàâíîöåííîñòè, â äàííîì ñëó÷àå – èç íåîäèíàêîâîé

ñïîñîáíîñòè ê èííîâàöèÿì, è òðàêòóåòñÿ êàê íå÷òî íåèçúÿñíèìîå, ñîçäàííîå âûñøèìè

ñèëàìè è ïîòîìó ïî÷òè íåïðåîäîëèìîå. Â èòîãå îäíèì íàðîäàì, íîñèòåëÿì «áîæüåé

èñêðû» (èííîâàöèé), îòâîäèòñÿ ðîëü âå÷íûõ õîçÿåâ æèçíè, äðóãèì – æàëêèõ ðàáîâ. Ïðè

ýòîì íèêàê íå îáúÿñíÿåòñÿ, îòêóäà ýòà «èñêðà» áåðåòñÿ.

Ñ òàêèõ ïîçèöèé èíòåðïðåòèðîâàòü ìíîãîïëàíîâûå ïîäâèæêè ïîñëåäíèõ ëåò â ìè-

ðîâîé õèìèè (îáùåå ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè îòðàñëè, åå äðåéô çà ïðåäåëû çîíû ðàçâèòî-

ãî êàïèòàëèçìà, ðàñïðîñòðàíåíèå ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè íà õèìèè, â òîì ÷èñëå

íà åå èííîâàöèîííûõ ïîäîòðàñëÿõ, â îñíîâíîì ñðåäè ñòðàí «òðåòüåãî ìèðà», îïåðåæàþ-

ùèé ðîñò â ýòèõ æå ñòðàíàõ ñôåðû ÍÈÎÊÐ, ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ àâòîíîìíûõ ìàêðî-

ðåãèîíàëüíûõ êîìïëåêñîâ õèìè÷åñêîé èíäóñòðèè è ò.ä.) âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî.

Ìîæíî, êîíå÷íî, ðàññóæäàòü î ïîëèöåíòðè÷íîñòè ßäðà, äèíàìè÷íîñòè Ïîëóïåðè-

ôåðèè, ìåñòàìè ïåðåòåêàþùåé â ßäðî, î ðîñòå ïðîíèöàåìîñòè èëè ñòèðàíèè ãðàíèö

ìåæäó èåðàðõè÷åñêèìè óðîâíÿìè è ò.ä. Íî â öåëîì ïðåäëàãàåìàÿ öåíòðî-ïåðèôåðè÷åñ-

êîé ïàðàäèãìîé ìîäåëü «âåðòèêàëüíîãî», èåðàðõè÷åñêè îðãàíèçîâàííîãî, óïðàâëÿåìî-

ãî èç îäíîãî Öåíòðà (ßäðà), ôàêòè÷åñêè îäíîïîëÿðíîãî ìèðà (Öåíòð-Ïîëóïåðèôåðèÿ-

Ïåðèôåðèÿ), îêàçûâàåòñÿ íåñïîñîáíîé âíÿòíî îáúÿñíèòü ñîâðåìåííûå ïðîöåññû, ïðî-

èñõîäÿùèå â ìèðîâîé õèìèè, è òåì áîëåå ÷òî-ëèáî ïðåäñêàçàòü â íåé.

15 Èñêëþ÷àÿ òîðãîâëþ âíóòðè ÅÑ-27.
16 Â 2007 ã. äîëÿ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí (âêëþ÷àÿ ñòðàíû ÖÂÅ) â ìèðîâîì ýêñïîðòå õèìè-

êàòîâ ñîñòàâèëà 78%, â ò.÷. ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû – 58%, ñòðàí ÖÂÅ – 2% (äîëÿ ÅÑ-27 – 56%,

ñòðàí âíå ÅÑ-27 – 4%), ÑØÀ – 11%, Êàíàäû – 2%, ßïîíèè – 5%, ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí – 20%,

ñòðàí ÑÍÃ – 2%. Èñêëþ÷åíèå òîðãîâëè ìåæäó ñòðàíàìè ÅÑ-27 (îêîëî 40% ìèðîâîãî îáúåìà) èç

îáùåãî áàëàíñà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äîëÿ ðàçâèòûõ ñòðàí â ìèðîâîì ýêñïîðòå ñíèæàåòñÿ äî 64%

(ñòðàí ÅÑ-27 –äî 33%, ÑØÀ – 19%, Êàíàäû – 4%, ßïîíèè – 8%), à ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí è ÑÍÃ –

ïîâûøàåòñÿ äî 33% è 3%, ñîîòâåòñòâåííî (ïðèáëèæàÿñü ê èõ äîëå â ïðîèçâîäñòâå). Ñòðóêòóðà

òîðãîâëè ïðèîáðåòàåò ñëåäóþùèé âèä: âçàèìíàÿ òîðãîâëÿ ðàçâèòûõ ñòðàí – 35% ìèðîâîé (ñíèæå-

íèå), ðàçâèâàþùèõñÿ – 20% (ðîñò), òîðãîâëÿ ìåæäó ðàçâèòûìè è ðàçâèâàþùèìèñÿ ñòðàíàìè –

38% (ïîñòàâêè èç ïåðâûõ âî âòîðûå – 28%, â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – 10%), òîðãîâëÿ ñ ó÷àñòèåì

ñòðàí ÑÍÃ – 7%.
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Нынешние реалии в отрасли таковы, что эра безусловного господства в ней той или
иной страны или группы стран пока еще не наступила (или уже прошла). Соответствен-
но, встает вопрос не о полицентричности Ядра мировой системы, а о полицентричнос-
ти, многополярности и «горизонтальности» самой мировой системы, представлющей
собой совокупность крупных и относительно автономных макрорегиональных систем.

Это означает не то, что процессы, протекающие в отрасли, не поддаются анализу и
объяснению и должны оставаться без него, а то, что они, не поддаются объяснению в
рамках центро-периферической парадигмы. Очевидно, что для изучения процессов фор-
мирования международной специализации и международного разделения труда и в хи-
мической промышленности, и во всем мировом хозяйстве, требуются новые объясни-
тельные механизмы и новые модели, способные их описывать. По-видимому, лишь при-
знав это, мы сможем двигаться дальше.

Основные выводы по результатам выполненного анализа сводятся к следующему:
1. Международная специализация в области химии формируется в условиях ожесто-

ченной глобальной конкуренции крупнейших ТНК на базе учета ими глобальных кон-
курентных преимуществ и ресурсов мирового значения, используемых в отрасли.

2. В условиях глобализации международная специализация на химии охватывает
растущее число стран, которое тем не менее остается небольшим, что объясняется огра-
ниченностью ресурсов, необходимых для развития отрасли.

3. Широкая специализация стран в области химии все чаще трансформируется в бо-
лее узкую внутриотраслевую. Главный вектор развития – специализация на тонкой хи-
мии и ее подотраслях, распространяющаяся на страны разного типа.

4. Формирование той или иной внутриотраслевой специализации зависит не столько
от самих ресурсов, сколько от умения ими распорядиться. Богатство сырьем не гаранти-
рует специализации на базовой, а высокие затраты на НИОКР - на тонкой химии.

5. Благодаря возросшей мобильности ТНК и потоков капитала процесс формирова-
ния специализация на химии и ее подотраслях может протекать очень быстро, в том
числе за считанные годы, охватывая страны любого типа, включая развивающиеся стра-
ны.

6. Роль развивающихся стран в мировой химии, включая ее инновационные подо-
трасли, в последние годы стала очень значимой. Это меняет и характер МРТ в отрасли,
в котором на первый план выдвинулась торговля с участием развивающихся стран.

7. Международная специализация на химической промышленности и ее подотрас-
лях и характер МРТ в отрасли слабо согласуются с центро-периферической парадиг-
мой, что делает актуальным вопрос о выработке новых концепций.
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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МИРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ

РАЗЛИЧИЯ

В.В. Ступин

В современном мире в условиях усиления процессов глобализации и международ-
ного разделения труда происходят изменения в территориальной структуре мирового
хозяйства, затрагивающие в том числе и нефтеперерабатывающую промышленность.
Это во многом обусловлено неравномерными темпами роста экономики и потребления
первичных энергоресурсов по странам мира, истощением старых и освоением новых
нефтяных месторождений. Помимо этого отмечается переход от экстенсивного к интен-
сивному развитию нефтеперерабатывающей промышленности, сопровождающийся зак-
рытием малоэффективных НПЗ, прежде всего, в странах с высоким уровнем развития
нефтепереработки, расширением и модернизацией существующих заводов. Строитель-
ство новых НПЗ характерно в основном для стран, где прежде отсутствовала нефтепе-
рерабатывающая промышленность или величина производственных мощностей была
недостаточна.

В последнее время в целях укрепления национальной безопасности многие разви-
тые страны активно проводят диверсификацию импортных поставок первичных энер-
горесурсов, тем самым снижая зависимость от узкого круга поставщиков. В результате
происходит перераспределение мировых потоков сырой нефти, соответственно изменя-
ется логистика доставки, качество поставляемого сырья, что способствует изменению
технологического цикла нефтепереработки в целом. Так, некоторым странам, особенно
с высокими экологическими требованиями, приходится осуществлять модернизацию
НПЗ с тем, чтобы иметь возможность максимально эффективно перерабатывать высо-
косернистую и тяжелую нефть. В свою очередь ведущие мировые поставщики также
осуществляют диверсификацию экспортных потоков нефти, ориентируясь на более удоб-
ные рынки. В частности, в последние годы отмечается переориентация стран бассейна
Персидского залива с европейского рынка на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
(далее – АТР), более динамичный, характеризующийся высокой конъюнктурой.

На современном этапе развития нефтеперерабатывающей промышленности отмеча-
ется стабильное увеличение производственных мощностей почти во всех регионах мира
(с 3,66 млрд т в год в 1992 г. до 4,41 млрд т в год на начало 2009 г.). Исключением явля-
ется постсоветское пространство, где и в настоящее время происходит их сокращение.
Наиболее высокие темпы роста характерны для АТР, причем этот регион является миро-
вым лидером по величине производственных мощностей (табл. 1). Относительно высо-
кие темпы роста характерны для Юго-Западной Азии, удельный вес региона за 1992–
2008 годы увеличился на 1,6 процентных пункта, достигнув 8,6%. В остальных регио-
нах, несмотря на абсолютное увеличение мощностей, происходит постепенное сокра-
щение их удельного веса в мировом масштабе. Несмотря на небольшое увеличение про-
изводственных мощностей в Европе (примерно на 22 млн т в год за 1992–2008 годы),
удельный вес региона за рассматриваемый период сократился на 3 процентных пункта
– до 19,2%. В меньшей степени произошел спад долей североамериканского региона (на
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Таблица 1. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности по
регионам и важнейшим странам на начало 2008 г.

 

Мощность 

НПЗ, млн т  

в год 

Доля в 

мировых 

мощностях, 

% 

Количество 

НПЗ 

Средняя 

мощность НПЗ, 

млн т в год 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 
1 206,9 27,8 159 7,6 

КНР 374,0 8,6 55 6,8 

Япония 231,6 5,3 31 7,5 

Индия 150,0 3,4 17 8,8 

Республика Корея 128,3 2,9 6 21,4 

Северная Америка 1 050,9 24,1 174 6,0 

США 876,2 20,1 149 5,9 

Канада 98,1 2,3 19 5,2 

Европа 847,4 19,5 133 6,4 

Германия 120,4 2,8 15 8,0 

Италия 116,4 2,7 17 6,8 

Франция 96,2 2,2 13 7,4 

Великобритания 92,5 2,1 11 8,4 

Бывший СССР 408,6 9,4 60 6,8 

Россия 270,3 6,2 40 6,8 

Юго-Западная Азия 350,4 8,0 42 8,3 

Саудовская Аравия 103,6 2,4 7 14,8 

Центральная и Южная 

Америка 
328,2 7,5 66 5,0 

Бразилия 95,0 2,2 13 7,3 

Африка 163,3 3,7 45 3,6 

МИР 4 355,7 100,0 679 6,4 

Источник: расчеты и оценки автора по данным [5].

1,4 процентных пункта, до 23,7%), Центральной и Южной Америки (на 0,8 процентных
пункта, до 7,4%). Удельный вес Африки в рассматриваемый период сохранился пример-
но на исходном уровне.

Наиболее высокий уровень эффективности нефтеперерабатывающей промышлен-
ности (глубина переработки сырья, доля вторичных процессов, качество производимых
нефтепродуктов) характерен для североамериканского региона, в производственной
структуре которого удельный вес вторичных процессов нефтепереработки самый боль-
шой (табл. 2), при этом в последние годы он стабильно увеличивается. Рост данного
показателя также характерен для европейского региона и бывшего СССР. При этом, если
в Европе увеличение эффективности переработки происходит в основном за счет зак-
рытия старых заводов и увеличения мощностей установок вторичных процессов на дей-
ствующих НПЗ, то на постсоветском пространстве – в основном благодаря сокращению
устаревших мощностей по первичной перегонке нефти. В остальных регионах мира он
сохраняется примерно на одном уровне, в АТР – несколько сокращается, что вызвано
более высокими темпами роста мощностей по первичной перегонке нефти по отноше-
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нию к установкам вторичных процессов. В большинстве регионов уровень загруженно-
сти производственных мощностей нефтепереработки является оптимальным – около
85%1 , в АТР тяготеет к 90%, преимущественно за счет очень высокой загрузки в КНР и
Индии, а в африканском регионе и на постсоветском пространстве – менее 80%.

На протяжении 2000-х годов отмечается стабильное увеличение емкости мирового
рынка нефтепродуктов. В 2007 г. мировой экспорт продуктов нефтепереработки соста-
вил 928 млн т против 668 млн т в 2000 г. Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на
мировой рынок являются страны Европы, которые ведут преимущественно внутрире-
гиональную торговлю, а также в значительных объемах осуществляют экспорт в США.
В последнем десятилетии наблюдается тенденция к значительному увеличению экспор-
та из АТР, что обусловлено быстрым развитием экономик новых индустриальных стран

Таблица 2. Вторичные процессы в производственной структуре нефтеперерабатываю-
щей промышленности по регионам и важнейшим странам, начало 2008 г.

Источник: расчеты и оценки автора по данным [5].

1 Считается, что при более высокой загруженности значительно снижается производственная ма-
невренность и увеличивается степень износа оборудования, а при более низкой – возрастают про-
изводственные издержки.

Доля вторичных процессов в нефтепереработке, % 

 
Каталитичес-

кий 

крекинг 

Термический 

крекинг 

Риформинг Всего 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 
12,5 2,1 9,0 23,7 

КНР 9,4 – 2,5 11,9 

Япония 19,8 – 15,6 35,4 

Индия 13,4 4,1 1,9 19,4 

Республика Корея 7,3 – 9,2 16,4 

Северная Америка 32,7 12,3 20,6 65,6 

США 34,2 14,0 21,0 69,2 

Канада 25,4 6,7 19,2 51,2 

Европа 14,4 10,0 14,6 39,0 

Германия 14,5 10,2 16,9 41,6 

Италия 13,4 19,2 12,3 44,8 

Франция 20,1 7,5 15,0 42,5 

Великобритания 23,8 5,8 18,2 47,8 

Бывший СССР 7,3 6,7 14,4 28,4 

Россия 6,1 7,1 13,7 26,9 

Юго-Западная Азия 5,2 7,7 9,3 22,2 

Саудовская Аравия 5,0 6,6 9,3 20,9 

Центральная и Южная 

Америка 
19,9 6,4 6,1 32,4 

Бразилия 26,5 0,5 1,3 28,2 

Африка 6,3 2,1 13,9 22,4 

МИР 17,1 7,4 13,5 38,0 
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и КНР, а также существенным расширением внутрирегиональной торговли, на которую
приходится более 75% суммарного экспорта стран этого региона.

Государства Персидского залива, в отличие от Европы и АТР, практически полнос-
тью экспортируют нефтепродукты за пределы своего региона, в настоящее время глав-
ным образом в страны АТР. Кроме того, они в значительных объемах осуществляют
поставки на европейский рынок. В 2000-х годах отмечается некоторое снижение экс-
порта нефтепродуктов из стран Юго-Западной Азии, что обусловлено более высокими
темпами роста внутреннего потребления по отношению к темпам роста производства.
Помимо этого, в последние годы отмечается динамичное увеличение удельного веса
стран бывшего СССР в мировом экспорте нефтепродуктов, в основном за счет относи-
тельно быстрого роста поставок из России и Белоруссии, чей экспорт ориентирован в
первую очередь на европейский рынок.

В мире сложились три основных региональных рынка нефтепродуктов: европейс-
кий, азиатско-тихоокеанского региона и североамериканский, на которые суммарно при-
ходится более 80% глобального импорта продуктов нефтепереработки. За пределами
указанных рынков можно отметить только одного существенного импортера – ОАЭ,
которые, однако, не являются крупным нетто-импортером, выступая своеобразным рас-
пределительным центром региона, реэкспортирующим большую часть ввозимых неф-
тепродуктов.

Лидером как в мировом импорте, так и в экспорте нефтепродуктов в 2000-х годах
продолжает оставаться европейский регион, в основном за счет тесных экономических
связей между странами ЕС, которые способствуют динамичному развитию внутриреги-
ональной торговли. Ключевыми импортерами данного рынка выступают Нидерланды,
Великобритания, Франция, Бельгия, Германия и Испания. В последние годы в геогра-
фической структуре европейского импорта отмечается постепенное замещение поста-
вок нефтепродуктов из стран Персидского залива ввозом из стран бывшего СССР, кото-
рые выступают основными поставщиками продуктов нефтепереработки на европейс-
кий рынок.

Второе место по емкости занимает рынок АТР. В 2000-е годы отмечается замедление
темпов роста его емкости, что обусловлено увеличением собственных мощностей по
нефтепереработке в ряде стран региона, являющихся основными потребителями нефте-
продуктов, в первую очередь в КНР и Индии. При этом происходит увеличение экспор-
тного потенциала региона в целом. Ключевыми импортерами рассматриваемого рынка
выступают Сингапур, КНР и Япония. Основная часть импортных потребностей данного
региона в нефтепродуктах покрывается за счет внутрирегиональной торговли и ввоза
продуктов нефтепереработки из стран Персидского залива. Североамериканский рынок
является третьим по емкости. Важнейшим импортером здесь выступают США, на кото-
рые приходится почти 84% емкости рынка. Несмотря на наличие мощной и развитой
нефтеперерабатывающей промышленности, в США в последние годы спрос на нефте-
продукты растет опережающими темпами по сравнению с внутренним предложением,
что обуславливает увеличение импорта. Географическая структура импорта нефтепро-
дуктов стран североамериканского региона очень диверсифицирована и обширна, к клю-
чевым поставщикам относятся Канада, Россия, Венесуэла и Великобритания.

В АТР в последние два десятилетия отмечается стабильное увеличение производ-
ственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности, как в абсолютном
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масштабе, так и в относительном. Это обуславливается, прежде всего, строительством
новых НПЗ и расширением действующих заводов в КНР и Индии, где в последние годы
быстро увеличиваются потребности в нефтепродуктах. Вместе с тем общий рост нефте-
переработки в целом по региону сопровождается сохранением величины нефтеперера-
батывающих мощностей приблизительно на одном уровне в Республике Корее, Синга-
пуре, Пакистане, Малайзии, а в Японии, Филиппинах, Австралии даже их сокращением.

В АТР расположено 159 НПЗ со средней мощностью 7,6 млн т в год. Для рассматри-
ваемого региона характерны относительно низкие показатели глубины переработки сырья
и доли вторичных процессов в структуре производства (23,7%, в среднем по миру –
38%), что во многом обусловлено опережающим ростом мощностей по первичной пере-
гонки нефти в КНР и Индии [4; 5]. Из крупных производителей исключением являются
только Австралия и Япония, в этих странах нефтеперерабатывающая промышленность
находится на высоком уровне развития, при этом в 2000-х годах отмечается постепен-
ное увеличение эффективности их нефтепереработки: рост удельного веса вторичных
процессов в производственной структуре и глубины переработки сырья. АТР также ха-
рактеризуется размещением НПЗ в прибрежной зоне, что обусловлено их ориентиро-
ванностью преимущественно на привозное сырье и спецификой размещения основных
районов потребления нефтепродуктов.

Около 75% производственных мощностей по переработке нефти и 2/
3
 количества НПЗ

рассматриваемого региона сосредоточены в четырех странах – КНР, Японии, Индии и
Республике Корея. В начале ХХI в. высокими темпами и преимущественно экстенсивно
развивается китайская нефтеперерабатывающая промышленность (в начале 2008 г. об-
щая мощность НПЗ в КНР составляла 374 млн т/год против 216,5 млн т/год в 2000 г.).
Это обусловлено в основном быстрым ростом мощностей по первичной перегонке не-
фти при низких темпах увеличения глубины переработки сырья. Китайская нефтепере-
работка характеризуется низкими показателями доли вторичных процессов в производ-
ственной структуре (менее 12%), что объясняет производство большого количества неф-
тепродуктов тяжелой и средней фракции, а также невысокое качество производимых
продуктов. Помимо этого в КНР слабо развита инфраструктура нефтепереработки – в
стране практически нет продуктопроводов. Некоторые НПЗ располагаются вдали от
нефтепроводов, нефтяных месторождений и морских портов, поставки нефти на них
осуществляются железнодорожным транспортом, что существенно увеличивает себес-
тоимость продукции. Наполовину потребности отрасли в сырье покрываются за счет
собственной нефтедобычи, но в последние годы эта доля снижается в связи с опережа-
ющим ростом мощностей по нефтепереработке по отношению к добыче нефти [6;8].

На втором месте по мощностям нефтепереработки в рассматриваемом регионе стоит
Япония. Японская нефтеперерабатывающая промышленность является старейшей в АТР,
она наиболее тесно связана с нефтехимическим комплексом, что делает ее более эффек-
тивной и прибыльной. В 2000-х годах происходит интенсивное развитие японской неф-
теперерабатывающей промышленности: закрываются старые малоэффективные НПЗ,
расширяются и модернизируются действующие. Практически все японские НПЗ распо-
ложены в портовых городах с нефтеналивными терминалами, что обусловлено полной
зависимостью НПЗ Японии от импортного сырья, а также размещением основных рай-
онов потребления нефтепродуктов в прибрежной зоне. Модернизация нефтепереработ-
ки основывается на новейших технологиях с учетом строгих экологических требований
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и энергосберегающем производстве. Японское производство технологического обору-
дования для промышленных предприятий, в т.ч. и для нефтеперерабатывающей и неф-
техимической промышленности, находится на высоком уровне развития, что позволяет
оснащать НПЗ преимущественно отечественным оборудованием [6].

Характер развития нефтеперерабатывающей промышленности Индии во многом схож
с развитием китайской нефтепереработки. Наиболее активный рост мощностей по пе-
реработки нефти в Индии начался во второй половине 1990-х годов, и, если в 1997 г. она
занимала 17 место в мире (1,6% мировых мощностей), то в 2007 г. вышла на пятое место
в мире (3,4% мировых мощностей, или 150 млн т в год) и на третье место в АТР. Одним
из основных стимулов для развития индийской нефтепереработки явился быстрый рост
потребностей в нефтепродуктах. Увеличение производственных мощностей и постепен-
ная их модернизация происходили преимущественно за счет иностранных инвестиций.
Наиболее крупные индийские НПЗ расположены в прибрежной зоне, а небольшие заво-
ды в основном находятся во внутренних районах потребления. В настоящее время в
стране практически отсутствуют продуктопроводы и мало нефтепроводов. Индийская
нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется относительно низкой долей
вторичных процессов в производственной структуре (19,4%).

Мощности по переработки нефти в Республике Корея за первые годы XXI в. измени-
лись мало и по состоянию на начало 2008 г. составляли 128 млн т в год. Корейские НПЗ
(5 из 6) расположены в портах с нефтеналивными терминалами, т.к. корейская нефтепе-
рерабатывающая промышленность почти полностью зависит от импортных поставок
сырья. Она выделяется очень высокой средней мощностью НПЗ – 21,4 млн т в год, но
при этом низкой долей вторичных процессов в ее производственной структуре (16,4%).
При сохранении производственных мощностей на одном уровне происходит их посте-
пенная модернизация, на базе нефтепереработки идет также развитие нефтехимическо-
го комплекса.

Помимо вышеперечисленных стран, значительные нефтеперерабатывающие мощ-
ности в АТР имеют также Тайвань, Сингапур (по 1,5% мировых мощностей), Индоне-
зия (1,1%), Австралия, Таиланд (по 0,8%) и Малайзия (0,6%) [5].

В Северной Америке темпы роста мощностей в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности в начале ХХI в. замедлились, в результате постепенно снижается ее доля в
мировой нефтепереработке. Североамериканский регион, прежде всего за счет США,
характеризуется высокими показателями глубины переработки сырья (в среднем около
90%), большой долей вторичных процессов в производственной структуре (65,6%) и
высоким уровнем развития инфраструктуры (густая сеть нефтепроводов и продуктоп-
роводов, большая пропускная способность портовых нефтеналивных терминалов, ряд
НПЗ близко расположен к нефтяным месторождениям). В последние годы происходит
постепенное усиление зависимости региона от импортного сырья, что объясняется в
первую очередь истощением нефтяных запасов Мексиканского залива. Увеличение до-
бычи нефти в Канаде не компенсируется падением нефтедобычи в Мексике и США.
Происходит также ухудшение среднего качества нефти, добываемой в регионе, что вы-
ступает дополнительным стимулом модернизации нефтепереработки с целью повыше-
ния глубины переработки сырья. На показатели эффективности нефтепереработки в се-
вероамериканском регионе оказывают большое влияние высокие экологические требо-
вания к нефтепродуктам, предъявляемые в США и Канаде.
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Около 83% производственных мощностей североамериканского региона приходит-
ся на долю США. В последние десять лет отмечается интенсивное развитие североаме-
риканской нефтепереработки, сопровождающееся закрытием старых преимуществен-
но небольших малоэффективных НПЗ, модернизацией и расширением действующих
заводов, увеличением глубины переработки сырья и расширением линейки производи-
мых нефтепродуктов. Благодаря длительной истории развития нефтеперерабатывающей
промышленности, которая является одной из старейших в мире, США располагают од-
ним из наиболее высокоразвитых производств технологического оборудования для НПЗ.
Размещение производственных мощностей нефтепереработки США весьма неравномер-
ное, что обусловлено ходом открытия и разработки месторождений нефти в ХХ столе-
тии и формированием основных районов потребления нефтепродуктов.

Наибольшее сосредоточение НПЗ характерно для побережья Мексиканского залива
(в основном в штатах Техас и Луизиана). Заводы, находящиеся в прибрежной зоне Мек-
сиканского залива, ориентированы как на поставки по нефтепроводам отечественного
сырья с морских и континентальных нефтяных месторождений, так частично и на им-
портируемое сырье. Также в этом районе развита нефтехимическая и химическая про-
мышленность, сырьем для которой являются, прежде всего, производимые местными
НПЗ нефтепродукты. Вторым ключевым регионом нефтепереработки США выступает
район Великих озер и атлантическое побережье Северо-Востока, где ряд НПЗ ориенти-
рован на нефтяные месторождения штатов Миссури, Индиана, Огайо и Пенсильвания, а
прибрежные НПЗ – преимущественно на импортное сырье. Третьим регионом нефтепе-
реработки США выступает штат Калифорния. Калифорнийские НПЗ обеспечиваются
как местным, так и привозным сырьем. Заводы, располагающиеся в портах, преимуще-
ственно ориентированы на импортную нефть [4;5].

На долю Канады приходится свыше 9% мощностей нефтеперерабатывающей про-
мышленности североамериканского региона. В 2000-х годах величина производствен-
ных мощностей в отрасли находится примерно на одном уровне, при этом происходит
сокращение количества НПЗ и увеличивается средняя мощность остающихся предпри-
ятий. Ведущая канадская нефтегазовая компания «Петро-Канада» нацелена на увеличе-
ние доли битуминозных песков в сырьевой структуре нефтепереработки, а также на
модернизацию НПЗ, направленную, в первую очередь, на снижение содержания серы в
производимых нефтепродуктах. Значительная часть канадских НПЗ располагается в
континентальной части страны, т.к. зависит от сырья с месторождений штата Альберта.
Вторая часть НПЗ расположена в непосредственной близости от основного региона по-
требления нефтепродуктов (южная часть провинций Онтарио и Квебек), к ним подходят
ветки нефтепроводов и продуктопроводов. Канадская нефтепереработка характеризует-
ся меньшими показателями глубины переработки сырья и доли вторичных процессов в
производственной структуре, чем американская, которые, тем не менее, превышают сред-
немировые.

Мексиканскую нефтеперерабатывающую промышленность формируют шесть НПЗ
общей мощностью 76,7 млн т в год. В Мексике хорошо развита инфраструктура, ко всем
заводам, за исключением одного портового, подходят нити нефтепроводов и продуктоп-
роводов. Мексиканская нефтедобывающая промышленность целиком обеспечивает сы-
рьем отечественную нефтепереработку. Уровень развития нефтеперерабатывающей про-
мышленности Мексики серьезно уступает канадскому и американскому, но все же выше
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среднемирового. В последние годы особое внимание уделяется развитию процессов
переработки тяжелой и высокосернистой нефти, а также снижению содержания серы в
производимом автомобильном бензине и дизельном топливе.

Для европейского региона в начале 2000-х годов характерно сохранение производ-
ственных мощностей нефтепереработки в целом приблизительно на одном уровне. Это
обусловливает постепенное уменьшение удельного веса Европы в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности мира. В большинстве европейских стран, прежде всего в Запад-
ной Европе, происходит сокращение количества НПЗ, при этом расширяются мощности
действующих, в результате средняя величина предприятий растёт. Модернизация заво-
дов происходит преимущественно в западноевропейских странах в то время, как в Вос-
точной Европе уровень развития отрасли существенно отстаёт. В целом по Европе доля
вторичных процессов в производственной структуре нефтепереработки соответствует
среднемировым, но среди европейских стран эта доля сильно варьируется, в частности
у некоторых западноевропейских государств эти показатели существенно выше средне-
мировых.

В результате истощения нефтяных запасов Северного моря происходит усиление зави-
симости европейских стран от импортного сырья внерегионального происхождения. Здесь
хорошо развита инфраструктура: обширная сеть нефтепроводов обеспечивает многие НПЗ
сырьем, сеть продуктопроводов позволяет с меньшими затратами поставлять производи-
мые нефтепродукты потребителям во внутренних районах, порты с нефтеналивными тер-
миналами позволяют принимать большое количество нефти из бассейна Персидского за-
лива, из Африки и т.д. При этом в последнее время наблюдается тенденция тяготения НПЗ
к основным районам потребления. Европейскую нефтеперерабатывающую промышлен-
ность формируют 133 НПЗ со средней мощностью 6,4 млн т в год.

Крупнейшим производителем нефтепродуктов в Европе является Германия, в кото-
рой в 2000-х годах отмечается постепенное увеличение производственных мощностей
нефтепереработки (на начало 2008 г. – 120 млн т в год против 113 млн т в год в 2000 г.).
Почти ко всем германским НПЗ (к 14 из 15) подведены нити нефтепроводов, при этом
часть НПЗ находится в портах, перерабатывает привозное сырье и поставляет произво-
димые нефтепродукты во внутренние районы потребления. В последние годы наблюда-
ется активная модернизация германских мощностей по нефтепереработке, направлен-
ная на увеличение глубины переработки сырья, при этом усиливается взаимодействие
нефтепереработки с нефтехимическим комплексом.

Сопоставимыми с Германией мощностями нефтепереработки обладает Италия
(116 млн т в год), где в 2000-е годы при сокращении количества НПЗ мощности по пере-
работке нефти находятся приблизительно на одном уровне. Итальянская нефтеперера-
батывающая промышленность лишь в малой степени обеспечивается за счет местных
ресурсов нефти (около 6 млн т в год). Поэтому итальянские НПЗ располагаются в ос-
новном в портах и соединены продуктопроводами с внутренними районами. Заводы,
расположенные на Сицилии и Сардинии, перерабатывают привозную нефть, а затем
вывозят большую часть производимых нефтепродуктов частично в континентальную
Италию, частично в другие страны.

На третьем месте по величине мощностей нефтепереработки в европейском регионе
располагается Франция (на начало 2008 г. – 96 млн т в год). Характеристика, размеще-
ние и структура французской нефтепереработки во многом схожа с германской и италь-
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янской. В последние годы отмечается активное расширение мощностей гидрокрекинга
во французской нефтепереработке, а также постепенное увеличение доли дизельного
топлива в структуре производства нефтепродуктов, связанное с ростом внутреннего
спроса на него.

В состав нефтеперерабатывающей промышленности Великобритании входят 11 НПЗ
общей мощностью 92,5 млн т в год, расположенных, за исключением одного, в порто-
вых городах, преимущественно с наличием нефтеналивных терминалов. В начале
XXI века в Великобритании отмечается постепенное увеличение мощностей по перера-
ботке нефти на фоне сокращения количества заводов. Британская нефтеперерабатыва-
ющая промышленность характеризуется большой глубиной переработки сырья и высо-
кой долей вторичных процессов в производственной структуре (одна из наиболее высо-
ких в европейском регионе), а также находится в тесном взаимодействии с нефтехими-
ческим комплексом. Теоретически британская нефтепереработка могла бы обеспечи-
ваться сырьем почти на 90% за счет отечественной нефтедобычи, но сформировавшаяся
до начала масштабной добычи в Северном море территориальная структура отрасли в
Великобритании способствует развитию экспорта собственной нефти и закупке импор-
тной нефти для внутреннего потребления, что является экономически более эффектив-
ным [7]. В связи с постепенным истощением нефтяных запасов Северного моря и одно-
временным увеличением мощностей нефтеперерабатывающей промышленности ожи-
дается дальнейшее усиление ее зависимости от импортного сырья.

Помимо вышеперечисленных стран в рассматриваемом регионе также можно отме-
тить таких крупных производителей нефтепродуктов как Испания (1,5% мировых мощ-
ностей), Нидерланды (1,4%) и Бельгия (0,9%). Практически все испанские НПЗ нахо-
дятся в прибрежной зоне, т.к. зависимы от импортного сырья. Испанская нефтеперера-
ботка характеризуется высокой долей вторичных процессов в производственной струк-
туре. Все четыре бельгийских НПЗ располагаются в портовом городе Антверпен, фор-
мируя нефтеперерабатывающий узел, и соединены с европейскими потребителями неф-
тепродуктопроводом. Нидерландские НПЗ также все расположены в портовых городах,
при этом четыре из шести НПЗ находятся в Роттердаме. Бельгийские и голландские
заводы в значительной степени ориентированы на первичную переработку импортной
нефти, а производимые нефтепродукты преимущественно экспортируют во внутренние
районы Европы.

В регионе бывшего СССР на современном этапе развития отмечается тенденция со-
кращения производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности как
в абсолютном масштабе, так и в относительном (уменьшение с 16,5% до 9,4% мировых
мощностей за 1991–2008 годы). Наиболее высокие темпы уменьшения производствен-
ных мощностей наблюдались в 1990-е годы, вскоре после распада СССР. Наибольшее
сокращение производственных мощностей отмечено в России, на Украине и в Казахста-
не, где оно связано, главным образом, с закрытием старых малоэффективных заводов,
кроме того, прекратил работу и единственный НПЗ в Грузии [2]. На пространствах быв-
шего Советского Союза отмечается и самая низкая загрузка производственных мощно-
стей (в 2007 г. – 73,9%, при средней по миру – 85,9%), при этом в последние годы она
имеет тенденцию к увеличению.

 Нефтеперерабатывающая промышленность стран бывшего СССР характеризуется
сравнительно низкой глубиной переработки сырья и небольшой долей вторичных про-
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цессов в производственной структуре (28,4%). В последнее время российские нефтега-
зовые компании начали осуществлять инвестиции в модернизацию отечественных НПЗ,
при этом сохраняется ряд административных барьеров на пути проникновения в от-
расль иностранного капитала. Помимо нехватки инвестиций в целом по региону быв-
шего СССР, на модернизацию отрасли негативно влияют низкие экологические требо-
вания – как к заводам, так и к производимым нефтепродуктам.

Лидером в нефтепереработке на постсоветском пространстве выступает Россия, на
которую приходится 66% производственных мощностей данного региона. Российскую
нефтеперерабатывающую промышленность формируют 40 НПЗ, из них 12 являются
мини-НПЗ. Практически все заводы располагаются во внутренних районах страны, ис-
ключением является завод в Туапсе. Часть НПЗ находится в непосредственной близости
от нефтяных месторождений. Ко всем заводам, располагающимся в районах потребле-
ния (Москва, Рязань, Кстово и др.), подведены нефтепроводы. Российская нефтеперера-
ботка характеризуется относительно низкими показателями глубины переработки сы-
рья (71% в 2000 г., 72% в 2007 г. [3]), а также низкой долей вторичных процессов в
производственной структуре (26,9%).

Как следствие – достаточно низкое качество производимой продукции, большой вы-
ход темных нефтепродуктов по отношению к светлым: в развитых странах Европы из
тонны нефти производят около 500 литров бензина, а в России только 140. При произ-
водстве в России необходимого количества автомобильного бензина для внутреннего
потребления попутно выпускаются очень большие объемы мазута и дизельного топли-
ва, значительно превышающие внутренний спрос. Избыточные объемы производимых
нефтепродуктов экспортируются, что объясняет товарную структуру экспорта, в кото-
рой преобладают продукты нефтепереработки средних и тяжелых фракций [1; 2; 4].

Второе место после России на постсоветском пространстве занимает Украина, где
насчитывается шесть НПЗ. Оборудование на украинских заводах изношено более чем
на 90%, а переработка нефти на 2/

3
 зависима от импортных поставок сырья. Ко всем НПЗ

Украины подведены нефтепроводы, два завода находятся в портовых городах. Украинс-
кая нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется весьма низкими пока-
зателями глубины переработки сырья, а также небольшой долей вторичных процессов в
производственной структуре (26,4%).

Производственные мощности по переработке нефти в Белоруссии на начало 2008 г.
составляли 24,6 млн т в год, в стране расположено два НПЗ. Белорусская нефтеперера-
ботка характеризуется самой высокой на постсоветском пространстве долей вторичных
процессов в производственной структуре (39,8%). Это во многом обусловлено тем, что
белорусские НПЗ являются самыми «молодыми» на территории бывшего СССР.

В Юго-Западной Азии в результате политики стран-нефтеэкспортеров Персидского
залива, направленной на развитие отечественной нефтепереработки и нефтехимическо-
го комплекса, в начале XXI в. отмечается стабильное увеличение производственных
мощностей нефтеперерабатывающей промышленности как в абсолютном масштабе (на
начало 2008 г. 350 млн т в год против 295 млн т в год в 2000 г.), так и в относительном
(увеличение с 7,3% до 8% мировых мощностей за 2000–2007 годы). Для нефтеперера-
батывающей промышленности стран Персидского залива характерна низкая доля вто-
ричных процессов в производственной структуре (22,2%). Почти половина НПЗ (22 из
42) расположены в портовых городах, к остальным заводам подведены нефтепроводы,
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при этом в большинстве стран рассматриваемого региона практически полностью от-
сутствуют продуктопроводы [5;6].

Около 30% производственных мощностей по переработке нефти в Юго-Западной
Азии приходится на Саудовскую Аравию, в которой находится 7 НПЗ со средней мощ-
ностью 14,8 млн т в год. Почти все аравийские заводы размещаются в портах, за исклю-
чением одного, находящегося в столице Эр-Рияд, к которому подведен нефтепровод. В
Саудовской Аравии в отличие от других стран рассматриваемого региона наиболее раз-
вита отраслевая инфраструктура (помимо нефтепроводов, также подведены продуктоп-
роводы к четырём портовым НПЗ). В среднесрочной перспективе планируется расши-
рение производственных мощностей ориентированных на экспорт НПЗ, которые распо-
ложены на побережье Красного моря, а также их модернизация, направленная на углуб-
ление процессов переработки аравийской тяжелой нефти с целью производства нефте-
продуктов с очень низким содержанием серы. Данные проекты осуществляются ара-
вийской государственной компанией «Сауди Арамко» совместно с нефтегазовой ТНК
«КонокоФиллипс». Развитие нефтехимических комплексов на базе отечественной неф-
тепереработки осуществляется «Сауди Арамко» в тесном сотрудничестве преимуще-
ственно с японскими компаниями [6].

Помимо Саудовской Аравии к числу крупных производителей нефтепродуктов в Юго-
Западной Азии относятся Иран (1,7% мировых мощностей), Кувейт (1%) и ОАЭ (0,9%).

Величина мощностей по переработке нефти в Центральной и Южной Америке с
начала XXI в. остается примерно на одном уровне, в результате несколько сокращается
удельный вес региона в масштабах мирового хозяйства. НПЗ в Центральной и Южной
Америке размещены в основном в портах и городах, расположенных в прибрежной зоне.
Нефтеперерабатывающая промышленность этих стран характеризуется небольшой до-
лей вторичных процессов в производственной структуре и средним уровнем развития
инфраструктуры. Среди крупных производителей нефтепродуктов данного региона сле-
дует отметить Бразилию, Венесуэлу и Аргентину – соответственно 2,2%, 1,5% и 0,7%
мировых мощностей.

На долю Африканского региона приходится всего 3,7% мощностей нефтеперераба-
тывающей промышленности мира. В составе отрасли – 45 НПЗ (средняя мощность
3,6 млн т в год, что существенно ниже среднемирового показателя), она характеризует-
ся низкими показателями глубины переработки сырья, загруженности мощностей (в
2007 г. – 75,3%), доли вторичных процессов в производственной структуре (22,4%).
Несмотря на наличие в ряде африканских стран нефтеналивных терминалов, в целом по
региону отмечается слабое развитие инфраструктуры. Исключением является Алжир,
где помимо портов с нефтеналивными терминалами имеется сеть нефтепроводов и про-
дуктопроводов. Среди производителей нефтепродуктов в рассматриваемом регионе
можно выделить Египет (0,8% мировых мощностей), Нигерию, ЮАР (по 0,6%) и Ал-
жир (0,5%).

Таким образом, в 2000-е годы наблюдается увеличение производственных мощнос-
тей нефтеперерабатывающей промышленности мира, прежде всего, за счет ее динамич-
ного развития в АТР, преимущественно благодаря росту производственных мощностей
в КНР и Индии, а также увеличению доли стран Персидского залива в мировой нефте-
переработке. Отмечается интенсивное развитие нефтеперерабатывающей промышлен-
ности в Северной Америке и Европе, сопровождающееся углублением процессов пере-
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работки нефти и усилением их взаимодействия с нефтехимическим комплексом. При
этом происходит сокращение малоэффективных производственных мощностей нефте-
переработки на постсоветском пространстве.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ1

Т.И. Горкина

В развитии мировой угольной промышленности можно выделить пять основных эта-
пов, со сменой которых заметным образом изменялось положение угля в мировом топ-
ливно-энергетическом балансе (ТЭБ). Вплоть до середины ХIХ в. решающую роль в
топливно-энергетическом балансе мира играло древесное топливо. Во второй половине
ХIХ в. его вытесняет уголь и к 1900 г. на долю дров приходится всего 17,6 % мирового
потребления энергоресурсов. На первом этапе развития мировой угольной промышлен-
ности, известном как «первая угольная волна» и продолжавшемся до середины ХХ века,
уголь был основным видом топлива для большинства стран, определявших мировой
экономический порядок.

 На втором этапе, с 1950-х по начало 1970-х годов, уголь утратил свое былое значе-
ние в связи с ростом потребления углеводородного топлива и развитием атомной энер-
гетики. Разразившийся затем топливно-энергетический кризис стал основной причи-
ной роста потребления угля в мире. Это позволяет выделить третий этап в истории уголь-
ной отрасли, так называемый «период оживления», продлившийся с середины 70-х до
середины 80-х годов ХХ века, и прерванный резким снижением нефтяных цен, которое
повлияло на динамику потребления угля и стабилизацию его доли в мировом ТЭБ. Так
произошёл переход к четвёртому этапу, продолжающемуся вплоть до настоящего вре-
мени. Новый подъём цен на углеводородное топливо, характерный для первого десяти-
летия ХХI века, служит серьёзной основой для пересмотра роли угля в мировом топлив-
но-энергетическом балансе. Время покажет, ознаменует ли это начало «новой угольной
волны» или пятого этапа в развитии угольной промышленности.

Систематизированные данные о добыче угля в мире имеются примерно с середины
ХIХ в., на их основе были рассчитаны ежегодные темпы роста отрасли, охватывающие
период, начиная с 1860 г. [12]. Итак, в 1860–1913 гг. они составляли 4,4% и к началу ХХ
века добыча угля в мире достигла 738 млн. т в год, а перед началом первой мировой войны
– 1350 млн. т. Основная добыча велась в странах Западной Европы (52% от мирового
итога) и Северной Америки (34%), а также в Восточной Европе (9,5%) и России (1,5%).

В целом с 1914 г. по 1945 г. отрасль переживала резкое замедление темпов роста,
составивших в среднем за период менее 1% в год, а в годы второй мировой войны объё-
мы добычи сократились до уровня 30-летней давности. Однако уже к началу 1950-х
годов был превзойден довоенный максимум, составлявший 1670 млн. т в год, и добыча
достигла 1790 млн. т угля в год. Среди важнейших угледобывающих регионов выделя-
лись Северная Америка (34,2% от итога), Западная Европа (30,3%), СССР (13,4%) и
Восточная Европа (11,5%).

До середины ХХ в. уголь занимал ведущее положение в мировом ТЭБ, однако его
доля постепенно снижалась: за период с 1900 г. до середины 1950-х. гг. она понизилась

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 07-06-0398).
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с 76% до 50%. Надо сказать, что экономическое значение угля в то время примерно
соответствовало структуре запасов топливно-энергетических ресурсов, где уголь доми-
нирует с большим преимуществом. В этот период угольная промышленность работала
практически полностью для удовлетворения потребностей внутренних рынков. Такое
положение, когда до 90% добываемого угля потреблялось в странах-производителях, а
на экспорт шел в основном коксующийся уголь, сохранялось вплоть до 1970-х годов.

Уже в 50-е гг. уголь стал активно вытесняться из ТЭБ большинства стран углеводо-
родным топливом, более дешевым и универсальным, а с середины 60-х гг. его доля ста-
ла снижаться также в связи с развитием атомной энергетики. На этом этапе, даже при
самых низких издержках по добыче, уголь не мог конкурировать с новыми видами энер-
гоносителей, переход на которые был непосредственно связан с научно-техническим
прогрессом.

Основными потребителями угля стали металлургия, тепловые электростанции и ото-
пление в бытовом секторе. Однако и здесь уголь все чаще замещался нефтью и газом.
Так, в США в 1960-е гг. стоимость электроэнергии, вырабатываемой на угольных ТЭС,
была на 25% выше, чем при использовании газа. В ФРГ доля газа в отоплении домохо-
зяйств достигла 54%. Не менее значимыми были и различия в стоимости строительства
тепловых электростанций с угольными и газовыми топками, которые составляли, как
правило, 30% в пользу газовых ТЭС [3]. В результате доля угля в мировом топливно-
энергетическом балансе только за 1960-е годы сократилась в 1,5 раза. В ряде промыш-
ленно развитых стран это падение составило 2–2,5 раза (табл.1).

Рост потребления углеводородного топлива привел к сокращению добычи угля в За-
падной Европе и Японии, его стагнации в США и ряде других стран, так что в начале
1970-х гг. показатели мировой добычи упали ниже уровня 1950 г. Переход на нефть и газ
поставил страны, не имеющие достаточно больших запасов углеводородов или практи-

Таблица 1. Удельный вес угля в топливно-энергетическом балансе, 1960-1980 гг.(%)

 1960 1970 1980 

Мир 49,9 33,6 30,6 

 в т.ч.    

Канада 19,6 13,2 12,6 

США 24,3 19,8 22,3 

Япония 58,8 25,9 18,7 

Австрия 53,3 25,0 16,1 

Бельгия 75,0 35,2 27,1 

Дания 46,2 11,1 37,0 

Финляндия … 15,8 26,9 

Франция 61,1 29,0 21,4 

ФРГ 77,5 42,7 33,1 

Италия 20,4 8,5 8,3 

Нидерланды 55,3 11,9 5,8 

Испания 65,2 28,5 20,5 

Великобритания 77,0 49,1 38,0 

Австралия 56,8 45,9 43,4 

ЮАР … 82,5 80,5 

Источник: [13].
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чески лишенных таких ресурсов, в сильную зависимость от импорта углеводородов,
поставляемых, в частности, из стран Ближнего Востока. Были нарушены прежние, ис-
торически сложившиеся, соотношения в сфере энергопотребления – локальное произ-
водство и потребление топливно-энергетических ресурсов, соответствие между струк-
турой запасов и потреблением. В результате – резко увеличился территориальный раз-
рыв между районами добычи и потребления энергоносителей.

Разразившийся в 1970-е годы мировой топливно-энергетический кризис, который
сопровождался многократным ростом цен на нефть, привёл к пересмотру энергетичес-
кой политики и оказал позитивное воздействие на развитие угольной промышленности.
Первой страной, начавшей перестройку своего ТЭБ в пользу угля, стали США. В част-
ности, на уголь были переведены ТЭС в восточной части страны, работающие прежде
на ближневосточной нефти, которая обходилась даже дешевле, чем отечественные уголь
и нефть. Были предприняты меры по наращиванию добычи угля, хорошо изученная ре-
сурсная база позволяла это сделать в достаточно сжатые сроки.

Таким образом, во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов произошли суще-
ственные изменения в территориально-производственной структуре угольной промыш-
ленности. В Северной Америке были вовлечены в промышленный оборот запасы, нахо-
дящиеся на западе континента, в СССР – усилился сдвиг отрасли на восток, в Китае
вырос удельный вес месторождений в приморских районах. В западноевропейских стра-
нах, лишенных возможности такого территориального маневра, изменения были связа-
ны с концентрацией добычи на наиболее экономически выгодных шахтах в пределах
старых угледобывающих районах. В Австралии и ЮАР перемены также затронули про-
изводственную структуру отрасли и не коснулись её размещения.

Перестройка ТЭБ в европейских странах и растущий спрос на энергоносители в эко-
номиках Юго-Восточной Азии способствовали увеличению добычи энергетических
углей в странах, имеющих большие запасы. Рост добычи происходил не только для удов-
летворения внутреннего спроса, но и в расчете на экспорт. Угольная промышленность,
ориентированная прежде на местное потребление, всё более превращалась в экспорт-
ную отрасль. В морских портах были созданы терминалы, расположенные относитель-
но близко к местам добычи, так как перевозка угля крупными судами-углевозами наибо-
лее экономически выгодна. В странах-импортерах, чтобы избежать перевозок угля по
суше на большие расстояния, вблизи морских угольных терминалов стали строиться
ТЭС, работающие на угле. Международная торговля энергетическим углем за двадцать
лет выросла вдвое, в то время как торговля коксующимся углем – лишь на 20%. Образо-
вались своеобразные «угольные мосты»: США – Западная Европа, Австралия – Япония,
ЮАР – Западная Европа, Канада – Япония, Китай – страны Юго-Восточной Азии.

С падением цен на нефть, последовавшим четверть века назад, многие проекты в
энергетической сфере были свёрнуты, уголь отчасти утратил свою конкурентоспособ-
ность. Тем не менее, угольная промышленность продолжает оставаться одной из важ-
нейших отраслей мировой энергетики. Уголь по-прежнему занимает одно из ведущих
мест в производстве электроэнергии, широко используется в металлургии и других от-
раслях обрабатывающей промышленности. Происходит рост добычи угля в целом по
миру, несмотря на снижение его удельного веса в мировом ТЭБ.

В условиях сокращения ресурсов углеводородов, старения трубопроводной системы и
высокой степени опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в важнейших нефте-
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äîáûâàþùèõ ðàéîíàõ ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíîé îñòà¸òñÿ íåîáõîäèìîñòü ïåðåîðèåíòàöèè

ýêîíîìèêè íà óãîëü. Íà Ìèðîâîì óãîëüíîì êîíãðåññå â 1998 ã. îòìå÷àëîñü âñå âîçðàñòàþ-

ùåå çíà÷åíèå ýòîãî âòîðîãî ïî çíà÷èìîñòè ýíåðãîðåñóðñà ïîñëå íåôòè. Î åãî ñòàáèëèçè-

ðóþùåé ðîëè â ýíåðãåòèêå è ïåðñïåêòèâàõ íàñòóïëåíèÿ «íîâîé óãîëüíîé âîëíû» â ìèðî-

âîì õîçÿéñòâå ãîâîðÿò äàâíî. Îäíàêî íàëè÷èå íà ãëîáàëüíîì ðûíêå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷å-

ñòâà óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ïðåïÿòñòâóåò ðàñøèðåíèþ ñôåðû ïðèìåíåíèÿ óãëÿ. Ñðåäè

äîïîëíèòåëüíûõ ôàêòîðîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ åãî äîëþ â ÒÝÁ, ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþ-

ùèå: âîçìîæíîñòè äîáû÷è íåôòè èç ñëàíöåâ è áèòóìèíîçíûõ ïåñêîâ, ïîëó÷åíèÿ ìåòàíà

èç óãîëüíûõ ïëàñòîâ, ðàçâèòèå âîçîáíîâëÿåìîé è íåòðàäèöèîííîé ýíåðãåòèêè è ò.ä.

Òåì íå ìåíåå âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ äîáû÷è è ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ âåñüìà çíà÷è-

òåëüíû. Îí ìîæåò ñòàòü ñòàáèëèçèðóþùèì âèäîì ýíåðãèè äëÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè, îñî-

áåííî ïðè ñêà÷êîîáðàçíîé äèíàìèêå öåí íà íåôòü, êîòîðàÿ ïðèäà¸ò íåóñòîé÷èâîñòü ãëî-

áàëüíîé ýíåðãîñèñòåìå, äåñòàáèëèçèðóåò å¸. Âûäâèæåíèå óãëÿ íà âåäóùóþ ðîëü ìîæåò

çíà÷èòåëüíî èçìåíèòü ñëîæèâøèåñÿ ýíåðãîñâÿçè è ïîòðåáîâàòü ðåøåíèÿ îãðîìíîãî ÷èñëà

íàó÷íûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ

äîáû÷åé, îáîãàùåíèåì è ïåðåðàáîòêîé óãëÿ â æèäêîå èëè ãàçîîáðàçíîå òîïëèâî, îõðà-

íîé îêðóæàþùåé ñðåäû, òðàíñïîðòèðîâêîé óãëÿ è ò.ï. Òàêàÿ ïåðåñòðîéêà ÒÝÁ âûçîâåò

çíà÷èòåëüíûå ñäâèãè â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ è ñáûòà óãëÿ. Âñå ýòî ìîæåò áûòü îñóùå-

ñòâëåíî ëèøü ïðè íàëè÷èè íà ìèðîâîì ôèíàíñîâîì ðûíêå çíà÷èòåëüíûõ ñðåäñòâ, íåîá-

õîäèìûõ äëÿ îãðîìíûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îòðàñëü.

Ðîñòó èñïîëüçîâàíèÿ óãëÿ ñïîñîáñòâóåò áîãàòàÿ ðåñóðñíàÿ áàçà è øèðîêîå ðàñïðîñò-

ðàíåíèå óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Îáùèå ãåîëîãè÷åñêèå çàïàñû óãëÿ â ìèðå ñîñòàâëÿ-

þò 14–16 òðëí. ò, ðàçâåäàííûå – áîëåå 5 òðëí. ò, äîêàçàííûå çàïàñû – 1,8 òðëí. ò. Ýòè

ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíû, îñîáåííî çà ñ÷¸ò ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.

Ïðèìåðîì òîìó ìîæåò ñëóæèòü íåäàâíåå îòêðûòèå â Áîòñâàíå óãîëüíîãî ìåñòîðîæäå-

íèÿ, îäíîãî èç êðóïíåéøèõ íà íàñòîÿùèé ìîìåíò â ìèðå.

Íåñìîòðÿ íà øèðîêîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé,

îñíîâíûå çàïàñû èìåþò âûñîêóþ òåððèòîðèàëüíóþ êîíöåíòðàöèþ. Áîëåå ïîëîâèíû

äîêàçàííûõ çàïàñîâ ïðèõîäèòñÿ âñåãî íà òðè ñòðàíû – ÑØÀ (25,4%), Ðîññèþ (15,9%) è

Êèòàé (11,6%). Ïîäàâëÿþùàÿ æå ÷àñòü ìèðîâûõ ðåñóðñîâ (82 %) ñîñðåäîòî÷åíà â äåñÿ-

òè êðóïíåéøèõ óãëåäîáûâàþùèõ ñòðàíàõ, â ÷èñëî êîòîðûõ, ïîìèìî ÑØÀ, Êèòàÿ è Ðîñ-

ñèè, âõîäÿò òàêæå Èíäèÿ, Àâñòðàëèÿ, ÞÀÐ, Èíäîíåçèÿ, Ïîëüøà, Êàçàõñòàí è Êîëóìáèÿ.

Íàèáîëåå êðóïíûìè çàïàñàìè êîêñóþùèõñÿ óãëåé îáëàäàåò Àâñòðàëèÿ [4].

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòêðûòû è èçó÷åíû ïî÷òè ÷åòûðå òûñÿ÷è óãîëüíûõ áàññåéíîâ,

êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðüìÿ ãðóïïàìè. Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ áàññåéíû-ãèãàí-

òû ñ çàïàñàìè ïî÷òè â 1 òðëí. ò: Ëåíñêèé, Òóíãóññêèé, Òàéìûðñêèé, Êàíñêî-À÷èíñêèé,

Êóçíåöêèé, Àëòà-Àìàçîíà è Àïïàëà÷ñêèé. Âî âòîðóþ ãðóïïó âõîäÿò áàññåéíû, èìåþ-

ùèå çàïàñû îò 0,5 òðëí. äî 1 òðëí. ò: Íèæíåðåéíñêî-Âåñòôàëüñêèé, Äîíåöêèé, Ïå÷îðñ-

êèé è Èëëèíîéñêèé. Òðåòüÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëåíà áàññåéíàìè ñ çàïàñàìè îò 0,2 äî 0,5

òðëí. ò, èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 200. Ïðåîáëàäàþùàÿ ÷àñòü áàññåéíîâ, îáùèì ÷èñëîì

îêîëî òð¸õ òûñÿ÷, îòíîñèòñÿ ê ÷åòâåðòîé ãðóïïå ñ çàïàñàìè äî 0,2 òðëí. ò óãëÿ [2].

Äîáû÷à óãëÿ â ìèðå â 2006 ã. ñîñòàâèëà ïî÷òè 6 ìëðä. ò, èç êîòîðûõ ïîðÿäêà 40%

áûëî äîáûòî îòêðûòûì ñïîñîáîì. Äîáû÷à âåäåòñÿ íà âñåõ êîíòèíåíòàõ, à â ÷èñëî äåñÿ-

òè êðóïíåéøèõ äîáûâàþùèõ ñòðàí â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ âõîäÿò: Êèòàé, ÑØÀ, Èíäèÿ,

Àâñòðàëèÿ, Ðîññèÿ, ÞÀÐ, Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà, Èíäîíåçèÿ è Êàçàõñòàí. Íà èõ äîëþ ïðè-
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шлось 88% добычи. Для сравнения: в 1980 г. в мире было добыто 3,8 млрд. т угля, а
ведущими добывающими странами являлись США, СССР, Китай, ГДР, Польша, ФРГ,
Великобритания, ЮАР, Чехословакия и Индия, в сумме дававшие 87% мирового итога.

На фоне общего роста добычи угля в мире в 1,5 раза за весь период 1980–2006 гг. в
географии отрасли произошли серьёзные сдвиги (табл.2). Практически сохранила свою
долю в мировой добыче Северная Америка. Однако США, прежде крупнейшая угледо-
бывающая держава мира, даже увеличив объёмы добычи на 300 млн. т в год, теперь
переместились на второе место и вдвое уступают новому лидеру – Китаю. Почти втрое
понизилась доля Европы, где в абсолютных цифрах размеры добычи угля сократились
почти в два раза, главным образом после 1990 г. Вдвое снизилась доля стран бывшего
СССР (в России добыча сократилась на 130 млн. т в год, на Украине – на 100 млн.т). На
карте мира появилась новая крупная угледобывающая страна – Колумбия, на долю кото-
рой теперь приходится 3/4 добычи угля в Южной Америке. Увеличилась в два раза до-
быча угля в ЮАР, которая определяет отраслевую статистику по Африке. Более чем
вдвое выросла доля Азиатско-Тихоокеанского региона, на который в настоящее время

Таблица 2. Добыча каменного угля в мире в 1980-2006 гг.

Х) менее 0,1%.
Источник: [9].

1980 г. 1990 г. 2000 г. 2006 г. Страна, регион 

млн. т % млн. т % млн. т % млн. т % 

Северная Америка 793,7 20,9 1010,7 20,8 1055,2 23,5 1132,6 19,1 

 в т.ч. США 753,7 19,8 934,4 19,2 975,3 21,7 1054,9 17,8 

         

Южная Америка 10,9 0,3 30,0 0,6 53,6 1,2 78,0 1,3 

 в т.ч. Колумбия 4,5 0,1 20,9 0,4 38,1 0,8 60,4 1,0 

         

Европа 1212,3 31,8 1209,6 24,9 755,0 16,8 682,0 11,5 

  в т.ч. Германия 483,1 12,7 466,8 9,6 205,2 4,6 189,7 3,2 

   Польша 230,6 6,1 215,2 4,4 162,5 3,6 147,1 2,5 

 Великобритания 130,8 3,4 94,4 1,9 30,9 0,7 17,1 0,3 

         

Евразия 717,4 18,9 800,9 16,5 402,3 8,9 444,3 7,5 

 в т.ч. Казахстан 93,2 2,5 131,0 2,7 74,5 1,6 91,3 1,5 

 Россия  391,1 10,3 410,7 8,4 250,6 5,6 277,6 4,7 

 Украина 197,1 5,2 165,0 3,4 62,7 1,4 58,5 1,0 

         

Ближний Восток 0,9 Х) 1,1 Х) 1,3 Х) 1,0 Х) 

         

Африка 125,3 3,3 182,5 3,7 232,5 5,2 236,7 4,0 

 в т.ч. ЮАР 119,9 3,2 175,3 3,6 226,1 5,0 231,7 3,9 

         

Азия и Океания 942,6 24,8 1626,4 33,5 1994,2 44,4 3342,2 56,5 

 в т.ч. Австралия 105,3 2,8 204,3 4,2 306,9 6,8 360,9 6,1 

  Китай 621,1 16,3 1080,6 22,2 1193,2 26,5 2253,6 38,1 

  Индия 114,4 3,0 225,2 4,6 336,0 7,5 429,0 7,3 

  Индонезия 0,9 Х) 10,9 0,2 76,3 1,7 183,4 3,1 

         

МИР, всего 3803,1 100,0 4861,2 100,0 4494,6 100,0 5916,8 100,0 
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ïðèõîäèòñÿ 56–57% âñåé äîáû÷è óãëÿ â ìèðå. Â ÷àñòíîñòè, Êèòàé è Àâñòðàëèÿ óâåëè÷è-

ëè àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè â 3,5 ðàçà, Èíäèÿ – â 3,8 ðàçà. Íîâîé óãëåäîáûâàþùåé äåð-

æàâîé ñòàëà Èíäîíåçèÿ, ãäå îáú¸ìû äîáû÷è óâåëè÷èëèñü ñ 0,9 äî 183 ìëí. ò â ãîä. Òàê çà

÷åòâåðòü âåêà ñëîæèëàñü íîâàÿ ãåîãðàôèÿ ìèðîâîé óãëåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè,

îòðàæàþùàÿ ñîâðåìåííóþ ðàññòàíîâêó ñèë â ìèðîâîì õîçÿéñòâå.

 Â êîíöå ÕÕ âåêà ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà ñòàëà âàæíûì ôàêòîðîì ýíåðãåòè÷åñêîé

ïîëèòèêè, â ðàìêàõ êîòîðîé óãîëü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ýíåðãîðåñóðñ, â íàèáîëüøåé ñòå-

ïåíè îêàçûâàþùèé íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïðèðîäíóþ ñðåäó2 . Òàê îáñòîèò äåëî â

Åâðîñîþçå, ãäå ïðèîðèòåò îòäà¸òñÿ øèðîêîìó ïðèìåíåíèþ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íè-

êîâ ýíåðãèè, äîëþ êîòîðûõ â ýíåðãîáàëàíñå ïðåäïîëàãàåòñÿ äîâåñòè äî 30–50% ê ñåðå-

äèíå ÕÕI â. Ïðè ýòîì îáú¸ìû óãëåäîáû÷è îïðåäåëÿþòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ïîääåðæàíèÿ

ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñîõðàíåíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ è ïðîèçâîäñòâåí-

íîãî àïïàðàòà îòðàñëè ñ òåì, ÷òîáû â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè ìîæíî áûëî ðàçâåðíóòü

ïðîèçâîäñòâî â ðàñøèðåííûõ ìàñøòàáàõ.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå äîáû÷è, âïëîòü äî ïîëíîé ëèêâèäàöèè

óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Äåôèöèò âîñïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò èìïîðòà, òàê êàê, ïîìèìî

ýêîëîãè÷åñêèõ ïðè÷èí, èìïîðòèðóåìûé óãîëü ê òîìó æå åù¸ è äåøåâëå äîáûâàåìîãî â

Åâðîïå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñòåò ÷èñëî ñòðàí, îñîáåííî â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, êîòîðûå

ãîòîâû óâåëè÷èòü ñîáñòâåííóþ äîáû÷ó óãëÿ, ïîñêîëüêó âûñîêèå öåíû íà íåôòü ëîæàòñÿ

òÿæåëûì áðåìåíåì íà èõ áþäæåòû. Ñèòóàöèÿ çäåñü îñëîæíÿåòñÿ òðåáîâàíèÿìè ÅÑ î

çàêðûòèè àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé, ïîñòðîåííûõ â ñîöèàëèñòè÷åñêèé ïåðèîä. Äëÿ ýòèõ

ñòðàí ñîõðàíåíèå óãîëüíîé îòðàñëè è óâåëè÷åíèå äîáû÷è óãëÿ ìîæåò ñòàòü âûõîäîì èç

ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ êàê â ñîöèàëüíîì ïëàíå (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ çàíÿòîñ-

òè), òàê è â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå – ïîìîæåò èçáåæàòü äåôèöèòà ýíåðãåòè÷åñêèõ ìîù-

íîñòåé è ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà èìïîðò òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.

Ïî-èíîìó îáñòîèò äåëî â Àçèè, ãäå èìååò ìåñòî åäâà ëè íå ïîâñåìåñòíîå óâåëè÷åíèå

äîáû÷è è ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ. Áëàãîäàðÿ ñâîåé îòíîñèòåëüíîé äåøåâèçíå îí ñòàë âàæíûì

âèäîì òîïëèâà â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ, ãäå ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì íå ïðèäàþò òàêîãî

çíà÷åíèÿ êàê â Åâðîïå. Ñïðîñ íà ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü íà ìèðîâîì ðûíêå âîçðîñ â çíà-

÷èòåëüíîé ìåðå èç-çà ðîñòà åãî ïîòðåáëåíèÿ êèòàéñêîé ýëåêòðîýíåðãåòèêîé. Àêòèâíî

âíåäðÿåò óãîëü â ñâîé ÒÝÁ ßïîíèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî â Àçèè è ñåäüìîå â

ìèðå ïî îáúåìàì åãî èñïîëüçîâàíèÿ, è ýòî ïðè òîì, ÷òî â ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâó-

åò ñîáñòâåííàÿ óãëåäîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Äâå ïîñëåäíèå øàõòû – Èêåøèìà

ìîùíîñòüþ 1 ìëí. ò è Òàéõåéî ìîùíîñòüþ 2 ìëí. ò – áûëè çàêðûòû â 2001–2002 ãã.

Â Ñåâåðíîé Àìåðèêå äîáû÷à óãëÿ â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä çàâèñåëà, â ÷àñòíîñòè, îò

òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ïîëîæåíèå äåë íà ìèðîâîì íåôòÿíîì ðûíêå, ðàçìåðîâ çàïàñîâ íåôòè

â õðàíèëèùàõ ñòðàíû è ò.ï. Îáúåìû óãëåäîáû÷è âûðîñëè çà 25-ëåòíèé ïåðèîä ïî÷òè íà

30% â îñíîâíîì çà ñ÷åò ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ íà ÒÝÑ. Àâñòðàëèÿ è Þæíàÿ Àôðèêà – åäèí-

ñòâåííûå ñòðàíû, êîòîðûå ñòàáèëüíî íàðàùèâàþò äîáû÷ó ïðåæäå âñåãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ðàñòóùèõ ïîòðåáíîñòåé åâðîïåéñêèõ è àçèàòñêèõ ñòðàí â äåøåâîì ýíåðãåòè÷åñêîì óãëå.

Â Þæíîé Àìåðèêå, ãäå äîêàçàííûå çàïàñû óãëÿ îöåíèâàþòñÿ â 20 ìëðä. ò, äîáû÷à

âåäåòñÿ â î÷åíü îãðàíè÷åííîì ìàñøòàáå: çàïàñû ñîñòàâëÿþò 2,2%, à äîáû÷à – 1,3% îò

2 Â 2006 ã. äîëÿ óãëÿ â ìèðîâîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå ñîñòàâëÿëà 21%, à åãî óäåëüíûé

âåñ â âûáðîñàõ óãëåêèñëîãî ãàçà, ïîëó÷àåìûõ ïðè ñæèãàíèè âñåõ âèäîâ òîïëèâà, äîñòèãàë 40 %.
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ñîâîêóïíûõ ìèðîâûõ ïîêàçàòåëåé. Èç ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí ñëåäóåò îòìåòèòü Êî-

ëóìáèþ, êîòîðàÿ ñòàáèëüíî óâåëè÷èâàåò äîáû÷ó â ðàñ÷åòå íà ýêñïîðò. Çà ïîñëåäíèå 25

ëåò äîáû÷à óãëÿ çäåñü óâåëè÷èëàñü â 13 ðàç, ÷òî ïîçâîëèëî Êîëóìáèè ñòàòü îäíèì èç

âåäóùèõ ïîñòàâùèêîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ íà ìèðîâîé ðûíîê. Áðàçèëèÿ çà ñ÷¸ò ñîá-

ñòâåííîãî óãëÿ ïîêðûâàåò 6% ñâîèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.

Äîáû÷à óãëÿ ïî âèäàì ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3. Ïîäàâëÿþùàÿ å¸ ÷àñòü (ñâûøå 3/4)

ïðèõîäèòñÿ íà áèòóìèíîçíûå óãëè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ è îñíîâíûì âèäîì,

ïîñòàâëÿåìûì íà ýêñïîðò. Ãåîãðàôèÿ ðàçðàáîòîê áèòóìèíîçíûõ óãëåé èìååò íàèáîëåå

ïîâñåìåñòíûé õàðàêòåð, õîòÿ çäåñü ñ áîëüøèì îòðûâîì ëèäèðóþò ñòðàíû Àçèàòñêî-Òè-

õîîêåàíñêîãî ðåãèîíà (ÀÒÐ) è Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî ñîîòâåòñòâåííî

áîëåå ïîëîâèíû è îêîëî 1/4 âñåé ìèðîâîé äîáû÷è òàêèõ óãëåé.

Òàáëèöà 3. Äîáû÷à óãëÿ ïî âèäàì â 2006 ã.

Õ) ìåíåå 0,1 ìëí. ò; ÕÕ) ìåíåå 0,1%.

Èñòî÷íèê: [9].

Всего В   том   числе 

Антрацит 
Битуминозный 

уголь 
Лигнит 

Регион, 

страна млн. т % 

млн. т % млн. т % млн.т % 

Северная  Америка 1248,2 18,3 1,5 0,3 1150,9 22,1 95,8 9,5 

     в т.ч. США 1162,7 17,1 1,5 0,3 1077,0 20,6 84,2 8,4 

 

Южная  Америка 85,9 1,3 Х) ХХ) 83,1 1,6 2,8 0,3 

     в т.ч. Колумбия 70,2 1,0 - - 70,2 1,3 - - 

         

Европа 793,0 11,7 8,0 1,4 236,1 4,5 548,9 54,5 

     в т.ч.  Германия 220,6 3,2 2,2 0,4 24,0 0,5 194,4 19,3 

                Польша 171,2 2,5 - - 104,1 2,0 67,1 6,7 

                Греция 72,4 1,1 - - - - 72,4 7,2 

                Чехия 69,3 1,0 - - 69,2 1,3 0,1 ХХ) 

                Турция 71,5 1,1 - - 4,3 0,1 67,2 6,7 

 

Евразия 516,6 7,6 27,1 4,6 382,8 7,3 106,7 10,6 

     в т.ч. Россия  322,7 4,7 7,8 1,6 231,9 4,4 81,7 8,1 

               Казахстан 106,2 1,6 - - 100,9 1,9 5,3 0,5 

               Украина  68,0 1,0 17,9 3,0 49,8 1,0 0,3 ХХ) 

 

Африка 275,3 4,0 1,8 0,3 273,5 5,2 - - 

     в т.ч. ЮАР 269,4 3,9 1,8 0,3 267,6 5,1 - - 

         

Азия и Океания 3886,3 57,1 544,8 93,4 3089,3 59,2 252,2 25,1 

     в т.ч. Китай 2619,9 38,5 535,0 91,7 1984,2 38,0 100,7 10,0 

              Индия 498,9 7,3 - - 464,4 8,9 34,5 3,4 

              Австралия 419,5 6,2 - - 341,0 6,5 78,5 7,8 

              Индонезия 213,2 3,1 - - 213,2 4,1 - - 

МИР, всего  6805,3 100,0 583,2 100,0 5215,7 100,0 1006,4 100,0 
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Страны бывшего СССР, образующие Евроазиатский регион, несмотря на свои об-
ширные ресурсы, отстают от ведущих производителей энергетических углей по масш-
табам добычи, поскольку потребление угля для собственных нужд здесь ограничено из-
за структурных особенностей топливно-энергетического баланса (Россия), а увеличе-
ние экспорта затруднено из-за большой удаленности угледобывающих районов (в Рос-
сии и Казахстане) от стран-импортеров и от портов вывоза. Украина, которая географи-
чески наиболее близка к европейским странам-импортерам, пока не в состоянии увели-
чить добычу из-за глубокого кризиса, охватившего угольную промышленность.

В масштабах мирового хозяйства добыча антрацита имеет чрезвычайно высокую
степень территориальной концентрации. Лидером здесь является Китай, на долю кото-
рого приходится 83% добычи антрацита в мире. Антрацит также добывают во Вьетнаме
(6%) и Республике Корея (1%). Всего же страны АТР дают немногим более 90% добычи
этого вида угля. Крупными производителями антрацита являются Украина и Россия, где
его добыча сосредоточена в Донбассе и Кузбассе (соответственно 3,8 % и 2,9 % от миро-
вого итога).

Происходящий сейчас рост мирового производства стали, особенно в Юго-Восточ-
ной Азии, вызвал соответственно и увеличение добычи коксующихся углей. Мировой
спрос на коксующийся уголь за 2007-2008 гг. вырос с 765 млн. т до 810 млн. т. Ведущи-
ми производителям такого угля являются Австралия, Россия и Китай.

Лигнит, имеющий низкую теплотворную способность по сравнению с битуминоз-
ным углем, применяется в основном на месте его производства в качестве топлива для
ТЭС. Его добыча более равномерно распределена по континентам. Европейские стра-
ны, несмотря на политику по сокращению собственной добычи, остаются его крупней-
шими производителями - 56% от итога по миру. Так, Германия добывает пятую часть
всего лигнита. Наряду с традиционными производителями этого вида углей, к числу
которых относятся также Польша, Чехия и др. восточноевропейские страны, крупными
производителями лигнита стали Греция и Турция, которые вместе добывают его даже
больше, чем страны, ранее входившие в состав СССР.

Значительное место в структуре угольной промышленности принадлежит производ-
ству кокса и угольных брикетов. Всего в мире в 2004 г было произведено 417 млн. т
кокса. Предприятия, выпускающие кокс, расположены в большинстве стран, их разме-
щение зависит от наличия в стране металлургического производства. Наиболее высока
их концентрация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (почти 60% мирового производ-
ства кокса), который стал лидером мировой металлургии. Производство кокса по основ-
ным регионам выглядит следующим образом: Северная Америка – 4,8%; Центральная и
Южная Америка – 2,6%; Европа – 13%; Евразия – 13, 7%; Африка – 1,1%; Азия и Океа-
ния – 64,8%. Отмечается снижение доли Северной Америки в производстве кокса, свя-
занное с переводом экологически грязных производств в развивающиеся страны.

На производство угольных брикетов идет почти 1% добытого угля. Эта отрасль хо-
рошо развита в европейских странах (32% от мирового итога) и странах Азиатско-Тихо-
океанского региона (60%), а также в бывшем СССР (7%), где производство угольных
брикетов наиболее значительно в Белоруссии, не имеющей своей угольной промыш-
ленности. В связи с новыми разработками в этой отрасли производство угольных брике-
тов может увеличиться за счёт более полного использования некондиционного угля и
древесных отходов.
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Увеличение добычи угля в расчете на экспорт стало мировой тенденцией, начиная с
1980-х годов. С тех пор международная торговля углем выросла в четыре раза, а доля
добываемого угля, направляемая на экспорт, увеличилась с 10 % до 17%. В этой связи
можно выделить два типа стран. К первому типу относятся глобальные экспортёры –
страны, поставляющие уголь на мировой рынок: США, ЮАР, Австралия, Колумбия (доля
вывоза достигает 95% добычи), Россия и др. Ко второму типу – страны с экспортом,
имеющим внутрирегиональную направленность. В их число, в частности, входят: Вене-
суэла, отправляющая на латиноамериканский рынок практически весь добываемый уголь;
Норвегия, где вывоз составляет 95% добычи; Индия и Германия, вывозящие не более
1% добываемого угля и т.д.

Динамика мировой внешней торговли каменным углем представлена в табл.4. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что только с 1996 г. по 2006 г. международная торговля
энергетическим углем выросла практически вдвое, тогда как коксующимся углем – все-
го на 12%. В итоге, если в 1996 г. соотношение энергетического и коксующегося угля
составляло соответственно 62% и 38%, то в 2006 г. – 73% и 27%, при общем количе-
ственном росте международной торговли примерно в 1,5 раза.

Крупнейшими странами-экспортерами в настоящее время являются Австралия, Ин-
донезия, Россия, ЮАР, Китай, Колумбия и США, на долю которых приходится 85% все-
го мирового вывоза (табл.5). Из числа лидеров в последние годы выбыла Канада, хотя
она и поставляет на экспорт до трети добытого угля. На долю семи основных стран-
импортеров, к числу которых относятся Япония, Республика Корея, Тайвань, Великоб-
ритания, Германия, Индия и Китай, в 2006 г. приходилось свыше 70% угля, поставляе-
мого на мировой рынок. Следует отметить, что рост международной торговли углем
происходит на фоне снижения его доли в топливно-энергетическом балансе многих стран.

Большое значение для международной торговли углем имеет транспорт, как внешний,
так и внутренний. Зачастую транспортные расходы превышают себестоимость добывае-

Таблица 4. Международная торговля каменным углем в 1996-2006 гг., млн. т

Год Энергетический уголь Коксующийся уголь Всего 

1996  318 196 514 

2000 421 188 609 

2006 593 222 815 

Составлено по: [5].

Таблица 5.  Основные экспортеры каменного угля в 2006 г., млн. т

В том числе Страна 

Всего Энергетический 

уголь 

Коксующийся 

уголь 

Австралия 232 111 121 

Индонезия 129 104 25 

Россия 92 82 10 

ЮАР 69 68 1 

Китай 63 59 4 

Колумбия 60 60 - 

США 45 20 25 

Составлено по: [5].
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ìîãî óãëÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ òîðãîâëè êîêñóþùèìñÿ óãëåì, ìåñòîðîæäåíèé êîòîðîãî

êîëè÷åñòâåííî ìåíüøå, è, ñëåäîâàòåëüíî, âîçðàñòàåò ñðåäíÿÿ äàëüíîñòü ïåðåâîçîê. Îñ-

íîâíàÿ ÷àñòü ýêñïîðòèðóåìîãî óãëÿ ïåðåâîçèòñÿ ìîðåì, ïðè ýòîì ÷åðåç Òèõèé è Àòëàíòè-

÷åñêèé îêåàíû ïðîõîäèò 95% ïîñòàâîê (òàáë. 6). Ìàñøòàáíîå íàðàùèâàíèå óãîëüíîãî

ýêñïîðòà â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîòðåáîâàëî ðàçâèòèÿ ñïåöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

êàê â ïîðòàõ-îòïðàâèòåëÿõ, òàê è â ïîðòàõ-ïîëó÷àòåëÿõ óãëÿ. Òàê áûëà ñîçäàíà ãëîáàëüíàÿ

ñåòü ìîðñêèõ óãîëüíûõ òåðìèíàëîâ, ñïîñîáíûõ ïðèíèìàòü êðóïíîòîííàæíûå ñóäà.

Â Çàïàäíîé Åâðîïå ïîñëå äîñòàâêè â ìîðñêèå òåðìèíàëû óãîëü äàëåå äîõîäèò äî

ïîòðåáèòåëÿ áëàãîäàðÿ õîðîøî íàëàæåííîìó êàáîòàæó è èñïîëüçîâàíèþ âíóòðåííèõ

ðåê è ñóäîõîäíûõ êàíàëîâ. Òàêàÿ ñõåìà òðàíñïîðòèðîâêè èìïîðòíîãî óãëÿ ïîçâîëèëà

èñïîëüçîâàòü åãî â êà÷åñòâå òîïëèâà íå òîëüêî íà ÒÝÑ, ðàñïîëîæåííûõ íà ìîðñêîì ïî-

áåðåæüå, íî è íà ÒÝÑ, íàõîäÿùèõñÿ â ãëóáèíå ìàòåðèêà. Â ñòðàíàõ ñ îáøèðíîé òåððèòî-

ðèåé, êàê íàïðèìåð ÑØÀ èëè Êàíàäà, âíóòðåííèå ïåðåâîçêè îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàçëè÷-

íûìè âèäàìè òðàíñïîðòà – áàðæàìè, ïî æåëåçíîé äîðîãå, à òàêæå â îãðàíè÷åííîì êîëè-

÷åñòâå ïî òðóáîïðîâîäàì â ñîñòàâå ñìåñè, ñîñòîÿùåé èç óãëÿ è âîäû â ñîîòíîøåíèè 1:3.

Çíà÷èòåëüíî õóæå îáñòîÿò äåëà ñ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé â ñòðàíàõ-ïîñòàâ-

ùèêàõ. Â ÞÀÐ è Àâñòðàëèè ðàçâèòèå ýêñïîðòíûõ ìîùíîñòåé â óãëåäîáû÷å ñäåðæèâà-

åòñÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, äîñòàâëÿþùåãî óãîëü â

ïîðòû-òåðìèíàëû. Íà ïðîñòðàíñòâàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ óäàëåííîñòü îñíîâíûõ ìåñòîðîæ-

äåíèé îò ýêñïîðòíûõ ìîðñêèõ òåðìèíàëîâ òàêæå òðåáóåò ïåðâîî÷åðåäíîãî ðàçâèòèÿ âíóò-

ðåííèõ ïóòåé äîñòàâêè, à òàêæå ñîçäàíèÿ íîâûõ è ðàñøèðåíèÿ óæå äåéñòâóþùèõ ìîðñ-

êèõ óãîëüíûõ òåðìèíàëîâ.

Îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå íà òðóáîïðîâîäíîì òðàíñïîðòå óãëÿ, êîòîðûé íà÷àë âïåð-

âûå ïðèìåíÿòüñÿ åù¸ ïîëâåêà íàçàä â ÑØÀ è Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Â ÑØÀ ïåðâûé óãëå-

ïðîâîä, ïî êîòîðîìó âîäîóãîëüíàÿ ñìåñü ïîäàâàëàñü íà ÒÝÑ Êàäèñ îêîëî ã.Êëèâëåíä,

âîøåë â ñòðîé â 1957 ã. â øò. Îãàéî. Îí ïðîðàáîòàë íåäîëãî, òàê êàê æåëåçíîäîðîæíûå

êîìïàíèè, ðàíåå ïîñòàâëÿâøèå óãîëü íà ýòó ÒÝÑ, çíà÷èòåëüíî ñíèçèëè òàðèôû, è ýêñï-

ëóàòàöèÿ óãëåïðîâîäà îêàçàëàñü íåðåíòàáåëüíîé. Âòîðîé óãëåïðîâîä ïîäàåò âîäîóãîëü-

íóþ ñìåñü îò øàõòû «Áëýê Ìåçà» íà ÒÝÑ Ìîõàâå â øò. Íåâàäà. Åãî ïðîòÿæåííîñòü

ñîñòàâëÿåò 440 êì, à ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü – 4,6 ìëí. ò/ãîä. Ýòî åäèíñòâåííûé â ìèðå

íûíå äåéñòâóþùèé óãëåïðîâîä.

Â ÑÑÑÐ áûë ïîñòðîåí óãëåïðîâîä, êîòîðûé ñîåäèíÿë øàõòó, ðàñïîëîæåííóþ îêîëî

ã. Áåëîâî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ñ Íîâîñèáèðñêîé ÒÝÖ-5. Åãî ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâëÿëà

262 êì. Íà ýòîé ÒÝÖ áûë ïðèìåíåí äðóãîé, áîëåå ýêîíîìè÷íûé, ñïîñîá ñæèãàíèÿ óãëÿ

– âèõðåâîé, äëÿ êîòîðîãî íå íàäî áûëî ïðåäâàðèòåëüíî îñóøàòü óãîëüíóþ ñìåñü, êàê

Òàáëèöà 6. Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ êàìåííûì óãëåì ÷åðåç ìîðñêèå òåðìèíàëû, ìëí. ò

Энергетический уголь Коксующийся уголь Год 

Атлантический 

океан 

Тихий 

океан 

Атлантический 

океан 

Тихий 

Океан 

1986 74 59 61 81 

1996 125 139 70 103 

2006 240 330 72 129 

Èñòî÷íèê: [14].
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ýòî äåëàåòñÿ â ÑØÀ. Óãëåïðîâîä áûë çàêðûò â 1993 ã., à äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ êîìïàíèÿ,

êóïèâøàÿ ÒÝÖ-5, ðàçîáðàëà åãî è ïðîäàëà íà ìåòàëëîëîì.

Î çíà÷åíèè óãëÿ äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàí ìèðà äàåò ïðåäñòàâëåíèå òàáëèöà 7. Èñõîäÿ èç

äàííûõ ýòîé òàáëèöû ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû. Âî-ïåðâûõ, ïðîäîëæàåòñÿ ñî-

êðàùåíèå óäåëüíîãî âåñà óãëÿ â ÒÝÁ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, îñîáåííî çàìåòíîå â áûâøèõ

ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Âî-âòîðûõ, èìååò ìåñòî ñòàáèëèçàöèÿ

äîëè óãëÿ â òàêèõ ñòðàíàõ-ýêñïîðòåðàõ êàê ÑØÀ è ÞÀÐ. Â-òðåòüèõ, ðîñò óäåëüíîãî âåñà

óãëÿ âî ìíîãèõ àçèàòñêèõ ñòðàíàõ, êàê ýêñïîðòåðàõ (Êèòàé, Èíäîíåçèÿ), òàê è èìïîðòå-

ðàõ (Èçðàèëü). Â-÷åòâåðòûõ, ñíèæåíèå äîëè óãëÿ â ÒÝÁ íà âñåì ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàí-

ñòâå. Â-ïÿòûõ, ñíèæåíèå åãî äîëè â ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ è àôðèêàíñêèõ ñòðàíàõ, âñå

áîëüøå îðèåíòèðóþùèõñÿ íà ñîáñòâåííûå óãëåâîäîðîäíûå ðåñóðñû. Â-øåñòûõ, èç ñòðàí-

ýêñïîðòåðîâ òîëüêî â Àâñòðàëèè âñå øèðå èñïîëüçóåòñÿ óãîëü äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä.

Êîëè÷åñòâåííûé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ âàæíåéøèõ ýíåðãîíîñèòåëåé â ìèðå çà 1986–2006 ãã.

ñîñòàâèë: íåôòü – 30%, ïðèðîäíûé ãàç – 40% è óãîëü – òàêæå 40%. Ê íàñòîÿùåìó âðåìå-

íè â ìèðîâîì õîçÿéñòâå ñëîæèëàñü ñëåäóþùàÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ:

ýëåêòðîýíåðãåòèêà – 74,5%; ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ – 8,2 %; ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëü-

íûõ ìàòåðèàëîâ – 4,7%; ïðî÷èå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè – 8,5%; òðàíñïîðò – 0,2%;

êîììóíàëüíî-áûòîâîå õîçÿéñòâî – 3,9%.

 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà – ãëàâíàÿ ñôåðà ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ. Ýëåêòðîýíåðãåòèêà ðÿäà ñòðàí

èçíà÷àëüíî ðàçâèâàëàñü íà óãëå è ñåãîäíÿ íà åãî îñíîâå ðàáîòàþò 93 % ýëåêòðîýíåðãåòè-

÷åñêèõ ìîùíîñòåé â Ïîëüøå è ÞÀÐ, 78–80% – â Êèòàå è Àâñòðàëèè, 69–70% –â Èíäèè

è Êàçàõñòàíå, 59 % – â ×åõèè, 48–50% â Ãåðìàíèè è ÑØÀ. Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ

óãîëü ñòàë îñíîâíûì âèäîì òîïëèâà è â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ðÿäà ñòðàí, íå îáëàäàþùèõ

çíà÷èòåëüíûìè óãîëüíûìè çàïàñàìè (â Ãðåöèè åãî äîëÿ ñîñòàâëÿåò 58%) èëè âîâñå ëè-

ø¸ííûõ èõ (â Èçðàèëå – 71 %, â Ìàðîêêî – 69%) [5].

 Âòîðûì ïî îáúåìàì èñïîëüçîâàíèÿ óãëÿ ñåêòîðîì ýêîíîìèêè ñòàëà îáðàáàòûâàþ-

ùàÿ ïðîìûøëåííîñòü, íà äîëþ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 22% åãî ïîòðåáëåíèÿ. Âåäó-

ùåå ìåñòî çäåñü ïðèíàäëåæèò ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, êîòîðàÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîêñà èñ-

ïîëüçóåò ñâûøå 700 ìëí. ò àíòðàöèòà â ãîä. Ïåðñïåêòèâû ñîêðàùåíèÿ óäåëüíîãî ðàñõî-

Òàáëèöà 7. Äîëÿ óãëÿ â ïîòðåáëåíèè ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â âåäóùèõ ñòðàíàõ-

ýêñïîðòåðàõ è ñòðàíàõ-èìïîðòåðàõ óãëÿ â 1990 ã. è 2006ã., %

Страна 1990 г. 2006 г. Страна 1990 г. 2006 г. 

Австралия 40,0 44,5 Респ. Корея 27,4 23,1 

Канада 11,6 10,3 Польша 75,5 58,7 

Япония 17,4 21,1 Россия 20,7 16,0 

Франция 8,9 5,2 Бразилия 7,2 6,5 

США 23,8 23,7 Казахстан 54,2 52,6 

Испания 21,2 14,1 Китай 61,2 63,3 

Великобритания 29,7 16,1 Турция 31,9 26,4 

Италия 9,9 8,9 Индонезия 3,8 14,2 

Германия 36,1 23,7 ЮАР 72,9 72,0 

Израиль 19,8 39,2 Индия 33,2 38,7 

Èñòî÷íèê: [8].
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äà óãëÿ â ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè ñâÿçûâàþò ñ äåéñòâèåì ñðàçó íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ. Âî-

ïåðâûõ, ñ ïåðåìåùåíèåì ïðîèçâîäñòâà ñ êîìáèíàòîâ-ãèãàíòîâ íà ìèíè-çàâîäû, èñïîëü-

çóþùèå äëÿ âûïëàâêè ñòàëè ýëåêòðîýíåðãèþ è ìåòàëëè÷åñêèé ëîì. Âî-âòîðûõ, ñ øèðî-

êèì âíåäðåíèåì òåõíîëîãèè «PCL», ïðè êîòîðîé óãîëü èñïîëüçóåòñÿ â äîìåííîé ïå÷è,

ìèíóÿ ñòàäèþ êîêñîâàíèÿ. Ïðè òàêîé òåõíîëîãèè âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå íå òîëüêî

êîêñóþùèõñÿ ìàðîê óãëåé, íî òàêæå ìåíåå êà÷åñòâåííîãî, â òîì ÷èñëå ýíåðãåòè÷åñêîãî,

óãëÿ. Â öåëîì æå ïîòðåáëåíèå óãëÿ â ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè áóäåò ðàñòè â ñâÿçè ñ óâåëè÷å-

íèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, îñîáåííî â àçèàòñêèõ ñòðàíàõ3 .

Â êîíöå ÕÕ è íà÷àëå ÕÕI ââ. ïðîèçîøëè êàïèòàëüíûå ñäâèãè â ãåîãðàôèè ïîòðåáëå-

íèÿ óãëÿ, îòðàæàþùèå êàê íîâóþ ðàññòàíîâêó ñèë â ìèðîâîì õîçÿéñòâå, òàê è ðàçëè÷èÿ

â ñòðóêòóðå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ áàëàíñîâ ïî ñòðàíàì è ðåãèîíàì ìèðà (òàáë. 8).

Ñâîè ïðåæíèå ïîçèöèè ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè ñîõðàíèëà ëèøü Ñåâåðíàÿ

Àìåðèêà. Ðåøàþùóþ æå ðîëü ñûãðàëî ïîâûøåíèå äîëè Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðå-

ãèîíà â 1,7 ðàçà çà ïåðèîä 1986–2006 ãã., ñîïðîâîæäàâøååñÿ àíàëîãè÷íûì ïàäåíèåì

óäåëüíîãî âåñà Åâðîïû è ñòðàí, âõîäèâøèõ ïðåæäå â ñîñòàâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ðîñò óãîëüíîé ãåíåðàöèè â Êèòàå ÿâèëñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ ñïðîñà íà

ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü â ìèðîâîì ìàñøòàáå, êîòîðîå ñîïðîâîæäàëîñü ïàäåíèåì äîëè óãëÿ

â ÒÝÁ ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ è çàðóáåæíîé Åâðîïû. Ïîñëåäíèå, ïðîâîäÿ æ¸ñòêóþ ýêîëî-

ãè÷åñêóþ ïîëèòèêó ïî îòíîøåíèþ ê óãëþ, âñ¸ áîëüøå îðèåíòèðóþòñÿ íà ïðèðîäíûé

ãàç, äîñòàâëÿåìûé ïî òðóáîïðîâîäàì èëè â ñæèæåííîì âèäå ñóäàìè-ãàçîâîçàìè. Ñòðóê-

òóðíûå èçìåíåíèÿ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ñâÿçàíû íå ñ óìåíüøåíèåì ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ íà

ýëåêòðîñòàíöèÿõ, à ñ ðîñòîì ñïðîñà íà óãëåâîäîðîäíîå òîïëèâî, íåîáõîäèìîå ïðåæäå

âñåãî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùèõ ïîòðåáíîñòåé íà òðàíñïîðòå.

Ïîìèìî êàìåííîãî óãëÿ (áèòóìèíîçíûé óãîëü è àíòðàöèò) è ëèãíèòîâ â ìèðå èñ-

ïîëüçóåòñÿ òàêæå äðåâåñíûé óãîëü, ïðîèçâîäñòâî êîòîðîãî â 2007 ã. ñîñòàâèëî ïî÷òè

23 ìëí. ò. Ñòðóêòóðà åãî ïîòðåáëåíèÿ òàêîâà: ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ – 25%; õè-

ìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü – 25%; ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – 10%; áûòîâîå èñïîëüçîâàíèå –

30%. Â ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè äðåâåñíûé óãîëü ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âûïëàâêè îñîáî êà÷å-

ñòâåííîé ñòàëè, â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè – â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ïðè ïîëó÷åíèè

àëþìèíèÿ è ìåäè, â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè – ïðè ïðîèçâîäñòâå âèñêîçû, ïîëó-

ïðîâîäíèêîâ è â êà÷åñòâå íàïîëíèòåëÿ äëÿ ïëàñòìàññ, à â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå åãî ïðèìå-

íÿþò â êà÷åñòâå ïèùåâûõ äîáàâîê äëÿ êîðìîâ [6].

Òàáëèöà 8. Óäåëüíûé âåñ ðåãèîíîâ â ïîòðåáëåíèè óãëÿ â 1986–2006 ãã, %

 1986 г. 1996 г. 2006 г. 

Европа 17 11 7 

Страны, входящие в бывш. СССР 17 8 6 

Северная Америка 21 23 18 

Азиатско-Тихоокеанский регион 39 53 65 

3 Óãîëü òàêæå èñïîëüçóåòñÿ â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè è ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,

îñîáåííî öåìåíòà è áåòîíà. Â êîììóíàëüíî-áûòîâîì ñåêòîðå îí ïðèìåíÿåòñÿ êàê â ÷èñòîì âèäå,

òàê è â âèäå òîïëèâíûõ áðèêåòîâ. Òîëüêî â Êèòàå, ñîõðàíèâøåì çíà÷èòåëüíûé ïàðê ïàðîâîçîâ,

óãîëü èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå òîïëèâà äëÿ ëîêîìîòèâîâ.

Èñòî÷íèê: [7]
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Высокие цены на нефть стимулируют рост потребления угля, который по теплотвор-
ной способности уступает ей в 1,5 раза. До начала активной фазы финансового кризиса,
когда стоимость нефти была чрезвычайно высока, соотношение цен на уголь и нефть
составляло 1:10 (при цене нефти 40 долл. за баррель это соотношение меняется до 1:2).
Это повлияло, в частности, на решение Японии возобновить добычу угля на ранее зак-
рытых шахтах на о. Хоккайдо. Однако в нынешней ситуации может повториться цикли-
ческая динамика, характерная для 70-х-80-х годов ХХ века, когда рост цен на нефть
вызвал увеличение добычи и потребления угля, а их последующее падение привело к
замедлению в развитии угольной промышленности.

Каковы перспективы развития отрасли? Предполагается, что потребление угля в мире
за 2004–2030 гг. может вырасти на 74%. В этом случае спрос на уголь к 2030 г. достигнет
почти 9 млрд. т, в первую очередь за счет роста его потребления в развивающихся стра-
нах. Увеличится его доля в ТЭБ электроэнергетики – до 45% к 2030 г., и существенно
возрастёт международная торговля углем – до 1 млрд т в год [10;11]. По мнению Г.Шиф-
фера, в период до 2030 г. ежегодный рост добычи угля в мире составит 1–2%, а между-
народной торговли углем – от 1,5 до 3%. Наиболее значительный рост добычи угля ожи-
дается в Бразилии, Мексике, Китае, Индии и Канаде [1].

Один из возможных сценариев потребления угля в мире на перспективу в 10–20 лет
представлен в табл. 9. Как видно из этого прогноза, сохранится тенденция роста потреб-
ления в Китае, США и Индии, сопровождающаяся повышением их удельного веса в
мировом итоге. В европейских странах будут сокращаться как абсолютные, так и отно-
сительные показатели потребления угля. В остальных странах рост потребления будет
весьма умеренным и приведёт к снижению или стабилизации их доли в масштабах мира
в целом.

В настоящее время происходит смена приоритетов в мировой энергетической поли-
тике – от энергетической безопасности отдельной страны к энергетической взаимозави-
симости и формированию глобального энергетического пространства. Большая роль в
этом процессе отводится углю. Причин для этого несколько. Уголь – единственный вид
топлива, способный обеспечить устойчивое мировое развитие, так как запасы его вели-

Таблица 9. Прогноз потребления угля в 2020-2030 гг.

2020 г. 2030 г. 

Страна, регион 
млн. т 

Доля от 

итога по 

миру, % 

млн. т 

Доля от 

итога по 

миру, % 

МИР, всего 7245 100,0 8631 100,0 

в т.ч. США 1158 16,0 1464 17,0 

 Канада 95 1,3 108 1,3 

 Европейские страны 307 4,2 285 3,3 

 Австралия 480 6,6 544 6,3 

 Россия 341 4,7 367 4,3 

 Китай 3210 44,3 4035 46,8 

 Индия 466 6,4 562 6,5 

 Африка 346 4,8 385 4,5 

 Южная Америка 172 2,4 186 2,2 

Источник: [11].
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ки, а основные месторождения находятся в стабильных в политическом отношении рай-
онах, что создаёт разительный контраст с ситуацией в ряде важнейших регионах нефте-
добычи. Росту потребления угля способствуют и современные способы его очистки и
переработки, уменьшающие негативное воздействие на окружающую среду. Месторож-
дения угля, как правило, географически расположены ближе к потребителю, чем источ-
ники углеводородного сырья, часто добываемого на других материках, в этом также
залог его привлекательности для многих стран. Все эти факторы способны содейство-
вать укреплению позиций угля в мировой энергетике.
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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ МИРА: ФАКТОРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

СДВИГОВ В XXI ВЕКЕ

 Н.В. Мазеин

Основные тенденции развития черной металлургии мира в начале XXI в.

В начале 2000-х годов черная металлургия испытала подъем одновременно во всех
регионах мира и вошла в новый цикл, который значительно отличался от предыдущих:
впервые в истории главными экономическими субъектами в отрасли являются частные
транснациональные корпорации (ТНК), и рост спроса на сталь обусловлен существен-
ным расширением внутренних рынков развивающихся государств. С 1950 по 2000 гг.
средневзвешенный темп годового прироста производства стали в мире составлял 3,1%,
а с 2000 по 2008 гг. он увеличился до 5,8% [17; 18].

Усиление мирового экономического роста в начале 2000-х годов привело к значи-
тельному увеличению потребления стали, что вызвало необходимость расширения мощ-
ностей по ее производству во многих регионах мира и повысило актуальность исследо-
вания вопросов размещения новых предприятий. С 2000 г. было введено в строй около
400 млн т новых сталеплавильных мощностей [19]. Большое количество относительно
крупных заводов (с годовой мощностью выплавки стали более 1 млн т) строится в Ин-
дии, Китае, Бразилии, России, Республике Корея, Вьетнаме, США, Мексике, Аргенти-
не, Венесуэле, Египте, Алжире, ОАЭ, Иране, Саудовской Аравии, Омане.

Трансформация современной территориальной организации черной металлургии
мира определяется институциональными изменениями в структуре собственности про-
изводственных активов (приватизацией и интернационализацией) и повышением роли
развивающихся стран во всех аспектах развития отрасли. Производство стали характе-
ризуется наличием большого числа крупных центров и низкой степенью производствен-
ной консолидации и вертикальной интеграции в глобальном масштабе, что повышает
инерцию ее территориальной структуры.

Основой производственного процесса черной металлургии является выплавка ста-
ли, которая осуществляется в более чем ста странах мира. Уровень глобальной концен-
трации производства стали по странам и компаниям постепенно увеличивается после
многолетней тенденции к снижению, но остается низким по сравнению со многими дру-
гими отраслями тяжелой промышленности. На первую десятку государств приходится
78%, а компаний – только 27% мировой выплавки стали [18; 19].

Экономический рост в начале 2000-х гoдов сопровождался созданием 350 млн т но-
вых сталеплавильных мощностей в Китае [19], что резко повысило долю Восточной
Азии в мировом производстве стали (до 50,8% в 2007 г.). На протяжении 2000-х годов
абсолютные объемы выплавки стали увеличивались во всех крупных регионах мира, за
исключением Северной Америки, но повышение удельного веса в мировом производ-
стве было характерно только для регионов Азии.

Анализ территориальной структуры мировой черной металлургии на уровне стале-
плавильных предприятий показывает сравнительно низкую степень пространственной
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концентрации отрасли по промышленным центрам. По оценке автора, в 2007 г. насчи-
тывалось 273 центра (в рамках городских агломераций) с годовым производством стали
более 1 млн т, на которые приходится 83% ее мировой выплавки [3; 5]. Крупнейшими из
них являются агломерации Рейн-Рура, Чикаго, Токио, Шанхая и Таншаня с ежегодной
выплавкой стали более 20 млн т. Вокруг Таншаня на северо-востоке Китая сложился
гигантский узел черной металлургии (включает промышленные центры Таншань, Цзунь-
хуа, Саньтуньин, Цяньань, Луаньнань) с годовой выплавкой стали около 40 млн т, что
сопоставимо с такими крупными странами, как Бразилия или Украина. В скором буду-
щем агломерация Таншаня может занять лидирующее место как отдельный центр про-
изводства стали в мире.

На ведущие ареалы1  черной металлургии с годовой выплавкой стали более 20 млн т
приходится 44% ее мирового выпуска [3]. В Китае сформировались и продолжают рас-
ширяться крупнейшие современные ареалы производства стали: в низовьях р. Янцзы; у
побережья Бохайского залива; в районе среднего течения р. Хуанхэ в провинциях Хэ-
бэй, Хэнань и Шаньси; в низовьях р. Хуанхэ в провинции Шаньдун и других районах,
преимущественно на востоке страны. Крупные ареалы черной металлургии находятся в
Японии (на побережье Внутреннего Японского моря на юге о. Хонсю и в районе Токий-
ской агломерации), на юге Республики Корея и на западе о. Тайвань. Суммарно про-
мышленные ареалы, расположенные на тихоокеанском побережье Восточной Азии, дают
почти треть мировой выплавки стали. Несколько традиционных ареалов производства
стали в Северной Америке (Индустриальное Приозерье в США и Канаде), Европе (Рур
в Германии) и СНГ (Южный Урал в России, Донбасс на Украине) продолжают играть
важную роль в территориальной структуре мировой черной металлургии. Новые круп-
ные ареалы развиваются на востоке Индии и юго-востоке Бразилии.

Сравнительно низкая степень концентрации черной металлургии на разных уровнях
территориальной иерархии, сложность пространственной технолого-производственной
организации, низкий уровень вертикальной интеграции (около 25% металлургических
компаний обладают собственными сырьевыми ресурсами и могут контролировать це-
почку создания добавленной стоимости) способствуют инерции территориальной струк-
туры отрасли и сохранению действия факторов и принципов размещения, свойствен-
ных ей на предыдущих этапах развития. Смена этой тенденции происходит с начала
2000-х годов благодаря значительному увеличению спроса на сталь в развивающихся
странах, совпавшему с завершением приватизации отрасли в большинстве регионов мира.

Развивающиеся государства лидируют не только по валовым показателям потребле-
ния и производства продукции, но и по уровню технологического развития, операцион-
ной эффективности и доле в структуре собственности в мировой черной металлургии.
На них приходится 58% потребления и 60% производства стали в мире (2007 г.) [18]. На
предприятиях, принадлежащих ТНК из развивающихся стран, производится 45% стали
в ЕС и 48% в США и Канаде [19].

Процесс приватизации металлургических предприятий в мире, начавшийся в разви-
тых странах в 1970-х годах, достиг пика в конце 1990-х годов вследствие распада соци-

1 Промышленные ареалы состоят из расположенных на относительно компактной территории
промышленных узлов, центров и предприятий, объединенных общностью экономико-географи-
ческого положения и схожими факторами размещения производства.
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алистического лагеря и либерализации экономик многих развивающихся государств. В
2007 г. около 65% мирового выпуска стали пришлось на предприятия, которые принад-
лежат частному сектору, а без учета Китая (единственной крупной страны, где продол-
жают доминировать государственные металлургические компании) их доля составила
95% [19].

Приватизация металлургических предприятий сопровождалась повышением стан-
дартов качества управления, внедрением новых технологий, консолидацией и интерна-
ционализацией отрасли и распространением новых подходов к планированию развития
производства, в т.ч. размещения новых мощностей. Потребности отрасли и интересы
субъектов экономической деятельности требуют переосмысления и совершенствования
концепций размещения металлургических предприятий, которые будут отвечать приня-
тым подходам оценки инвестиционных проектов и обеспечивать аналитическую базу
для управленческих решений крупных компаний.

Факторы размещения предприятий черной металлургии: эволюция

подходов

 На протяжении ХХ в. субъектами принятия решений о размещении предприятий
черной металлургии в большинстве случаев выступали государственные организации.
Индустриальное мышление, ориентированное на валовые показатели выпуска продук-
ции, преобладало в подходах к размещению производства. Величина и структура спро-
са в таких условиях были имманентны процессу принятия решения, т.е. уровень цен
подразумевался известным и относительно постоянным, а для достижения максималь-
ной эффективности требовалось снижение суммарных издержек. В данной парадигме
принятия решений о размещении производства факторами размещения являются клю-
чевые компоненты производственной себестоимости. Этот подход частично укладывался
в методологию нормативных «штандортных» теорий размещения промышленности,
особенно в условиях плановой экономики.

Ориентация на внутренние рынки лежала в основе размещения практически всех
сталеплавильных предприятий до конца ХХ в., исключение составляют отдельные за-
воды в Бразилии. Резкое сокращение внутреннего спроса (в бывших социалистических
странах) и эффекты агломерационной экономии (в Восточной Азии и Западной Европе)
приводили к насыщению внутренних рынков и частичной переориентации на экспорт.

Развитие черной металлургии в развивающихся странах до конца ХХ в. не было свя-
зано с инвестициями из развитых государств, в которых происходило сокращение вып-
лавки стали вследствие снижения рентабельности производства из-за истощения сырь-
евой базы и изменения структуры спроса. Основной движущей силой роста спроса на
сталь являются инвестиции в основной капитал. Развитие инфраструктуры и жилищно-
го строительства было ключевой причиной увеличения производства стали в развиваю-
щихся странах, где в условиях повышения благосостояния общества продолжается рост
численности населения и урбанизация.

Пространственная дифференциация стоимости факторов производства, величина
которых максимальна в структуре себестоимости стали, определяла размещение чер-
ной металлургии мира до конца ХХ в.: железосодержащего сырья (в виде железорудно-
го сырья и лома черных металлов) и восстановителей железа (коксующихся и энергети-
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ческих углей, природного газа). Железосодержащее сырье имеет наибольший удельный
вес в себестоимости выплавки стали. С учетом региональных особенностей ценообра-
зования на основные факторы производства, его вклад в структуру производственных
издержек в среднем в мире составляет 45–65% для комбинатов полного цикла, 80–90%
– для электросталеплавильных заводов на стальном ломе, 65–85% – для электросталеп-
лавильных предприятий с собственным производством продуктов прямого восстанов-
ления железа [4].

Все ареалы и центры выплавки стали в мире размещены с ориентацией на экономи-
чески доступные ресурсы железосодержащего сырья. Восстановители железа являются
сопутствующим фактором размещения, позволяющим оптимизировать структуру про-
изводственных затрат. Доступ к сырью по оптимальной стоимости не обязательно под-
разумевает его территориальную близость. Развитие транспортной системы сделало
конкурентоспособным перевозку сырья на большие расстояния, причем стоимость фрахта
готовой продукции оставалась существенно выше по сравнению с сырьем. Привозное
железорудное сырье, более высокого качества и более дешевое, чем местные ресурсы,
стало фактором размещения металлургических центров в морских портах в Западной
Европе и Восточной Азии. Строительство комбинатов полного цикла в ряде стран Цен-
трально-Восточной Европы было обусловлено возможностью поставок дешевых же-
лезных руд из СССР. В условиях быстро растущего спроса при отсутствии альтернатив-
ных источников железосодержащего сырья во многих развивающихся странах черная
металлургия формировалась на основе импортного лома.

Ареалов черной металлургии на базе коксодоменного цикла, изначально ориентиро-
ванных в размещении только на коксующиеся угли (без их территориального сочетания
с железными рудами) практически не существовало, но есть много примеров формиро-
вания металлургических районов на базе одних железорудных ресурсов. При условии
доступа к дешевому и качественному железорудному сырью, отсутствие местных кок-
сующихся углей не мешает успешному развитию отрасли, что показывает развитие чер-
ной металлургии Бразилии и Индии. В период становления черной металлургии в ХIХ
в. роль угля как фактора размещения была существенно выше, так как он выступал не
только восстановителем железа в технологическом процессе, но и являлся главным энер-
гоносителем: выработка энергии в количествах, достаточных для промышленного про-
изводства стали, осуществлялась преимущественно в районах угольных бассейнов. В
то же время наличие местных железных руд всегда сопутствовало формированию ста-
леплавильных центров на базе этих бассейнов. Значение коксующихся углей как факто-
ра размещения существенно снизилось с развитием транспортной системы и линий элек-
тропередачи, появлением новых видов топлива, а также сокращением удельного расхо-
да кокса на выплавку чугуна в 4–5 раз на протяжении ХХ в.

Развитие электросталеплавильной технологии на основе лома черных металлов от-
ражало тенденцию минимизации издержек и обусловило формирование новых метал-
лургических центров в районах, дефицитных по железным рудам и коксующимся уг-
лям, но имеющих ресурсы амортизационного лома. Его стоимость как сырья оказалась
главным фактором размещения передельных электросталеплавильных заводов, которые
при меньших капиталовложениях позволяют добиваться более низких операционных
издержек по сравнению с комбинатами полного цикла.
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Применение технологий прямого восстановления железа способствовало развитию
черной металлургии в районах, дефицитных по коксующимся углям, но обладающих
другими углеродосодержащими восстановителями (на основе природного газа – на Ближ-
нем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна; на основе энерге-
тических углей – в Индии и ЮАР).

Выделение отдельной транспортной составляющей издержек в производстве стали
методологически некорректно, так как издержки по доставке сырья учитываются в его
стоимости, а затраты на транспортировку готовой продукции могут отражаться в цене
товара для конечного потребителя или не имеют большого значения для производите-
лей вследствие широкого распространения механизмов ценообразования на условиях
поставки продукции на выходе с предприятия.

С начала ХХI в. сдвиги в размещении мировой черной металлургии определяются
изменениями пространственной организации ТНК. В условиях экономического мышле-
ния частного бизнеса происходит смена парадигм принятия решения о размещении но-
вых производственных активов, т.е. претерпевает критическое переосмысление господ-
ствовавшая ранее система взглядов на факторы размещения и методологических подхо-
дов к выбору места размещения. Переход инициативы развития мировой черной метал-
лургии к частным компаниям сделал главным принципом размещения ориентацию на
прибыль, которая укладывается в методологию оценки инвестиционных проектов, при-
нятую в современном бизнес-планировании.

Среди сформировавшихся ареалов и крупных центров черной металлургии мира
размещение с ориентацией на прибыль в значительной мере было характерно только
для некоторых из них, расположенных на территории США. Это связано с доминирова-
нием крупных частных компаний в американской черной металлургии с конца XIX в.
[10]. В основе развития ареала сталеплавильного производства в Индустриальном При-
озерье лежала ориентация на оптимальное положение относительно грузопотоков сы-
рья и крупных рынков с высокими темпами роста потребления и благоприятной цено-
вой конъюнктурой. Организационная структура компаний также влияла на размещение
отрасли в ареале: например, стратегия вертикальной интеграции автопроизводителей с
1930-х годов вызвала необходимость строительства комбинатов полного цикла в Дет-
ройте, специализировавшихся на производстве высококачественного листового прока-
та для автомобилестроения.

В методологии оценки инвестиционных проектов компаний факторы размещения
можно разделить на две группы: факторы, влияющие на принятие принципиального
решения о размещении производства, и факторы, определяющие выбор производствен-
ной площадки. Схема принятия решения о размещении промышленного предприятия
состоит из двух разных последовательных задач, относящихся к различным уровням
территориальной иерархии. Собственно факторами размещения отрасли можно считать
только первую группу факторов, тогда как вторая группа факторов включает ряд стиму-
лирующих или лимитирующих условий размещения производства на локальном уров-
не, инвариантных для принятия инвестиционного решения в целом.

Первая группа факторов определяет базовые параметры оценки инвестиционного
проекта (чистую приведенную стоимость и внутреннюю ставку доходности, рассчиты-
ваемые через величину прибыли), относящиеся к уровню макрорегионов мира, стран и
районов крупных стран, оказывая влияние на сдвиги в мировой территориальной струк-
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туре отрасли. В основе факторов размещения лежат пространственно дифференциро-
ванные характеристики спроса (определяемые интегральным показателем ожидаемой
продажной цены продукции) и стоимости факторов производства (выраженной через
суммарные операционные и инвестиционные затраты).

Операционные затраты значительно территориально дифференцированы и продол-
жают определяться разницей в стоимости железосодержащего сырья – критического
компонента производственной себестоимости стали, удельный вес которого будет воз-
растать по мере распространения технологий прямого восстановления железа и бездо-
менной выплавки заменителей чугуна. Базовым показателем себестоимости является
величина полных операционных издержек выпуска единицы готовой продукции, для
дополнительной оценки также анализируется текущая и прогнозная стоимость отдель-
ных факторов производства (в частности, стоимость железосодержащих материалов или
в целом сырьевой корзины для черной металлургии, включая восстановители железа в
технологическом процессе).

 Инвестиционная составляющая производственных затрат, как правило, не выступа-
ет значимым фактором размещения. Во-первых, она оказывает наибольшее влияние в
первые годы существования предприятия, тогда как стандартный жизненный цикл ста-
леплавильного завода исчисляется десятками лет. Во-вторых, производство металлур-
гического оборудования характеризуется очень высокой степенью глобальной консоли-
дации поставщиков: на три компании – «SMS Demag» (Германия), «Danieli» (Италия) и
«Mitsubishi Heavy Industries» (Япония) – приходится около 3/4 мировых заказов базовых
агрегатов предприятий черной металлургии. В-третьих, стоимость капитала для круп-
ных металлургических компаний примерно одинакова ввиду доступа к мировым фи-
нансовым рынкам, независимо от месторасположения проекта.

Интегральной характеристикой спроса, учитываемой при оценке инвестиционного
проекта, и соответственно выступающей фактором размещения, является средневзве-
шенная величина продажной цены единицы готовой продукции с учетом существую-
щей (или предполагаемой) доли продаж на внутреннем и внешнем рынках. Для субъек-
тов принятия решения о размещении производства на современном этапе развития чер-
ной металлургии принципиальное значение имеет дифференциация уровня цен и меха-
низмов ценообразования на товарную продукцию по региональным и национальным
рынкам, особенно в условиях асинхронности региональных бизнес-циклов в отрасли.
Помимо абсолютного уровня цен, для дополнительного анализа пространственной диф-
ференциации продуктовых рынков используется степень волатильности и мера откло-
нения местных или региональных цен от среднемировых.

Факторы ценообразования влияют на абсолютную величину и степень устойчивос-
ти прибыльности, они включают следующие компоненты: 1) уровень консолидации
производителей и потребителей (доли ведущих «игроков» в продуктовом сегменте, как
со стороны производителей, так и потребителей, что показывает баланс рыночных сил в
ценообразовании); 2) абсолютные объемы потребления готовой продукции и среднего-
довые темпы его изменения; 3) ожидаемые объемы изменения внутреннего предложе-
ния вследствие введения в строй новых и закрытия старых мощностей; 4) баланс экс-
порта и импорта (величину чистого экспорта, доли экспортных продаж, степень про-
никновения импорта по конкретным продуктовым группам).
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Таким образом, в начале ХХI в. ключевым фактором размещения новых предприя-
тий черной металлургии становится комбинация стоимости железосодержащего сырья
и цен на сталь, дифференцированных по странам и регионам мира. Основанный на этом
показатель прибыльности производства стали определяет сравнительную привлекатель-
ность стран и регионов при выборе места размещения новых предприятий.

Условия, влияющие на выбор производственной площадки, также по возможности
должны количественно учитываться в методологии оценки инвестиционных проектов.
Обзор современных примеров размещения новых сталеплавильных предприятий в на-
учной литературе [7; 9] показывает, что все значимые местные условия размещения вклю-
чают только квантифицируемые категории. Они являются либо компонентами операци-
онных (например, стоимость электроэнергии) и инвестиционных затрат (наличие адек-
ватной транспортной инфраструктуры) и позволяют снизить суммарные издержки, либо
выступают в виде финансовых стимулов, позволяющих уменьшить долю налоговых и
прочих фискальных вычетов из операционной прибыли.

Выделяются следующие важнейшие условия выбора производственных площадок
после принятия принципиального решения о размещении предприятий в современной
практике бизнес-планирования металлургических компаний: наличие транспортной и
электроэнергетической инфраструктуры, относительное местоположение предприятий
конкурентов и потребителей готовой продукции, фискальные стимулы местных и реги-
ональных властей. Инфраструктура, как правило, выступает наиболее важным услови-
ем выбора производственных площадок в развивающихся странах. Наличие соответ-
ствующих транспортных путей, особенно железных дорог, логистических центров, мор-
ских и речных портов, линий электропередач и источников пресной воды позволяет со-
кратить капитальные затраты при строительстве предприятий.

Относительно близкое расположение существующих или планируемых производствен-
ных активов конкурентов влияет на уровень местных и региональных цен, снижая цены
на готовую продукцию и повышая стоимость сырьевых ресурсов. Размещение вблизи пред-
приятий потребителей способствует достижению агломерационной экономии. Фискаль-
ные стимулы в широком смысле подразумевают различные налоговые льготы - освобож-
дение от пошлин на ввоз оборудования, снижение ставки налога на прибыль на началь-
ных сроках эксплуатации предприятия, целевые государственные субсидии - на развитие
инфраструктуры, обучение рабочей силы, льготную стоимость электроэнергии и т.д.

Выбор производственных площадок зачастую подвержен жесткому государственно-
му регулированию, не предусматривающему большого числа альтернативных вариан-
тов, особенно при размещении предприятий ТНК в развивающихся странах. Например,
в Индии сталеплавильные предприятия должны размещаться на территории тех штатов,
где находятся источники получаемого ими железорудного сырья [14], во Вьетнаме пра-
вительством определены специальные индустриальные зоны, где местные и иностран-
ные компании могут размещать металлургические заводы.

Анализ себестоимости и прибыльности производства стали в странах

и регионах мира

 Индикатором прибыльности служит операционная прибыль, т.е. разница средневзве-
шенной продажной цены и себестоимости производства единицы продукции, и маржа
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по ней, рассчитанные по заданным территориальным ячейкам. Анализ прибыльности
отрасли возможен только на примере массовой товарной продукции, для чего наиболее
подходит стальной горячекатаный лист – это ведущий по объемам продаж товарный
продукт нижней стадии сталепрокатных переделов, производство которого не привяза-
но к определенной технологии.

Величина производственных издержек является функцией стоимости факторов про-
изводства. Для расчета суммарных операционных издержек можно воспользоваться
производственной функцией с фиксированными или квазификсированными пропорци-
ями входящих факторов производства для выпуска единицы продукции, что в целом
характерно для производства стали. С учетом технологической цепочки и расходных
коэффициентов по переделам в базовых сталеплавильных технологиях можно смодели-
ровать постадийную и общую себестоимость производства стали, основываясь на сто-
имости соответствующих факторов производства, дифференцированной по странам и
регионам мира [4].

При анализе себестоимости необходимо учитывать территориальные особенности
технолого-индустриальной структуры отрасли, включающие различия в производствен-
ной цепочке, составе оборудования и металлургической шихте. Некоторые крупные стра-
ны, образующие относительно изолированные рынки, нужно рассматривать отдельно,
другие – в составе регионов ввиду наличия общих рынков со схожими значениями сто-
имости факторов производства стали и цен на стальной прокат.

Полученные результаты расчета средней себестоимости производства стали по стра-
нам и регионам мира по (табл. 1) показывают разницу в 1,5 раза между крайними значе-
ниями производственных издержек на тонну готовой продукции – от 290 долл. США/т в
Венесуэле до 450 долл. США/т в странах Западной Европы. Стоимость железосодержа-
щего сырья и восстановителей железа на внутренних рынках служит главным диффе-
ренцирующим параметром в величине общей себестоимости, однако более чем двукрат-
ных различий в уровне цен на железосодержащее сырье между странами не наблюдает-
ся. Относительно пологая кривая себестоимости производства стали в мире по основ-
ным регионам обусловливает высокую степень конкуренции в черной металлургии и
формирование мировых экспортных цен на массовые виды товарного проката по издер-
жкам маржинальных производителей (т.е. производителей с наименьшей себестоимос-
тью), что в условиях циклического характера развития отрасли приводит к резкому сни-
жению рентабельности в регионах со сравнительно высокими издержками.

Низкие издержки производства стали характерны для Индии, Ирана, отдельных стран
СНГ (Россия и Казахстан) и Латинской Америки (Бразилия и Венесуэла). В группу со
средними издержками входят Австралия, ЮАР, Аргентина, Мексика, Украина, Китай и
ряд стран Северной Африки и Юго-Западной Азии. Сравнительно высокая себестои-
мость производства стали характерна для США, Канады, ЕС, Японии, Республики Ко-
рея, о. Тайвань и стран Юго-Восточной Азии.

На основании полученных данных по территориальной дифференциации себестои-
мости производства стали, а также средневзвешенных цен (номинальных цен внутрен-
него рынка и мировых экспортных цен с поправкой на долю продаж на местном и миро-
вом рынках по источникам [8; 13; 16]) можно рассчитать прибыльность производства
стали в странах и регионах мира (табл. 1). Расчет прибыльности производился на базе
показателей удельной операционной прибыли (до уплаты налогов и процентов) на тон-
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ну горячекатаного стального листа и маржи по операционной прибыли (т. е. отношения
операционной прибыли к средневзвешенной продажной цене).

Прибыльность производства стали максимальна в Индии. Сравнительно высокая
прибыльность отрасли имеет место в России, Бразилии, в странах Юго-Западной Азии
и Северной Африки. Средние значения прибыльности характерны для прочих стран СНГ
и Латинской Америки, Австралии, ЮАР и Японии. В Западной и Центрально-Восточ-
ной Европе, США и Канаде прибыльность черной металлургии ниже среднемирового
уровня, а минимальные значения наблюдаются в Китае и Юго-Восточной Азии. Регио-
нальные различия в прибыльности черной металлургии обусловлены как неодинаковы-
ми территориальными сочетаниями факторов производства, так и особенностями инду-
стриальной структуры отрасли (степенью консолидации производителей и потребите-
лей, балансом спроса и предложения, механизмами ценообразования и др.), поэтому в
целом в мире не наблюдается прямой зависимости между величиной себестоимости и
прибыльности выпуска стали.

Производство стали наиболее рентабельно в обеспеченных собственными сырьевы-
ми ресурсами странах с низкими и средними издержками, быстрорастущим спросом и
высокой степенью концентрации производителей. Наименее прибыльна черная метал-
лургия в регионах, страдающих от структурного дефицита сырья и перепроизводства в
условиях слабой консолидации производителей, сильной ценовой конкуренции с им-

Таблица 1. Оценка себестоимости и прибыльности производства стали в странах
и регионах мира (в среднем за 2003–2008 гг.)

Рассчитано автором на примере горячекатаного стального листа.

Страны и регионы 
Производствен- 

ные издержки, 

долл. США/т 

Средневзве- 

шенная про- 

дажная цена, 

долл. США/т 

Операци- 

онная при- 

быль, долл. 

США/т 

Маржа по 

операци- 

онной при- 

были, % 

Индия 345 550 205 37 

Россия 330 480 150 31 

Юго-Зап. Азия и  

Сев. Африка 
385 550 165 30 

Бразилия 315 450 135 30 

Австралия 395 550 155 28 

Венесуэла 290 400 110 28 

Япония 430 600 170 28 

Украина 360 500 140 28 

Мексика 385 530 145 27 

США и Канада 445 590 145 25 

Аргентина 365 480 115 24 

ЮАР 365 480 115 24 

Центр.-Вост. 

Европа 
425 550 125 23 

Зап. Европа 450 565 115 20 

Республика Корея  400 480 80 17 

Китай 365 430 65 15 

Юго-Вост. Азия 415 435 20 5 
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портной продукцией и сохранения нерыночных механизмов регулирования баланса спро-
са и предложения в отрасли. Средние региональные значения удельной прибыльности
на тонну готовой продукции различаются существенно сильнее (в 10 раз) по сравнению
с себестоимостью и показывают значительную дифференциацию стран и регионов мира
с точки зрения привлекательности для развития черной металлургии.

Направленность сдвигов в размещении черной металлургии мира

в будущем

 Ориентация на интегральную категорию прибыльности производства как принцип
размещения новых предприятий на современном этапе развития отрасли подтверждает-
ся реальной практикой размещения новых сталеплавильных активов в 2000-х годах. К
началу 2009 г. в 18 странах мира на разной стадии реализации было 53 проекта строи-
тельства крупных сталеплавильных заводов (с годовым производством более 1 млн т)
суммарной мощностью 225 млн т (табл. 2). Из них 65% мощностей приходится на Ин-
дию, Бразилию, Россию и страны Юго-Западной Азии и Северной Африки, – т. е. реги-
оны и страны мира наиболее прибыльные для черной металлургии. Причем Индия со-
средоточивает 42% прироста мощностей этих предприятий, являясь мировым лидером
как по прибыльности производства стали, так и по абсолютному объему увеличения
сталеплавильных мощностей за счет новых производственных активов.

Практически все эти проекты (за исключением ряда предприятий в Иране, Саудовс-
кой Аравии и Китае) реализуются частными, в большинстве случаев транснациональ-
ными, компаниями, и соответствующие инвестиционные решения были приняты во
многом на основе сравнительной привлекательности разных территорий с точки зрения
прибыльности производства стали. Впервые с конца 1980-х годов в мире ведется строи-
тельство новых сверхкрупных комбинатов полного цикла (в том числе три завода в Ин-
дии – каждый мощностью по 12 млн т). На интегрированные комбинаты с коксодомен-
ным циклом приходится 62% прироста рассматриваемых сталеплавильных мощностей.

На востоке Индии и на юго-востоке Бразилии происходит наиболее активное расши-
рение существующих сталеплавильных ареалов за счет создания новых предприятий.
Большинство заводов в Бразилии строится для производства товарных слябов на экс-
порт. Восточноиндийский ареал черной металлургии в будущем может стать крупней-
шим в мире благодаря введению более 100 млн т новых мощностей с ориентацией на
внутренний и экспортный рынки. Практически все проекты создания новых сталепла-
вильных предприятий сосредоточены в трех штатах страны – Ориссе, Джаркханде и
Чхаттисгархе, причем на штат Орисса приходится половина планируемых мощностей.
На территории этих штатов находятся основные месторождения высококачественных
железных руд. Региональная промышленная политика Индии предполагает размещение
предприятий черной металлургии в пределах штатов, откуда они получают железоруд-
ное сырье, что должно способствовать созданию местной базы индустриализации и их
экономическому развитию [11; 14]. Во втором десятилетии XXI в. на востоке Индии
могут сформироваться новые сталеплавильные центры, которые будут одними из круп-
нейших в мире: Парадип, Сарайкела, Кеонджхар, Калинганагар и др.

 В странах со сравнительно низкой прибыльностью производства стали компании
пытаются использовать потенциал снижения операционных затрат, размещая новые
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предприятия с ориентацией на ранее недоступные комбинации факторов производства.
Возможность разработки крупного железорудного месторождения в Центральном Вьет-
наме делает растущий металлургический рынок этой страны структурно более привле-
кательным для ТНК, планирующих здесь строительство нескольких сталеплавильных
заводов. Реструктуризация портфеля активов крупнейших китайских компаний черной
металлургии вызывает необходимость закрытия устаревших неэффективных мощнос-
тей, сформировавшихся на базе местных низкокачественных сырьевых ресурсов во внут-
ренних районах страны, и размещения новых предприятий в районах максимального
роста спроса и дефицита предложения стали на юге Китая, ориентированных на каче-
ственное железорудное сырье из Австралии.

Таблица 2. Мощности реализуемых проектов размещения новых сталеплавильных
предприятий в странах и регионах мира

Регионы и страны 
Мощность выплавки 

стали, млн т 

Зап. Европа – 

Центр.-Вост. Европа, в т.ч.:  1,0 

Словакия 1,0 

СНГ, в т.ч.: 13,0 

Россия 8,0 

Украина 4,0 

США и Канада, в т.ч.: 5,0 

США 5,0 

Лат. Америка, в т.ч.: 33,0 

Бразилия 25,0 

Мексика 5,0 

Венесуэла 1,5 

Аргентина 1,0 

Вост. Азия, в т.ч.: 47,0 

Китай 40,0 

Республика Корея 7,0 

Юго-Вост. Азия, в т.ч.: 12,0 

Вьетнам 8,5 

Юж. Азия, в т.ч.: 95,0 

Индия 95,0 

Юго-Зап. Азия и Сев. Африка, в т.ч.: 18,0 

Иран 5,0 

Саудовская Аравия 4,0 

ОАЭ 3,0 

Египет 2,0 

Оман 1,5 

Алжир 1,5 

Африка южнее Сахары 1,0 

Австралия и Океания – 

Мир, всего: 225,0 

Составлено и рассчитано автором на основании данных компаний.
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Производственная политика ТНК способствует повышению доли стали, выплавляе-
мой на крупных комбинатах полного цикла с существенным эффектом экономии на мас-
штабах производства, усилению интеграции в железорудные ресурсы в целях оптими-
зации цепочки создания добавленной стоимости, повышению уровня территориальной
концентрации мировой черной металлургии, более широкому распространению терри-
ториальных разрывов технологической цепочки между сталеплавильными и сталепро-
катными переделами. Мини-заводы будут преобладать в Европе и Северной Америке
вследствие закрытия многих неэффективных сталеплавильных мощностей2 .

Технологические изменения будут оказывать значительное влияние на трансформа-
цию территориальной структуры мировой черной металлургии в XXI в., обеспечивая
новые комбинации факторов производства и, соответственно, факторов размещения.

Стратегическая роль железорудного сырья как важнейшего фактора производства
стали будет возрастать по мере развития технологий, позволяющих уменьшить долю
восстановителей железа в производственных издержках. Компании черной металлур-
гии активно пытаются снизить свою зависимость от волатильности рынков коксующе-
гося угля и лома черных металлов, в том числе через НИОКР, направленные на расши-
рение возможностей использования сравнительно дешевых некоксующихся углей как
восстановителей металла для производства заменителей лома и чугуна. Это приведет к
усилению значимости железных руд как фактора размещения отрасли, будет способ-
ствовать дальнейшему снижению роли коксующихся углей и сделает энергетические
угли важным фактором производства, влияющим на выбор местоположения новых пред-
приятий черной металлургии.

Очень высокая степень территориальной концентрации запасов и добычи коксую-
щихся углей в глобальном масштабе дополняется сложностями освоения новых место-
рождений, большинство из которых требует огромных капиталовложений в инфраструк-
туру и делает проекты по их разработке нерентабельными. Большая часть неосвоенных
запасов коксующихся углей сосредоточена во внутренних труднодоступных районах
Северо-Восточной Евразии (в России и Монголии) и Малайского архипелага (на Кали-
мантане и Суматре). Высокая степень консолидации производителей коксующихся уг-
лей в условиях структурного дефицита этого сырья приводит к периодическим резким
скачкам его стоимости на мировом рынке (до 200% в 2008 г.) и оказывает значительное
негативное влияние на прибыльность интегрированных сталеплавильных заводов с кок-
содоменным циклом.

Существуют два основных направления технологических изменений, позволяющих
снизить или полностью сократить потребление коксующихся углей в черной металлур-
гии: внедрение пылеугольного вдувания в доменном процессе и развитие альтернатив-
ных доменному циклу технологий производства жидкого чугуна [10; 15]. Успехи второ-
го направления могут оказать решающее воздействие на изменение технолого-произ-
водственной структуры отрасли. К настоящему времени три технологии позволяют в

2 Мини-заводы, работающие на металлическом ломе, выгодны только в регионах, располагающих
большими запасами амортизационного лома, т.е. в развитых странах. Практически все ТНК стро-
ят новые предприятия за их пределами – в Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, где
наблюдается дефицит лома. Подавляющее большинство новых предприятий – интегрированные
заводы.
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промышленном масштабе применять энергетические угли при выплавке жидкого чугу-
на: Corex, HIsmelt и Finex. В двух последних жидкий металл получается восстановлени-
ем энергетическими углями непосредственно из мелкокусковой руды, в первой – метал-
лошихтой служат окатыши или крупнокусковые руды.

Технология Corex показала наибольшую эффективность в коммерческом использо-
вании: четыре предприятия в мире (в Республике Корея, Индии, ЮАР и Китае) успешно
применяют ее как альтернативу доменному производству. Это открывает большой по-
тенциал размещения новых предприятий в районах с комбинацией высококачественно-
го железорудного сырья и энергетических углей, особенно в условиях структурного де-
фицита других восстановителей металла и амортизационного лома (главным образом, в
Индии и Африке южнее Сахары).

Технологии HIsmelt и Finex позволяют оптимизировать ресурсную базу черной ме-
таллургии и значительно сократить издержки производства стали за счет использования
сравнительно низкокачественных мелкокусковых руд, однако пока они находятся в на-
чальной стадии коммерческого освоения. Единственный промышленный модуль HIsmelt
работает в Австралии и не показывает достаточной экономической эффективности. Боль-
шие надежды связаны с совершенствованием технологии Finex, которая может привес-
ти к революционному прорыву в мировой черной металлургии с точки зрения операци-
онной эффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Finex
позволяет использовать концентраты руд и энергетических углей без дополнительной
обработки для получения жидкого чугуна, по качеству сопоставимого с доменным. Это
позволяет исключить из технологического процесса переделы окомкования и агломери-
рования руд и коксохимического производства. Коммерческая эксплуатация модуля Finex
ведется на предприятии компании “POSCO” в г. Пхохан в Республике Корея.

Использование лома черных металлов в качестве сырья для выплавки стали имеет
ряд стратегических ограничений. Во-первых, доступные запасы амортизационного лома
сокращаются в мире вследствие особенностей исторических циклов потребления стали
в развитых странах. Значительная часть лома, образовавшегося здесь в период активно-
го роста потребления стали в ХХ в., уже выбрана, а современная нисходящая тенденция
производства и потребления снижает интенсивность генерации лома, тогда как интен-
сивность его использования в сталеплавильном производстве возрастала в течение двух
последних десятилетий. В результате происходит постепенное сокращение запасов лома
в развитых странах. В то же время в большинстве развивающихся стран пока не накопи-
лись собственные запасы амортизационного лома, способные обеспечить потребности
местной черной металлургии3. Во-вторых, по сравнению с железными рудами верти-

3 В большинстве развивающихся стран накопленные резервы амортизационного лома очень малы,
а циклы ломообразования существенно длиннее, чем в развитых странах. Так как большая часть
стали в развивающемся мире потребляется в инвестиционно- и капиталоёмких отраслях (строи-
тельство, инфраструктура), а не в отраслях массового спроса (автомобилестроение, производство
упаковок и др.), что характерно для развитых стран, то и цикл генерации лома удлиняется (напри-
мер, для арматуры он составляет около 40 лет) настолько, что зачастую выходит за стандартные
рамки бизнес-планирования жизненного цикла металлургического предприятия. Таким образом,
во многих развивающихся странах, несмотря на рост потребления стали, складывается дефицит
амортизационного лома.
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кальная интеграция производителей стали в лом осуществляется значительно сложнее
ввиду невозможности установления прав собственности над сырьевой базой.

Эти стратегические ограничения не позволяют развивать устойчивые бизнес-моде-
ли выплавки стали на основе лома черных металлов в большинстве регионов мира и
способствуют поиску новых технологических возможностей производства его замени-
телей. Альтернативные существующим технологии прямого восстановления железа
природным газом (процесс Finmet, использующийся в Венесуэле и технология Circored,
применявшаяся на Тринидаде), пока не показали большой эффективности. Однако ус-
пешность коммерческой эксплуатации новых технологий прямого восстановления же-
леза энергетическими углями (Fastmet с экспериментальным модулем в Японии, ITmk3
с действующим промышленным модулем в США) может привести к дальнейшему уси-
лению роли последних как фактора производства стали не только в отношении замени-
телей жидкого чугуна, но и заменителей лома.

На современном этапе развития черной металлургии ТНК не только адаптируют про-
изводственную деятельность под сложившиеся экономические условия, но и сами ак-
тивно изменяют их, что должно привести к появлению новых полюсов роста мировой
черной металлургии. Особенно это актуально для регионов и стран, ранее неблагопри-
ятных для развития отрасли ввиду дефицита экономически доступных факторов произ-
водства, одновременно зависящих от импорта и имеющих высокие темпы роста потреб-
ления стали.

Разработка месторождений сырья для черной металлургии и создание необходимой
инфраструктуры будут способствовать формированию крупных центров производства
стали в ряде государств Юго-Восточной Азии (особенно в Индонезии и Вьетнаме) и
Тропической Африки, где в настоящее время нет ни сравнительно крупных сталепла-
вильных предприятий в целом, ни производственных активов ТНК, что усилит общую
тенденцию территориальных сдвигов черной металлургии в развивающиеся страны.

 * * *
 Изменения территориальной организации черной металлургии мира на современ-

ном этапе развития отрасли обусловлены ее приватизацией и интернационализацией
под влиянием ТНК, а также увеличением внутреннего спроса на сталь в развивающихся
странах. В конце XX – начале XXI в. произошла смены парадигм размещения производ-
ства стали: от минимизации себестоимости в рамках деятельности государственных
компаний, ориентированных на удовлетворение потребностей национальных хозяйств,
к ориентации на максимальную прибыльность производства в рамках инвестиционных
решений частных компаний.

Ключевым фактором размещения черной металлургии мира до конца ХХ века явля-
лась экономическая доступность железосодержащего сырья (железных руд и лома чер-
ных металлов), как главного компонента производственных издержек. В парадигме мак-
симизации прибыли как доминирующего принципа размещения новых предприятий
черной металлургии с начала ХХI в. факторами размещения выступают пространствен-
но дифференцированные характеристики спроса (определяемые интегральным показа-
телем цен на сталь) и стоимости факторов производства, ключевым из которых остается
железосодержащее сырье.
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Прибыльность производства стали по странам и регионам мира характеризуется зна-
чительной большей дифференциацией по сравнению с себестоимостью, причем зоны
наибольшей прибыльности не совпадают с зонами наименьшей себестоимости. Боль-
шинство новых сталеплавильных предприятий с начала XXI века размещаются в наибо-
лее прибыльных для черной металлургии странах и регионах, что приводит к повыше-
нию степени территориальной концентрации отрасли в мировом масштабе.
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СДВИГИ В ГЕОГРАФИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
МИРА НА РУБЕЖЕ ХХ И XXI ВЕКОВ

А.В. Хохлов

Цветная металлургия – древнейшая отрасль промышленности, зародившаяся за не-
сколько тысяч лет до нашей эры и ставшая одним из символов становления первобыт-
ных цивилизаций. Вместе с тем, и на современном этапе развития она сохраняет своё
исключительное значение для общества и научно-технического прогресса, обеспечивая
мировое хозяйство уникальными материалами, находящими чрезвычайно широкое при-
менение: от бытовой посуды, канцтоваров и строительных конструкций до сложных
приборов, суперкомпьютеров и космической техники. За последние два десятилетия
мировая цветная металлургия проделала сложный и неоднозначный путь, на протяже-
нии которого были как периоды бурного роста, так и кризисные временные промежутки.

В начале 1990-х гг. произошёл распад СССР, оказавший огромное влияние на состо-
яние цветной металлургии мира и, особенно, мирового рынка цветных металлов на сле-
дующие 5 лет. Прежде всего, следует отметить резкое снижение добычи и выплавки
цветных металлов в государствах, образовавшихся на территории СССР, в течение 1992–
95 гг. Уже в 1990–91 гг. Советский Союз, входивший в число ведущих производителей
практически по всем цветным металлам, существенно сократил их производство, одна-
ко в течение нескольких следующих лет падение было гораздо более значительным. В
1995 г. добыча цветных металлов на постсоветском пространстве по отношению к 1990 г.
составила: бокситы – 76%, медь – 78%, цинк – 57%, свинец – 18%, никель – 70%, титан
– 45%, олово – 60%, молибден – 30%, сурьма – 53%, вольфрам – 38%, кобальт – 70%,
серебро – 60%, золото – 72%, платиноиды – 60%. По выплавке показатели были следу-
ющими: алюминий первичный – 87%, медь рафинированная – 74%, цинк – 46%, свинец
рафинированный – 19%, никель рафинированный – 75%, титановая губка – 30%, маг-
ний первичный – 57%, олово – 53%, кобальт – 71% [3; 5; 9; 11].

Главной причиной столь масштабного снижения был резко сократившийся внутрен-
ний спрос на продукцию отрасли, в наибольшей степени со стороны предприятий воен-
но-промышленного комплекса, выступавших крупнейшими потребителями ряда цвет-
ных металлов. В то же время в некоторых подотраслях, например, в алюминиевой, мед-
ной, никелевой, действовавшие производители оказались конкурентоспособными на
мировом фоне, что позволило им перенаправить потоки товарной продукции с внутрен-
него рынка на внешние и, благодаря этому, продемонстрировать менее значительное
падение производства. В худшем положении оказались подотрасли, где производство
дотировалось государством в целях обеспечения устойчивого снабжения стратегичес-
ким сырьём: свинцовая, вольфрамовая, оловянная, ртутная.

Переориентация предприятий цветной металлургии в бывших союзных республи-
ках на внешние рынки привела к появлению новых крупных стран-экспортёров цвет-
ных металлов, которые значительно изменили географию международной торговли и
уровень мировых цен. СССР в существенных количествах экспортировал многие цвет-
ные металлы (или их руды и концентраты), однако большой вес в мировом экспорте
имел только по никелю и платиноидам. К середине 1990-х гг. Россия стала крупнейшим
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в мире экспортёром алюминия, никеля и титана, одним из ведущих поставщиков меди,
цинка, магния и драгоценных металлов, Казахстан – одним из главных поставщиков
меди, цинка, свинца, титана, серебра, Узбекистан – золота, также страны СНГ выступа-
ли крупными экспортёрами сурьмы, вольфрама, молибдена и ртути (в основном в виде
концентратов и промежуточных продуктов плавки) [6; 10].

Помимо экспорта продукции текущего производства, страны СНГ, и прежде всего
Россия, в первой половине 1990-х гг. начали активно продавать на мировом рынке товар
из госрезервов, а также вторсырьё (этот сегмент внешней торговли был преимущественно
нелегальным). В условиях острой нехватки денежных средств экспорт осуществлялся
по бросовым ценам, что привело к резкому падению мировых цен на многие металлы и
даже породило торговые «войны» с некоторыми государствами. Наиболее ярко это про-
явилось на мировом рынке алюминия, где российские поставщики в короткие сроки
обрушили цены более чем в 2 раза, вызвав остановку многих предприятий в промыш-
ленно развитых странах.

Появление на мировом рынке новых крупных игроков, предлагающих продукцию
по низким ценам, сделало нерентабельным и обусловило закрытие низкоэффективных
производств во многих странах, как промышленно развитых, так и развивающихся.
Например, организация масштабного экспорта цветных металлов с постсоветского про-
странства на европейский рынок привела к вытеснению из многих сегментов африкан-
ских поставщиков, остановке наименее конкурентоспособных предприятий в ЕС и зак-
рытию ряда заводов в Восточной Европе, снабжавшихся сырьём в рамках СЭВ.

Ещё одним важнейшим фактором, обусловившим изменения в географии мировой
цветной металлургии посредством внешней торговли, стали действия Китая. Эта стра-
на, проводившая планомерную политику усиления интеграции в мировое хозяйство,
традиционно выступала одним из ведущих мировых производителей некоторых немас-
совых металлов (олова, сурьмы, вольфрама и др.) и в 1990-е гг. стала быстро увеличи-
вать их экспорт. Залогом успеха КНР в этом направлении было наличие мощной сырье-
вой базы и чрезвычайно дешёвой рабочей силы вкупе с низкими или просто отсутству-
ющими экологическими требованиями, а также стимулирующая экспорт государствен-
ная политика. На фоне глобального падения спроса (из-за общего снижения потребнос-
тей или вытеснения товарами-заменителями) эти действия привели к значительному
снижению цен, в результате чего ставшая неконкурентоспособной добыча (выплавка) в
других странах была прекращена или снижена в разы, что, в свою очередь, обусловило
доминирование КНР в добыче, производстве и экспорте этих металлов. Итак, следует
отметить, что первая половина 1990-х гг. была для мировой цветной металлургии весь-
ма тяжёлым периодом, характеризовавшимся общим падением производства при значи-
тельных изменениях в его географической структуре и крайне неустойчивой рыночной
ситуацией при сильном снижении уровня цен.

Вторая половина 1990-х гг. для цветной металлургии мира характеризовалась не-
сколько большей устойчивостью по сравнению с первой, однако также была весьма слож-
ной. Фундаментальные факторы развития отрасли были сравнительно благоприятными
до середины 1997 г. (этот отрезок характеризовался положительной динамикой произ-
водства и относительно устойчивой ценовой ситуацией на мировом рынке), после чего
череда финансово-экономических кризисов в развивающихся странах (прежде всего
азиатских, выступавших одними из основных локомотивов роста спроса на цветные
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металлы) вызвала существенное снижение темпов прироста производства (в ряде подо-
траслей они стали отрицательными) и образование на мировом рынке устойчивого пре-
вышения предложения над спросом, что вело к снижению цен. В 1998–99 гг. сильно
выросло значение КНР как движущей силы мировой цветной металлургии, правда пока
это происходило в основном за счёт увеличения закупок на внешних рынках, что стиму-
лировало развитие отрасли в странах тихоокеанского региона – Индонезии, Австралии,
Чили, Перу. В целом в рассматриваемое пятилетие изменения в географической струк-
туре добычи и выплавки цветных металлов носили в основном эволюционный, а не
революционный, как на предыдущем этапе, характер.

С середины 1999 г. ситуация в мировой экономике начала улучшаться – продолжав-
шийся рост в Европе и Северной Америке стали вновь поддерживать развивающиеся
государства Восточной и Юго-Восточной Азии, начался экономический подъём в стра-
нах СНГ. Однако уже в 2001 г. рост мировой экономики резко замедлился в силу рецес-
сии в промышленно развитых странах, которая продолжилась и в 2002–2003 гг. Цены на
многие цветные металлы в этот период опустились до многолетних минимумов, а миро-
вое производство оставалось на достигнутых уровнях лишь благодаря увеличению спроса
со стороны развивающихся государств (прежде всего динамично растущей КНР), ком-
пенсировавшему снижение потребления в Европе и Северной Америке. КНР за рас-
сматриваемый период значительно упрочила свои позиции в мировой цветной метал-
лургии как один из ведущих производителей и, в то же время, импортёров.

В 2004–2007 гг. мировая цветная металлургия развивалась высокими темпами. Уско-
ренные темпы роста экономик развивающихся стран, ещё далёких от оптимальных пока-
зателей удельного потребления цветных металлов, обусловили адекватное увеличение
спроса на цветные металлы, который в ряде подотраслей стал опережать предложение,
что вызвало стремительное повышение цен, достигших многолетних максимумов. Дли-
тельный период неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке цветных металлов сде-
лал непривлекательными инвестиции в их разведку и добычу, что, в свою очередь, сдела-
ло невозможным быстрое расширение производства в условиях глобального роста спро-
са, а происходившее на протяжении 1990-х гг. усиление концентрации в отрасли снизило
возможности оперативного реагирования на изменение баланса спроса и предложения,
поскольку мощности многих небольших продуцентов были демонтированы.

Одним из важнейших событий в цветной металлургии мира в рассматриваемый пе-
риод стало превращение КНР в ведущего производителя цветных металлов. Если в
1990-е гг. эта страна имела лидерство лишь по некоторым малым металлам, то к концу
2000-х гг., сохранив лидирующее положение в оловянной, сурьмяной, вольфрамовой,
ртутной и редкоземельной подотраслях, она вышла на 1-е место по добыче и выплавке
свинца и цинка, производству глинозёма, алюминия, меди и титана, добыче золота, ста-
ла одним из ведущих производителей никеля, серебра и молибдена. При этом практи-
чески во всех подотраслях цветной металлургии удельный вес КНР в мировом произ-
водстве стабильно растёт. Также следует отметить, что КНР активно развивает сырье-
вую базу цветной металлургии, а в случае недостаточности собственных ресурсов ори-
ентируется в последние годы на импорт сырья (в т.ч. вторичного), а не готового металла,
как раньше.

Алюминиевая промышленность. В состав мировой алюминиевой промышленно-
сти входят три базовые подотрасли, соответствующие технологическим этапам получе-
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ния алюминия: добыча бокситов, производство глинозёма и выплавка первичного алю-
миния. Бокситы в отличие от руд других цветных металлов характеризуются высоким
содержанием полезного компонента, а потому могут сравнительно эффективно транс-
портироваться к местам потребления. Получение глинозёма требует сравнительно боль-
ших расходов тепловой энергии и известняка и располагается обычно в районах добычи
бокситов, изредка – на путях их транспортировки. Производство алюминия является
исключительно энергоёмким и тяготеет к источникам дешёвой электроэнергии.

Тенденция смещения производства первичного алюминия в страны, обеспеченные
дешёвой электроэнергией, в 2000-е гг. приобрела устойчивый характер, тогда как ещё в
предыдущем десятилетии весьма активно развивали производство алюминия и страны
с высокими энерготарифами. За 2001–2007 гг. наибольший рост в производстве первич-
ного алюминия продемонстрировали Мозамбик, КНР, Индия, ОАЭ, Исландия и Бах-
рейн, тогда как лидерами по снижению, за исключением нескольких небольших произ-
водителей, свернувших производство, стали США, Германия, Испания, Италия и Фран-
ция. Если рассматривать географическую структуру мирового производства первично-
го алюминия без КНР, где отрасль развивается в специфических условиях, то доля стран,
развивающих у себя выплавку алюминия на полностью импортируемом сырье (глино-
зёме), в 2007 г. составит 29% против 23,5% в 2000 г. и 14,5% в 1990 г. [7; 9; 11].

В географической структуре мировой добычи бокситов лидерство сохраняет Авст-
ралия и Океания, доля которой за 1990-е гг. выросла с 35 до 40%, а к 2007 г. снизилась
почти до 30%. Бокситы в регионе добывает только одно государство – Австралия, круп-
нейший в мире продуцент этого сырья. На второе место вышли страны Азии, прежде
всего благодаря бурному росту добычи в КНР (в 2,5 раза за 1990-е гг. и более чем в 3 раза
в 2000-е гг.), которая в 2006 г. стала второй по величине бокситодобывающей страной в
мире. Доля Азии в мировой добыче бокситов выросла с 10% в 1990 г. до 14% в 2000 г. и
26% в 2007 г.1  Доля Латинской Америки, которую в десятке стран-лидеров по добыче
бокситов с середины 1990-х гг. постоянно представляют 4 государства (Бразилия, Ямай-
ка, Венесуэла и Суринам), за прошлое десятилетие увеличилась с 23 до 26% и осталась
на этом уровне.

Доля Африки в мировой добыче бокситов устойчиво снижается: 16% в 1990 г., 12% в
2000 г., 10% в 2007 г. Подавляющая часть региональной добычи приходится на Гвинею,
которая, располагая крупнейшими в мире ресурсами бокситов, пока не может в полной
мере реализовать свой потенциал. В отличие от других ведущих производителей, в Гви-
нее перерабатывается только 10% добываемых бокситов, остальное поставляется на ми-
ровой рынок. Для зарубежных компаний инвестиции в производство глинозёма и алюми-
ния в Гвинее более рискованные по сравнению с другими производителями, а собствен-
ными силами развивать эти направления страна не может. Между тем возможности сбыта
бокситов на мировом рынке весьма ограничены по сравнению с глинозёмом и, тем более,
алюминием. В результате на протяжении уже двух десятилетий добыча бокситов в Гвинее
колеблется в пределах 15–18 млн т в год, а в списке ведущих продуцентов страна переме-

1 В 2006–2007 гг. отмечен резкий рост поставок алюминиевых руд и концентратов из Индонезии в
КНР (2 млн т в 2005 г., 8,5 млн т в 2006 г., 15,5 млн т в 2007 г.) [10]. Вместе с тем, объёмы добычи
бокситов в Индонезии по-прежнему указываются в размере 1,5 млн т в год [9]. По-видимому, в
Китай поставляется небокситовое алюминиевое сырьё.
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стилась со 2-го на 5-е место. В странах СНГ только в 2003 г. были превышены показатели
СССР по добыче бокситов, и вклад в мировую добычу продолжает оставаться меньше,
чем в начале 1990-х гг. (5,5% против 8%). В Европе, регионе, где зародилась бокситовая
промышленность, объёмы добычи устойчиво сокращаются, а удельный вес в мире в 2007 г.
составил только 2% против 7,5% в 1990 г., в США осталась только небольшая по величине
добыча бокситов специальных сортов [8; 9; 11].

В географической структуре мирового производства глинозёма за 1990-е–2000-е гг.
также произошли существенные изменения, особенно значительные в последние не-
сколько лет и в наибольшей степени связанные с КНР. Алюминиевая промышленность
этой страны в 1990-е гг. работала в основном на собственном сырье при второстепен-
ном значении импортного глинозёма. В первой половине 2000-х гг. опережающее раз-
витие алюминиевого производства привело к тому, что объёмы потребления импортно-
го и местного глинозёма практически сравнялись, однако с 2006 г. стало быстро разви-
ваться производство глинозёма из импортного сырья. В результате только за 2006–2007 гг.
выпуск глинозёма в КНР вырос более чем в 2 раза, и страна вышла на 1-е место в мире
по его получению, опередив традиционного лидера – Австралию.

Доля Азии в мировом производстве глинозёма в 2007 г. достигла 1/
3
 против 14% в

2000 г. и 9% в 1990 г., тогда как доля Австралии снизилась до 24% против 30,5% и 26%
соответственно. Латинская Америка, где выпуск глинозёма осуществляют Бразилия,
Ямайка, Суринам и Венесуэла, входящие в десятку ведущих мировых продуцентов, с
середины 1990-х гг. стабильно даёт около 20% мирового производства глинозёма. Удель-
ный вес стран СНГ снизился с 14% в 1990 г. до 10,5% в 2000 г. и 8,5% в 2007 г., хотя
производство с конца 1990-х гг. устойчиво растет. Наиболее сильно ухудшились пози-
ции традиционных регионов-производителей: Европы (17,5% в 1990 г., 8,5% в 2007 г.) и
Северной Америки (15% в 1990 г., 6,5% в 2007 г.); вклад Африки в мировое производ-
ство снизился с 1,5% до 0,8% [8; 9; 11].

Из подотраслей алюминиевой промышленности наибольшие географические сдвиги
за последние два десятилетия произошли в производстве первичного алюминия (табл. 1).
Так, если в добыче бокситов и производстве глинозёма состав первой десятки стран-про-
дуцентов оставался в целом стабильным, а основным изменением был выход на лидирую-
щие позиции КНР, то в выплавке первичного алюминия список стран-лидеров изменился
с США, Россия (в составе СССР), Канада, Австралия, Бразилия, КНР, Норвегия, Герма-
ния, Венесуэла, Индия в 1990 г. на КНР, Россия, Канада, США, Австралия, Бразилия, Ин-
дия, Норвегия, ОАЭ, Бахрейн в 2008 г. Показательная ситуация наблюдалась в начале
2000-х гг.: в 2000 г. крупнейшим в мире производителем первичного алюминия были США,
в 2001 г. ввиду закрытия нескольких неэффективных заводов они уступили первенство
России, которую в 2002 г. опередила быстро наращивавшая мощности КНР.

Мировое производство первичного алюминия в 2007 г. достигло 38 млн т, удвоив-
шись по сравнению с 1990 г. Локомотивами роста в 1990-е гг. выступали Канада и Авст-
ралия (наиболее конкурентоспособные производители среди промышленно развитых
стран), Китай, страны Персидского залива и ЮАР. В 2000-е гг. решающий вклад в уве-
личение мирового производства стал вносить Китай – из почти 14 млн т прироста эта
страна обеспечила 10 млн. т. В промышленно развитых странах рост стал менее дина-
мичным, а из развивающихся государств к прежним локомотивам отрасли добавилась
Индия.



 А.В. Хохлов.  Сдвиги в географии цветной металлургии мира на рубеже ХХ и ХХI  веков 377

Медная промышленность. Добыча меди на рубеже 1980-х и 1990-х гг. была сосре-
доточена преимущественно в Северной (26,5% мировой) и Латинской (25%) Америках
при второстепенном значении Африки (11,5%), Азии (11%), СССР (10,5%) и Европы
(10%) и третьестепенном – Австралии и Океании (5,5%). В первой половине 1990-х гг.
происходило быстрое сокращение добычи на территории СССР и, особенно, в Африке,
где в Демократической Республике Конго (далее – ДРК), одном из ведущих мировых
производителей, она снизилась более чем в 10 раз. Быстро росла добыча в Латинской
Америке, прежде всего в Чили, активизировавшей освоение своих богатейших в мире
ресурсов, что позволило стране выйти на 1-е место по добыче меди в мировом масшта-
бе, опередив США, которые на данном этапе тоже демонстрировали положительную
динамику. Активно развивалась добыча меди в Азии, прежде всего в Индонезии, где
осваивалось одно из крупнейших в мире медных месторождений – Грасберг, а также в
КНР.

Во второй половине 1990-х гг. добыча меди наиболее активно развивалась в странах,
ориентированных на рынок АТР, – Австралии, Индонезии, Перу, Чили. Последняя, за
5 лет увеличив добычу на 85%, стала безусловным лидером мировой медной промыш-
ленности. В странах СНГ нисходящий отраслевой тренд сменился восходящим, в Афри-
ке сохранялась стабильная ситуация, в Северной Америке (прежде всего в США) добы-
ча несколько лет держалась на максимальном уровне, однако с 1999 г. начала быстро
снижаться. В Европе ведущий местный производитель, Польша, наращивала добычу,
тогда как остальные преимущественно сокращали, что обеспечивало относительную ста-
бильность объёмов региональной добычи. Географическая структура мировой добычи меди
в 2000 г. характеризовалась безусловным лидерством Латинской Америки (43%), второ-
степенными позициями Азии и Северной Америки (по 15,5%), третьестепенными – СНГ,
Австралии и Океании (по 8%), Европы (6%) и Африки (менее 3,5%) [9; 11].

В начале 2000-х гг. главными точками роста в медедобывающей промышленности
были Перу, где расширялись мощности на одном из крупнейших в мире месторождений
Антамина, Чили и страны СНГ. Впоследствии значительно увеличившаяся цена меди

Таблица 1. Географическая структура мирового производства  первичного алюминия
в 1990–2007 гг., %

Источники: рассчитано по [ 7; 9; 11].

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2007 г. 

СНГ 18,2 15,5 14,9 14,0 11,8 

Европа 22,3 17,8 18,3 17,4 13,3 

Азия 7,9 12,5 14,8 23,1 37,1 

Ближний и Средний 

Восток 
2,6 4,5 4,9 4,8 5,4 

Африка 3,1 3,2 4,7 5,1 4,9 

Северная Америка 29,0 28,2 24,8 19,7 14,9 

Латинская Америка 9,2 10,4 8,9 8,0 6,6 

Австралия и Океания 7,7 8,0 8,6 7,9 6,1 

Мир, млн т 19,4 19,7 24,3 28,0 37,9 
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на мировом рынке сделала экономически эффективными многие законсервированные
рудники и новые проекты. Например, с нуля была организована сравнительно крупная
добыча меди в Лаосе и Пакистане, стала развиваться добыча в ДРК и Замбии и даже на
истощенных месторождениях в Европе. Одним из лидеров роста выступила КНР, где
устойчивый дефицит меди заставил компании более тщательно подойти к местной сы-
рьевой базе.

В то же время во второй половине 2000-х гг. начала сокращаться добыча в таких
крупных продуцентах как Индонезия (из-за технологических и экологических проблем
на крупнейшем руднике), Казахстан, Польша, Мексика (ввиду истощения разрабатыва-
емых месторождений). Региональная структура мировой добычи меди в 2007 г. выгля-
дела так: Латинская Америка – 48%, Азия – 15%, Северная Америка – 11,5%, СНГ –
8,5%, Австралия и Океания – 7%, Европа и Африка – по 5%. На уровне стран лидерами
выступили Чили (5,56 млн т), Перу (1,19 млн т), США (1,17 млн т), КНР (0,95 млн т),
Австралия (0,87 млн т), Индонезия (0,8 млн т) и Россия (0,74 млн т) [8; 9].

Производство рафинированной меди традиционно тяготеет к странам-потребителям.
В 1990-е гг. получила развитие тенденция усиления роли стран, где выплавка металла
базируется на собственном сырье. В наибольшей степени это было связано с распрост-
ранением технологии подземного выщелачивания меди, благодаря применению кото-
рой из недр извлекается не руда, а чистый металл. Наиболее широко эта технология
стала использоваться в Чили, что позволило этой стране в конце 1990-х гг. стать круп-
нейшим в мире продуцентом рафинированной меди, опередив США, где производство
после достижения исторического максимума в 1998 г. стало быстро сокращаться.
В 2000-е гг. указанная тенденция не получила продолжения, что было связано с дей-
ствиями КНР, стремившейся развивать собственную выплавку меди, а потому предъяв-
лявшей спрос в первую очередь на медные руды и концентраты (по которым она стала
крупнейшим импортером), а не на готовый металл. Такая политика позволила Китаю
выйти в 2006 г. на 1-е место в мире по выплавке рафинированной меди.

В региональном разрезе за 1990-е гг. значительно возросла роль Латинской Америки
(с 16,5 до 25%) и Азии (с 20 до 28%), которая стала крупнейшим регионом-производите-
лем меди, доля Австралии увеличилась с 2,5 до почти 3,5%. Сильно снизился удельный
вес Северной Америки (с 24 до 16%) и Африки (с 7 до 3%), существенно – Европы (с
19,5 до 16,5%) и стран СНГ (с 11,5 до 9%). В 2000-е гг. из всех регионов только Азия
увеличила свою долю в мировой выплавке рафинированной меди, которая достигла 40%;
основной вклад в это внесла КНР, где выпуск увеличился в 2,5 раза. Доля Африки оста-
лась на уровне 3%, тогда как у Латинской Америки она снизилась до 22%, у Европы до
14%, у Северной Америки до 10%, у СНГ до 8%, у Австралии до 2,5% [7; 9; 11].

Цинковая промышленность. Мировая добыча цинка на протяжении 1990-х гг. имела
разнонаправленную динамику, однако к концу десятилетия достигла уровня 8 млн т в
год против 7 млн т в его начале. Основной прирост обеспечили 5 стран-лидеров – Авст-
ралия, Канада, КНР, Перу и США, упрочившие свою доминирующую позицию в миро-
вой добычи цинка. Однако, если в начале 1990-х гг. безусловным лидером среди них
была Канада, то к концу десятилетия им стала КНР. В ряде стран, выступавших значи-
мыми производителями цинка в руде, добыча была прекращена, например, в Австрии,
Германии, Гренландии, ДРК, Замбии, Италии, Франции. В то же время такие государ-
ства как Индия, Ирландия, Марокко, Мексика характеризовались устойчивым ростом
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добычи. За 1990-е гг. лидерство по добыче цинка среди регионов перешло от Северной
Америки, доля которой снизилась с 25 до 21%, к Азии, чей удельный вес увеличился с
15,5 до 25%. Рост доли продемонстрировали Австралия (с 13 до 16%) и Латинская Аме-
рика (с 17,5 до 19%), тогда как Европа и страны СНГ показали снижение с 16 до 10% и
с 9 до 5,5% соответственно. Показатель Африки практически не изменился: около 3,5%
в 1990 г., 3% в 2000 г. [5; 9; 11].

В 2001–2002 гг. добыча цинка в мире практические не росла, а в последующие годы
положительная динамика возобновилась. В то же время 70% прироста мировой добычи
за 2003–2007 гг. обеспечила одна страна – КНР. Из других стран, выступающих сравни-
тельно крупными продуцентами, устойчивый рост добычи в этот период был отмечен
лишь в Бразилии, Индии и России. В результате в региональной структуре добычи цин-
ка произошел сильный сдвиг в сторону Азии, доля которой в 2007 г. достигла 35%, уве-
личившись по сравнению с 2000 г. на 10 процентных пунктов. Заметно вырос вес Ла-
тинской Америки, достигший 22%, тогда как доля Северной Америки снизилась до 13%,
Австралии – до 14%, Европы – до 8%, СНГ – до 5,5%, Африки – до 2%. На уровне стран
безусловное лидерство в последние годы принадлежит КНР, где в 2007 г. добыча соста-
вила 2,9 млн т (27% мировой). Второе и третье места делят Австралия и Перу, добываю-
щие по 1,5 млн т цинка в год, значительно уступают им США (0,8 млн т) и Канада
(0,65 млн т) [2; 8; 9].

Выплавка цинка традиционно концентрируется в странах-потребителях, исключе-
нием из которых являются США, на протяжении многих лет ориентирующиеся на им-
порт цинка, вывозя значительную часть концентратов собственного производства2 .
В 1990 г. в выплавке цинка лидировала Европа (35% мировой), 2-е место занимала Азия
(25%), с большим отставанием от которой шли Северная Америка (13,5%) и СССР
(12,5%); на Латинскую Америку приходилось 7% мирового производства, на Австра-
лию – 4,5%, на Африку – 2,5%. В 1990-е гг. выплавка цинка развивалась как в традици-
онных продуцентах, таких как Испания, Канада, КНР, Польша, Франция, так и в относи-
тельно молодых, например, в Бразилии, Индии, Республике Корее. В то же время в ряде
стран происходило существенное снижение объёмов производства. Так, в Бельгии за
рассматриваемый период они сократились на 30%, в результате чего страна, ранее проч-
но входившая в шестёрку ведущих мировых производителей, выпала из первой десят-
ки, а в Италии падение превысило 40%. Уже в середине 1990-х гг. ведущим регионом-
производителем металлического цинка стала Азия, доля которой к 2000 г. достигла 39%,
тогда как показатель Европы снизился до 28%. Рост Азии был обусловлен, прежде все-
го, увеличением в 3,5 раза выплавки в КНР, ставшей в 1993 г. мировым лидером в произ-
водстве цинка (в 1991–92 гг. 1-е место занимала Япония, до этого – СССР). Более чем в
2 раза за 1990-е гг. снизилась доля стран СНГ – до 5,5%. Показатели остальных регио-
нов изменились не столь сильно: Латинская Америка и Австралия повысили удельный
вес в глобальной выплавке цинка до 7,5 и 5,5% соответственно, а Северная Америка и
Африка снизили до 12,5 и 1,5% [7; 9; 11].

В 2000-е гг. наиболее динамично производство цинка росло в ведущих развиваю-
щихся государствах (КНР, Индии, Республике Корее, Бразилии, Мексике, Иране), а так-

2 Это обусловлено тем, что главным источником рудного цинка в стране выступает месторожде-
ние Ред-Дог на Аляске, откуда его выгоднее экспортировать, а не направлять на переработку.
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же в отдельных промышленно развитых странах (например, Испании), где во всевозра-
стающих количествах цинка нуждалась динамично растущая чёрная металлургия, ос-
новной потребитель этого металла. Многие традиционные крупные производители цинка
(Бельгия, Германия, Италия, США, Франция, Япония) значительно сократили произ-
водство из-за снижения конкурентоспособности. В региональном разрезе упрочилось
лидерство Азии, доля которой в 2006 г. достигла 48%3 . На втором месте среди регионов
остаётся Европа (21,5% в 2006 г.), которой много уступают Северная Америка (9,5%),
Латинская Америка (8%), СНГ (5,5%), Австралия (4,5%) и Африка (2,5%) [9].

Свинцовая промышленность. В течение 1980-х и первой половины 1990-х гг. ми-
ровая свинцовая промышленность представляла собой стагнирующую отрасль. Выя-
вившаяся токсичность свинца сильно уменьшила возможности его использования в про-
мышленно развитых странах, выступавших основными потребителями этого металла.
После окончания «холодной» войны, обусловившей резкое снижение производства воо-
ружений, единственной крупной сферой потребления свинца в странах Запада осталось
производство аккумуляторных батарей разного назначения, однако и в ней всё большее
распространение получали металлы-заменители. Слом отрицательного тренда в отрас-
ли наметился в середине 1990-х гг., а окончательно оформился в 2000-е гг. – он был
связан с увеличившимся спросом на свинец со стороны развивающихся государств,
имеющих низкие экологические требования, прежде всего со стороны КНР. В результа-
те во второй половине 1990-х гг. мировая свинцовая промышленность превзошла исто-
рические максимумы 1980-х гг. по производству металла, а во второй половине 2000-х гг.
– и по его добыче [1;8;9]. Главной причиной такого отставания добывающей подотрасли
является высокая степень утилизации свинца – с начала нового столетия объёмы произ-
водства вторичного металла стабильно превышают выплавку первичного.

В добыче свинца чётко проявляется тенденция усиления концентрации. Так, в 1990 г.
4 страны-лидера (Австралия, США, СССР, КНР) обеспечивали 55% мировой добычи, в
2000 г. доля 4 лидеров (среди которых СССР заменила Перу) составила 68%, а в 2007 г. –
77%. В первой половине 1990-х гг. в мировой добыче свинца первенствовала Австралия,
с середины указанного десятилетия её лидерство оспаривала КНР, которая с 2003 г. проч-
но занимает 1-е место. На 3-м и 4-м местах с момента распада СССР располагаются США
и Перу, значительно уступая им, в первую шестёрку также входят Канада и Мексика.

Региональная структура мировой добычи свинца на рубеже 1980-х и 1990-х гг. была
весьма равномерной. Так, в 1990 г. на долю региона-лидера, Северной Америки, при-
шлось 22% добычи, на Австралию и Азию – по 17%, на Европу – около 14%, на Латин-
скую Америку и СССР – по 12,5%, на Африку – 5%. К началу 2000-х гг. лидерами стали
Азия и Австралия, обеспечивавшие по 1/

4
 мировой добычи, за которыми располагались

Северная Америка (20%), Латинская Америка (15%) и Европа (10%). Удельный вес
Африки практически не изменился, а вот доля стран СНГ снизилась в 7 раз – до менее
чем 2%. Спустя несколько лет безусловным лидером в добыче свинца стала Азия, доля
которой в 2007 г. достигла 44% против 17% у Австралии, 14% у Северной Америки и
13,5% у Латинской Америки. Роль Европы в мировой добыче свинца продолжает сни-
жаться, в 2007 г. её доля равнялась уже только 7%, по 2,5% составили доли Африки и
СНГ [2; 5; 8; 9; 11].

3 В 2007 г. она превысила 50%.
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Географическая структура мирового производства рафинированного свинца (вклю-
чая вторичный) в 1990 г. характеризовалась ведущими позициями Европы (31,5%) и
Северной Америки (25,5%), второстепенными – Азии (16,5%) и СССР (12%), третьесте-
пенными – Латинской Америки (7,5%), Австралии и Океании (4%) и Африки (2,5%). На
рубеже 1990-х и 2000-х гг. в отрасли доминировали Азия, Европа и Северная Америка,
обеспечивавшие по 26–28% мировой выплавки свинца; удельный вес стран СНГ сни-
зился в 3 раза, остальных регионов – не изменился. В 2000-е гг. лидерство стала закреп-
лять за собой Азия, в 2007 г. обеспечившая почти половину мирового производства свин-
ца. Доли Европы и Северной Америки снизились до менее чем 20%, у остальных реги-
онов они снизились на 1 процентный пункт у каждого – до 6,5% у Латинской Америки,
3% у Австралии и Океании и СНГ, 1,5% у Африки [7; 9; 11].

На уровне стран крупнейшим производителем свинца в 2003 г. стала КНР, опередив-
шая лидировавшие на протяжении десятилетий США. В 2007 г. из 8,3 млн т мировой
выплавки на КНР пришлось 3 млн, тогда как на США только 1,3 млн. Показатели дру-
гих стран намного скромнее: Великобритания, Германия и Япония имеют производство
в объёме примерно 0,3 млн т в год, Австралия, Италия, Канада, Мексика, Республика
Корея – 0,2–0,25 млн т в год.

Титановая промышленность. В титановой промышленности, в отличие от других
отраслей металлургии, главным товарным продуктом является не металл, а его соедине-
ние – порошкообразный диоксид титана, применяющийся в основном в химической
промышленности. На получение металлического титана расходуется менее 10% произ-
водимых в мире титановых концентратов.

Лидирующие позиции в производстве титановых концентратов в 1990-е гг. занимала
Австралия, доля которой постепенно росла: 28% в 1990 г., 32% в 2000 г. Второе место
занимала Северная Америка, однако её доля снижалась (21% в 1990 г., 18% в 2000 г.), в
результате чего к началу нового десятилетия её догнала Африка, чья доля увеличилась с
14 до 18%. Показатели Азии и Европы за 1990-е гг. снизились – с 16 до 13% и с 12,5 до
10%. Роль стран СНГ в мировой добыче титана в первой половине 1990-х гг. снижалась,
однако к 2000 г. восстановилась до прежних 7%. Удельный вес Латинской Америки ос-
тавался незначительным – около 2% [5; 9; 11].

В 2000-е гг. в региональной структуре добычи титана сохранилось лидерство Авст-
ралии, однако её доля стала снижаться (до 28% в 2006 г.) под воздействием опережаю-
щего роста в Азии, доля которой достигла 24%. Бурный рост добычи в Азии был обус-
ловлен развитием титановой промышленности в КНР, активно осваивавшей местные
месторождения и стимулировавшей их разработку в соседних странах (прежде всего во
Вьетнаме и Индии). Из остальных регионов заметное изменение удельного веса было
отмечено только в Северной Америке (снижение до 15%), у прочих снижение составило
0,5–1 процентный пункт.

На уровне отдельных стран лидерство в производстве титановых концентратов про-
должает сохранять Австралия. В группу крупных продуцентов, куда традиционно вхо-
дят Канада, ЮАР, Норвегия, США, Украина, в 1990-е гг. вошла Индия, а в 2000-е гг. –
КНР и Вьетнам. В то же время Малайзия, в 1980-е гг. выступавшая крупным производи-
телем титановых концентратов, за следующее десятилетие сократила добычу в разы.

Производство первичного металлического титана (титановой губки) исторически
было сосредоточено в нескольких промышленно развитых странах – СССР, США, Япо-
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нии и Великобритании, к которым позднее добавился Китай. На рубеже 1980-х и 1990-х гг.
СССР обеспечивал 65% мирового выпуска титановой губки, США – около 20%, Япония
– 12%. Резкое падение спроса на титан со стороны ВПК, особенно в бывших союзных
республиках, где в разы упало потребление титана и в других отраслях, привело к тому,
что уже к середине 1990-х гг. мировое производство титановой губки снизилось в 2,5 раза.
В региональном разрезе половину выпуска обеспечивали страны СНГ, около трети – Азия
и около 20% – Северная Америка, в Европе производство прекратилась. Близкая к этой
структура с постепенным снижением доли Северной Америки в пользу СНГ и Азии
сохранялась до начала 2000-х гг., когда начался активный рост производства в КНР, в
результате чего к 2007 г. Азия стала ведущим регионом-продуцентом титановой губки, а
КНР заняла лидирующие позиции среди стран [3; 4; 8; 9; 11].

Никелевая промышленность. В никелевой промышленности мира в первой поло-
вине 1990-х гг. наблюдалось снижение объёмов производства, вызванное, главным об-
разом, резким уменьшением потребления в бывшем СССР и странах Восточной Евро-
пы. В середине десятилетия этот негативный тренд был сломлен растущим спросом на
никель со стороны США, стран Западной Европы и, особенно, развивающихся госу-
дарств Азии, благодаря чему добыча и производство этого металла в конце 1990-х гг.
достигли новых максимумов. В 2000-е гг. рост стал более устойчивым и быстрым, ре-
шающий вклад в это внесла КНР.

В 1990 г. регионом-лидером по добыче никеля был СССР (32%), значительно опере-
жавший Северную Америку (20%), Австралию и Океанию (15%), Азию (12%) и Латин-
скую Америку (10%). Локомотивами роста добычи в 1990-е гг. стали страны АТР (Авст-
ралия, Новая Каледония, Индонезия и др.) и Латинской Америки (Колумбия, Бразилия,
Куба). В результате доля Австралии и Океании в 2000 г. достигла 23%, и она почти срав-
нялась со странами СНГ, чей удельный вес снизился до 24%, а доля Латинской Америки
выросла до 16,5%, и она опередила Северную Америку, чей вклад в глобальную добычу
уменьшился до 15%. Доли Азии и Африки за этот период немного увеличились (до 13 и
6,5% соответственно), а удельный вес Европы сократился с 4,5 до 2% [5; 9; 11].

В 2000-е гг. наиболее динамичный рост добычи никеля показывали страны Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, КНР) и латиноамериканские го-
сударства (Колумбия, Бразилия, Доминиканская Республика), а с середины десятилетия
ещё и Канада. В то же время в Австралии и Океании рост сменился падением. Лидер-
ство в региональной структуре добычи никеля перешло к Азии, доля которой в 2007 г.
достигла 24%. На втором месте с долей 19% расположилась Латинская Америка, следом
за которой шли Австралия и Океания, СНГ (по 17%) и Северная Америка (15%). Удель-
ный вес Африки составил 5%, Европы – 2,5% [8; 9].

Под производством никеля в международной статистике обычно понимается вып-
лавка чистого металла, выпуск порошков и содержание металла в производимых ферро-
никеле, оксидах и различных химических соединениях. В середине 2000-х гг., по на-
шим оценкам, в виде чистого металла производилось примерно 65% никеля, в виде фер-
роникеля – 25%, в виде оксидов – 9%. Крупнейшим в мире производителем металличес-
кого никеля на протяжении многих лет выступает Россия (ранее – СССР), где выпуск
никеля в других формах развит слабо. Крупными продуцентами металлического никеля
традиционно выступают Канада, Норвегия, Финляндия, Япония, в 1990-е гг. их число
пополнила Австралия, а в 2000-е гг. – КНР. В производстве никеля во всех формах со
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значительным отрывом также лидирует Россия (свыше 20% глобального выпуска). Боль-
шими объёмами производства характеризуются КНР (12%), Канада, Япония (по 11%
мирового), Австралия (8%) и Норвегия (5,5%).

Ведущим регионом-производителем никеля в 2000-е гг. стала Азия, доля которой в
2007 г. достигла 27% (17% в 1990 г.) против 21% у стран СНГ (30% в 1990 г.). Третье
место сохранила за собой Европа, доля которой осталась на уровне 15%. Удельный вес
Северной Америки снизился с 14,5 до 11%, Африки – с 5 до 3,5%, тогда как Латинская
Америка продемонстрировала рост с 9 до 12,5%, Австралия и Океания – с 8,5 до 11%.

Магниевая промышленность. Магниевая промышленность характеризуется спе-
цифической для металлургической подотрасли сырьевой базой – основными источни-
ками получения магния являются морская вода и соляные растворы при весьма ограни-
ченном значении минералов. По этой причине производство магния исторически кон-
центрировалось, с одной стороны, в странах, предъявляющих высокий спрос на этот
металл (США, СССР, Япония), а с другой, в государствах, обладающих высокой кон-
курентоспособностью его производства (Норвегия, Канада, Франция) [1; 9]. За после-
дние два десятилетия в территориальной структуре мировой магниевой промышленно-
сти произошли кардинальные изменения.

На рубеже 1980-х и 1990-х гг. лидерами в производстве первичного магния выступали
США и СССР, с большим отставанием от которых шли Норвегия, Канада, Франция и
Япония; в промышленных масштабах его вырабатывали также Бразилия, Италия, КНР и
Югославия – таким образом, общее число стран-производителей равнялось 10. В регио-
нальном разрезе лидерство принадлежало Северной Америке, обеспечившей в 1990 г. 46%
мирового выпуска первичного магния, ей сильно уступали СССР (25%) и Европа (21%),
роль Азии и Латинской Америки была небольшой (5 и 2,5% соответственно) [9; 11].

После распада СССР на мировой рынок стал в больших количествах поступать маг-
ний из бывших союзных республик, прежде всего из России и Казахстана, а также из
Украины (к концу 1990-х гг. она прекратила производство). Во второй половине 1990-х гг.
начался активный выход на мировой рынок китайских производителей, успешно про-
двигавших свой товар благодаря низким ценам, в этот же период было организовано
крупное экспортоориентированное производство магния в Израиле. Конкуренции с но-
выми экспортёрами не выдержали Италия, Норвегия и Япония, которые были вынужде-
ны прекратить производство. Существенно снизился выпуск магния в США, которые
уступили лидерство КНР. В 2000-е гг. производство магния в КНР стало расти ускорен-
ными темпами, в результате чего страна стала доминировать не только в международ-
ной торговле, но и в мировом производстве магния, что привело к дальнейшему сжатию
его географии. В начале 2000-х гг. было прекращено производство во Франции, в 2007 г.
– в Канаде, продолжилось снижение выпуска в США, где он достиг минимального с
начала 1950-х гг. уровня [9].

По состоянию на 2008 г. значимыми производителями магния в мире были только
6 стран: помимо КНР, обеспечивающей 85% мирового производства, это Бразилия, Из-
раиль, Казахстан, Россия и США. Региональная структура производства по итогам 2007 г.
выглядела следующим образом: Азия – 85%, СНГ – 8%, Северная Америка – 4,5%, Ла-
тинская Америка – 2,5% [8; 9].

Оловянная промышленность. В географии мировой оловянной промышленности
за последние два десятилетия произошли значительные сдвиги. Главный центр произ-



География мирового развития. Выпуск 2.384

водства переместился из Юго-Восточной Азии в Китай, при этом в добыче олова Китай
оформил лидерство ещё в 1995 г., а в его выплавке – только в 2006 г. В самой Юго-
Восточной Азии значительно снизилась роль традиционного лидера отрасли – Малай-
зии, где сохранилась лишь крупная выплавка металла, тогда как его добыча опустилась
до минимального с конца XIX в. уровня, и стабильно повышается роль Индонезии, вы-
ступающей региональным лидером по добыче олова с конца 1980-х гг., а по производ-
ству – с середины 1990-х гг. Существенные изменения в расстановке сил произошли и в
другом историческом регионе оловянной промышленности – Латинской Америке, где
лидером в середине 1990-х гг. стала Перу, активно осваивавшая одно из крупнейших в
мире месторождений Сан-Рафаэль и опередившая благодаря этому Боливию и Брази-
лию, чьи производственные показатели к тому же значительно снизились. Значение дру-
гих регионов существенно уменьшилось.

В странах СНГ, где почти весь производственный потенциал отрасли сосредоточен в
России, добыча и выплавка олова снизились в разы. В Европе в 1990-е гг. оловянная
промышленность прекратила существование в стране с её древнейшими традициями –
Великобритании, а всего из 4 стран небольшую добычу сохранила только Португалия, а
значимая выплавка из 5 стран осталась лишь в Бельгии. В Австралии долгое время со-
хранялись значительные объёмы добычи олова (с середины 1990-х гг. по этому пока-
зателю она замыкала первую шестёрку стран), однако в середине 2000-х гг. они резко
снизились. В самом начале 1990-х гг. прекратилась добыча олова в Канаде, и в Север-
ной Америке осталась только сравнительно крупная выплавка вторичного металла в
США. В Африке добыча олова в существенных объёмах в начале 1990-х гг. осуществля-
лась ДРК, во второй половине 1990-х – первой половине 2000-х гг. – Нигерией, с сере-
дины 2000-х гг. – ДРК и Нигерией, в то время как выплавка металла прекратилась в
начале 1990-х гг.

Если рассматривать региональную структуру добычи олова, то доля Азии выросла с
56% в 1990 г. до 59% в 2000 г. и 76% в 2007 г., в т.ч. доля КНР увеличилась с 19% до 36
и 42% соответственно. Доля Латинской Америки с 27% в 1990 г. выросла до 35% в 2000 г.,
после чего снизилась до 20% в 2007 г. Доля стран СНГ, в 1990 г. составлявшая около 6%,
в 2000-е гг. колеблется в районе 1%. Доля Австралии, в прошлом десятилетии равняв-
шаяся 3,5%, в середине 2000-х гг. составляет чуть больше 0,5% [5; 8; 9; 11].

В географической структуре выплавки олова усилилось доминирование Азии – если
в начале 1990-х гг. она обеспечивала 55% мирового производства, то во второй полови-
не 2000-х гг. её доля превысила 75%. Доля Латинской Америки в 1990-е гг. сохранялась
в пределах 20–22%, однако затем уменьшилась до 18%. Потеряли своё значение важных
регионов-продуцентов олова Европа (её доля за рассматриваемый период снизилась с
11 до 2%), СНГ (с 7 до 1,5%) и Северная Америка (с 6 до 3%).

Молибденовая промышленность. Мировая добыча молибдена исторически скон-
центрирована в сравнительно небольшом числе стран – в последние полтора десятиле-
тия их насчитывается 13. Традиционным лидером мировой молибденовой промышлен-
ности выступают США, долгое время обеспечивавшие безусловное лидерство Север-
ной Америки в региональном разрезе. В число крупных производителей молибдена с
1970-х гг. входили СССР, КНР, Канада и Чили, в последней он извлекался исключитель-
но попутно при переработке медных руд [1; 9]. В Советском Союзе добыча молибдена в
значительных объёмах велась в нескольких республиках (прежде всего в России и Ар-



 А.В. Хохлов.  Сдвиги в географии цветной металлургии мира на рубеже ХХ и ХХI  веков 385

мении), поэтому, а также по причине масштабного экономического кризиса, после его
распада ни одно из образовавшихся государств не имело столь существенного веса в
мировой добыче.

В 1990-е гг. опережающими темпами росла добыча молибдена в Китае и странах
Латинской Америки (Чили, Перу, Мексике), тогда как в Северной Америке и СНГ она
имела тенденцию к снижению. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в условиях избыточ-
ного предложения молибдена на рынке и, как следствие, очень низких цен на него,
значительно сократили добычу США, где, в отличие от большинства других произво-
дителей, основной объём металла получают не попутно, а из собственно молибдено-
вых месторождений. В результате в 2003–2004 гг. США делили 1-е место в мире по
добыче молибдена с Чили. Улучшение конъюнктуры мирового рынка, которому в наи-
большей степени способствовал быстрый рост спроса со стороны развивающихся стран
Азии, прежде всего КНР, привело к 5-кратному повышению цен и активизации закон-
сервированных в США мощностей, что позволило этой стране вновь с большим отры-
вом лидировать в мировой добыче молибдена. Однако, уже в 2007 г. США опередил
Китай, динамично наращивавший добычу в условиях быстро увеличивающегося внут-
реннего спроса.

В региональной структуре добычи молибдена указанные процессы отразились сле-
дующим образом. За 1990-е гг. доля региона-лидера, Северной Америки, уменьшилась
с 58 до 36%, в результате чего его почти догнала Латинская Америка, чей удельный вес
вырос с 14 до 35%. Значительно повысилась роль Азии, которая в начале 2000-х гг. ста-
ла обеспечивать почти 1/

4
 мировой добычи против 14% в 1990 г. Опережающий рост

добычи в регионе в 2000-е гг. (за счёт КНР) привёл к тому, что в 2007 г. Азия сравнялась
с Латинской Америкой (по 31% мировой добычи) и немного уступила Северной Амери-
ке (33%). Удельный вес стран СНГ сократился более чем в 2 раза за 1990-е гг. (с 13,5%
до 6%), после чего был в целом стабильным. В Европе, Африке и Австралии молибден
не добывается [4; 8; 9; 11].

Сурьмяная промышленность. На рубеже 1980-х и 1990-х гг. территориальная струк-
тура мировой сурьмяной промышленности характеризовалась главенствующими пози-
циями Азии (около 60% мировой добычи, практически всё за счёт КНР) и наличием
трёх второстепенных центров: СССР (20%), Латинской Америки (12%) и Африки (5%);
в значимых количествах сурьма добывалась в Европе, Северной Америке и Австралии.
В 1990-е гг. поставщики из КНР, где сосредоточены крупнейшие в мире ресурсы сурь-
мы (район Сигуаньшань и др.), заняли практически монопольное положение на миро-
вом рынке, вытеснив конкурентов за счёт низких цен, понижающее воздействие на ко-
торые в первой половине десятилетия также оказал существенно сократившийся спрос
на сурьму со стороны традиционных сфер (ВПК, производство аккумуляторов).

В результате в большинстве стран-продуцентов сурьмы добыча была полностью пре-
кращена или снижена до минимальных значений. Так, в 1990 г. число стран, добываю-
щих сурьму в промышленных масштабах (без КНР, считая республики СССР по отдель-
ности), равнялось 17, из которых в 9 объём добычи превышал 1 тыс. т в год, а в 2000 г.
их насчитывалось только 9 и 5 соответственно. При этом в 1990 г. КНР опережала зани-
мавшую второе место Россию примерно в 4,5 раза, а в 2000 г. – почти в 25 раз. Удельный
вес КНР в мировой добыче сурьмы вырос с 58% в 1990 г. до 87% в 2000 г., в последние
годы он приближается к 90%, помимо этого, страна обеспечивает примерно 80% миро-
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вой выплавки сурьмы (включая вторичную). Из прочих государств стабильно сравни-
тельно крупную добычу сурьмы осуществляют лишь Боливия и ЮАР (по 2–3% миро-
вой), во всех остальных (Россия, Таджикистан, Австралия, Гватемала, Турция) она пе-
риодически испытывает сильные колебания, обусловленные изменениями конъюнкту-
ры мирового рынка. Так, в 2003 г. большая авария на одном из крупнейших китайских
рудников привела к существенному увеличению добычи в ряде других стран (напри-
мер, в России – в 3 раза), которые восполнили дефицит сурьмяных концентратов на
китайском рынке.

Вольфрамовая промышленность. В мировой добыче вольфрама к началу 1990-х гг.
окончательно оформилась лидирующая роль Азии, тогда как другие регионы, имевшие
сильные позиции в предыдущие два десятилетия (Северная Америка, СССР, Европа,
Латинская Америка), стали играть второстепенную роль. Так, в 1990 г. Азия обеспечила
более 2/

3
 мировой добычи вольфрама (в т.ч. 60% составил показатель КНР), СССР –

17%, Европа – 6%, Латинская Америка – 5%, Австралия – 2%, Северная Америка – 1%,
Африка – 0,5% [4; 5; 9; 11]. В 1990-е гг. происходило дальнейшее усиление концентра-
ции добычи на уровне стран и регионов. Доля КНР в 2000 г. превысила 80%, в 2004 г. –
85%, после чего снизилась до 80%. Низкие цены на вольфрам и агрессивная политика
китайских поставщиков на мировом рынке привели к сворачиванию добычи вольфрама
во многих странах: за 1990-е гг. она была прекращена в таких традиционно крупных
продуцентах как Австралия, Канада, Республика Корея, США, Таиланд, Япония. Общее
же число стран-продуцентов в 2000 г. составило только 11 против 22 в 1990 г. (25 если
считать республики СССР по отдельности). В середине 2000-х гг. мировые цены на воль-
фрам выросли в 4–5 раз, что сделало выгодным открытие многих давно законсервиро-
ванных рудников, а также переработку скопившихся на них отвалов – в результате число
стран-продуцентов вольфрамовых концентратов в 2007 г. достигло 18. Тем не менее, все
они смогли лишь на 5 процентных пунктов снизить долю Китая, который продолжает
доминировать в добыче вольфрама. Вторым по величине производителем вольфрамо-
вых концентратов с момента распада СССР выступает Россия, в последние годы её вес в
мировой добыче составляет 7–8%. Среди других стран выделяются Канада, Австрия,
Боливия и Португалия.

Кобальтовая промышленность. Мировая кобальтовая промышленность тесно свя-
зана с никелевой – примерно половину мировой добычи обеспечивают никель-кобаль-
товые месторождения разных стран и континентов (другую половину – медно-кобаль-
товые в ДРК и Замбии), а выплавку кобальта традиционно осуществляют на никелевых
заводах. Ведущими странами-производителями кобальта (как в руде, так и в чистом виде)
исторически были современные ДРК и Замбия, где разрабатываемые руды отличаются
наиболее высоким содержанием металла. Однако по мере увеличения спроса на кобальт
в мире и развития технологий переработки руд число стран-продуцентов этого металла
росло, а доля двух лидеров снижалась.

К началу 1990-х гг. крупными продуцентами кобальта в руде, помимо названных
африканских государств, были СССР, Канада, Куба, Австралия и Новая Каледония, ме-
таллического кобальта – СССР, Канада, Норвегия, Финляндия и Бельгия. Региональная
структура мировой добычи кобальта в 1990 г. выглядела следующим образом: Африка –
63%, СССР и Северная Америка – по 13%, Австралия и Океания – 5%, Латинская Аме-
рика – 4%, Европа – 1,5%, производства кобальта (включая химические соединения):
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Африка – 51%, СССР – 21%, Европа – 18%, Северная Америка – 7%, Азия – 2%, Латин-
ская Америка – 1%.

Ухудшение политической и социально-экономической обстановки в ДРК в первой
половине 1990-х гг. привело к потере этой страной ведущих позиций в мировой кобаль-
товой промышленности – лидерами по добыче кобальта стали Замбия, Россия и Канада,
по производству – Финляндия, Замбия и Россия. К началу 2000-х гг. большинство стран
увеличило добычу и производство кобальта по сравнению с началом 1990-х гг., одним
из редких исключений была ДРК, которая, тем не менее, вернула себе лидерство в добы-
че, тогда как в производстве упрочилось лидерство Финляндии. В 2000-е гг. стал быстро
расти спрос на кобальт со стороны КНР, который сначала удовлетворялся путём импор-
та металла, а затем путём развития собственного производства на базе импортных кон-
центратов (в основном из ДРК). Это обусловило повышение доли ДРК в мировой добы-
че кобальта с менее чем 30% до более чем 40% и выход КНР на 1-е место в мире по его
производству, хотя в начале десятилетия страна всего лишь замыкала первую десятку
стран-продуцентов. Во второй половине 2000-х гг. доля Африки в мировой добыче ко-
бальта составляет 55%, Австралии и Океании, Северной Америки и СНГ – по 10–12%,
Латинской Америки – 8%, Азии – 3%. В производстве кобальта регионы имеют следую-
щие доли: Азия – 30%, Европа – 28%, Африка – 13%, СНГ – 10%, Северная Америка –
9%, Австралия – 7%, Латинская Америка – 1,5% [8; 9; 11].

Добыча серебра. Серебро добывается в мире преимущественно в качестве одного
из компонентов полиметаллических руд (свинцово-цинково-серебряных, золото-сереб-
ряных, медно-серебряных и т.д.), и лишь в небольшом числе стран, среди которых тра-
диционный лидер отрасли – Мексика, добыча осуществляется в основном из собствен-
но серебряных руд. Поэтому, объёмы и динамика добычи серебра в той или иной стране
во многом являются отражением ситуации во всей цветной металлургии, с одной сторо-
ны, и уровня развития технологий комплексной переработки металлических руд, с дру-
гой. Так, Австралия динамично наращивала добычу свинца, цинка, меди и других ме-
таллов в 1990-е гг., стабилизировавшуюся в 2000-е гг., и добыча серебра увеличилась за
1990-е гг. почти в 2 раза, после чего в целом стабилизировалась. Рост добычи серебра в
Чили стал следствием увеличения его попутного извлечения в медной промышленнос-
ти, а в Перу устойчивый рост добычи серебра последние 10 лет – результат активного
освоения месторождений различных цветных металлов.

 Добычу серебра ведут примерно 60 стран мира на всех континентах. Лидерами сре-
ди них выступают Перу (в середине 2000-х гг. эта страна вышла 1-е место в мире), Мек-
сика и КНР, с большим отставанием от которых идут Чили, Австралия, Россия, Польша
и США. В региональной структуре добычи серебра резкие изменения не наблюдаются в
силу специфики отрасли, о которой сказано выше. Регионом-лидером по-прежнему ос-
таётся Латинская Америка, доля которой выросла с 35% в 1990 г. до 43% в 2006 г. Север-
ная Америка, долгое время выступавшая вторым по величине регионом-производите-
лем серебра (22,5% мировой добычи в 1990 г., 17,5% в 2000 г.), во второй половине
2000-х гг. находится уже на четвёртой позиции (около 10% в 2006 г.). На второе место
выдвинулась Азия, роль которой в мировой добыче стабильно растёт (9% в 1990 г., 12%
в 2000 г., 16% в 2006 г.), третье место занимают страны СНГ, доля которых в 1990-е гг.
снизилась с 9,5 до 8%, однако к 2006 г. выросла до 11,5% благодаря реализации несколь-
ких крупных проектов в России. Для Австралии и Океании было характерно повыше-
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ние значения в мировой добыче серебра в прошлом десятилетии (с 8 до 12%) и сниже-
ние – в нынешнем (до 9%). Удельный вес Европы и Африки устойчиво сокращается:
12,5% и 4% в 1990 г., 9% и 2% в 2006 г. [4; 5; 8; 9; 11].

Добыча золота. Из всех отраслей цветной металлургии именно золотодобыча имеет
самую широкую географию: примерно 80 стран мира добывают золото в промышлен-
ных масштабах, ещё 20–30 – в кустарных (до нескольких десятков килограммов в год).
Ввиду того, что золото является самостоятельной ценностью и его накопленные запасы
в разы превышают годовой объём добычи, динамика отрасли во многом определяется
развитием добычи других металлов (основная часть золота извлекается попутно) и ин-
вестиционной привлекательностью собственно золотодобычи, слабо завися от конъюн-
ктуры мирового рынка, складывающейся под действием фундаментальных финансово-
экономических факторов, которые проявляются, в том числе, в объёмах покупки и про-
дажи золота центробанками ведущих стран.

 Главной тенденцией развития отрасли последних десятилетий является повышение
значения попутного извлечения золота, благодаря чему в число ведущих золотодобыва-
ющих стран вошли Австралия (вновь), КНР, Индонезия, Перу (впервые). Кроме того,
следует отметить появление большого числа крупных и средних стран-продуцентов, где
ещё 20 лет назад добыча велась в ограниченных объёмах или отсутствовала вовсе. Одни
из них достигли этого в основном за счёт попутного извлечения золота (Индонезия,
Перу, Аргентина, Монголия, Боливия), другие – благодаря разработке золоторудных
месторождений или россыпей (Мали, Танзания, Киргизия, Гвинея, Гайана, Суринам).
Список стран-лидеров по добыче золота в 2007 г. возглавляли КНР (275 т), ЮАР (250 т),
Австралия (245 т), США (240 т), Перу (170 т) и Россия (160 т) [8].

Для золотодобычи начиная с последней трети ХХ в. характерно снижение концент-
рации как на уровне регионов, так и на уровне стран. Ещё в первой половине 1980-х гг.
более половины добычи золота в мире обеспечивала Африка, в 1990 г. её доля составила
только 31%, а в 2006 г. – лишь 20%, наравне с Латинской Америкой и меньше, чем у
Азии (21%), которой Африка уступила многолетнее лидерство в региональной структу-
ре золотодобычи [1; 9; 11]. На уровне стран также произошла смена лидера – первен-
ствовавшая целое столетие ЮАР, где добыча опустилась до минимального за последние
80 лет уровня, в 2007 г. уступила 1-е место КНР, стабильно увеличивающей объёмы
получения золота [1; 8]. Именно сильное снижение уровня золотодобычи в ЮАР обус-
ловило уменьшение удельного веса Африки – активный рост добычи в других странах
континента в 2000-е гг. вызвал замедление этого процесса (за 1990-е гг. доля Африки
снизилась на 8 процентных пунктов, за 2001–2006 гг. – только на 3), но не смог полнос-
тью перекрыть спад в ЮАР.

Другие традиционные регионы-производители золота также ослабили свои позиции
в отрасли: с 1990 по 2006 гг. доля Северной Америки снизилась с 22 до 14,5%, СНГ – с
14,5 до 11,5%, Австралии и Океании – с 14 до 12,5%. В то же время Азия ещё в 1990 г.
занимала только 6-е место среди 7 регионов по объёмам добычи золота, но за рассмат-
риваемый период её доля утроилась, главным образом благодаря КНР и Индонезии, в
2 раза увеличился вклад Латинской Америки в мировую добычу золота, основную часть
прироста здесь обеспечила Перу.

Платиновая промышленность. Добыча металлов платиновой группы (МПГ) исто-
рически концентрируется в ЮАР и России. Остальные страны, прежде всего Канада и
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США4 , на рубеже 1980-х и 1990-х гг. обеспечивали 7% мировой добычи МПГ. В 1990-е–
2000-е гг. увеличившиеся спрос и цены на платиноиды вкупе с развитием технологий
их извлечения привели к некоторому расширению географии платиновой промышлен-
ности. Заметно увеличилось значение североамериканских продуцентов, в больших
объёмах МПГ стали добывать Зимбабве и Ботсвана. Всего за пределами двух стран-
лидеров в 2007 г. было добыто 12% всех платиноидов, из которых на долю Канады и
США пришлось 7%. В 1990-е гг. ЮАР стала безусловным лидером в мировой добыче
МПГ – она продолжала наращивать добычу, в то время как Россия сначала сокращала, а
потом стала увеличивать, но гораздо меньшими темпами. В настоящее время ЮАР обес-
печивает 60% мировой добычи платиноидов, тогда как Россия – уже менее 30% [4;9].
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4 В очень небольших количествах МПГ добывали Колумбия, Австралия, Югославия и Зимбабве.
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ÐÎÑÑÈß È ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÑÒÐÀÍÛ

 ÏÎËÈÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ÊÐÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÍ1

Í.Í.  Êëþåâ

Îòïðàâíîé òî÷êîé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîì ïðîñòðàí-

ñòâå îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò ðàçíîðîäíûå ñòðóêòóðû, êîòîðûå è ôîðìèðóþò ðå-

àëüíîå ìíîãîëèêîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå – ïîëèñòðóêòóðíîå è ïîëèãåíåòè÷åñêîå. Â ïåð-

âîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãåîãðàôè÷åñêè âàæíûå åãî ñòðóêòóðû,

êàæäàÿ èç êîòîðûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñêâîçü ýêîëîãè÷åñêóþ ïðèçìó:

1. Òðàäèöèîííàÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà õîçÿéñòâà. Êàæäàÿ õîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü

õàðàêòåðèçóåòñÿ ìàñøòàáàìè è ñïåöèôèêîé âîçäåéñòâèé íà ïðèðîäó. Îñîáûé òèï ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ ñâÿçàí ñ ðàññåëåíèåì íàñåëåíèÿ.

2. Ñòðóêòóðà õîçÿéñòâà, ñîñòîÿùåãî èç ñòàäèé è çâåíüåâ ýíåðãîïðîèçâîäñòâåííûõ è

«ðåñóðñíûõ» (ïî È.Â.Êîìàðó) öèêëîâ.

3. Ñòðóêòóðà õîçÿéñòâà êàê ñîâîêóïíîñòü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî

òåñíîòå ñâÿçåé ñ ïðèðîäîé.

4. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ è èííîâàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ – ñîîòíîøå-

íèå ìåæäó ñòàðûìè è íîâûìè òåõíîëîãèÿìè è òåõíèêîé.

5. Ñîâîêóïíîñòü «÷àñòíûõ» (êîìïîíåíòíûõ) ñòðóêòóð ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ: çåìëå-

ïîëüçîâàíèå, íåäðîïîëüçîâàíèå, âîäîïîëüçîâàíèå, ëåñîïîëüçîâàíèå è ò.ï.

6. Ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ íå âõîäèò â ñîñòàâ ïðèðîäîïîëü-

çîâàíèÿ, íî îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Çäåñü öåëåñîîá-

ðàçíî ðàçëè÷àòü: ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë è ïðèðîäíî-ýêîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë

– ñâîéñòâà ëàíäøàôòîâ è èõ êîìïîíåíòîâ ïðîòèâîñòîÿòü õîçÿéñòâåííûì âîçäåéñòâèÿì.

7. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, àíàëèç êîòîðîé îñîáî àêòóà-

ëåí äëÿ íàøåé ñòðàíû. Çà ãîäû ïåðåñòðîéêè è ðåôîðì ñôîðìèðîâàëèñü íîâûå ôîðìû

ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû è ñóáúåêòû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ôîðìû ïîñòñîâåòñêîãî áèç-

íåñà, êîðïîðàòèâíàÿ ñòðóêòóðà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ òàêæå òðåáóåò èçó÷åíèÿ â ðàìêàõ

«ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ôèðìîâåäåíèÿ». Ýòîò íîâûé àñïåêò èññëåäîâàíèÿ ñëîæåí äëÿ

äåòàëüíîé ðàçðàáîòêè, íî ïîëåçíî äàæå àáðèñíîå åãî ïðåäñòàâëåíèå.

8. Ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèàëüíûõ ñòðóêòóð ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íà ðàçíûõ ýòàæàõ

ïðîñòðàíñòâåííîé èåðàðõèè.

9. Âðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (õðîíîñòðóêòóðà) – óïîðÿäî÷åííàÿ âî

âðåìåíè ñìåíà åãî ñîñòîÿíèé. Ýòà ñòðóêòóðà ôîðìèðóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, òðåìÿ ãåíåòè-

÷åñêè ðàçíîðîäíûìè ïðîöåññàìè – ôóíêöèîíèðîâàíèåì, äèíàìèêîé è ýâîëþöèåé, ðàç-

ëè÷àþùèìèñÿ òàêæå ìàñøòàáàìè õàðàêòåðíûõ âðåìåí [3].

Çàìåòèì, ÷òî êàæäàÿ èç âûäåëåííûõ ÷àñòíûõ ñòðóêòóð õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîåé è òåð-

ðèòîðèàëüíîé, è âðåìåííîé ñòðóêòóðîé. Òàê, îáîñíîâàííûå íàäåæäû íà ïîëó÷åíèå íî-

1 Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðîåêò ¹ 08-06-00348).
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âûõ çíàíèé î ðåñóðñíûõ öèêëàõ ñâÿçûâàþòñÿ ñ ðàçðàáîòêîé âðåìåííûõ àñïåêòîâ. Êàê

íè ñòðàííî, íè ýíåðãîïðîèçâîäñòâåííûå, íè ðåñóðñíûå öèêëû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû

êàê âðåìåííûå êàòåãîðèè. Ñðåäè çàäà÷ âðåìåííîãî àíàëèçà òåõ è äðóãèõ öèêëîâ âûäå-

ëèì: îïðåäåëåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàçâåðòûâàíèÿ öèêëîâ; îïðåäåëåíèå ïðîäîëæè-

òåëüíîñòè íàõîæäåíèÿ âåùåñòâà íà îòäåëüíûõ ñòàäèÿõ öèêëîâ; óñòàíîâëåíèå ñêîðîñòè

îáîðîòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; âûÿâëåíèå ñðîêîâ âîññòàíîâëåíèÿ ýêñïëóàòèðóåìûõ ðå-

ñóðñîâ. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ âî âðåìåíè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ óëó÷-

øåíèåì âíóòðèîáùåñòâåííîãî îáîðîòà âåùåñòâ. Âàæíî òàêæå ðåãóëèðîâàòü ïðèðîäíûå

ðåæèìû, âçàèìîóâÿçûâàòü ïðèðîäíûå è õîçÿéñòâåííûå ðåæèìû, ôîðìèðîâàòü íîâûå

õîçÿéñòâåííûå ðåæèìû, îòíîñèòåëüíî íå çàâèñèìûå îò ïðèðîäíûõ. Èçó÷åíèå âðåìåí-

íûõ àñïåêòîâ ÝÏÖ è ðåñóðñíûõ öèêëîâ âûÿâëÿåò ðåçåðâû ýêîíîìèè âàæíåéøåãî ïðè-

ðîäíîãî ðåñóðñà – âðåìåíè, íåâîçîáíîâèìîãî è íåçàìåíèìîãî äðóãèìè ðåñóðñàìè.

Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ è ïðè¸ìîâ ïàðàìåòðèçàöèè ðåàëüíîãî ìíîãîîáðàçèÿ ñòðóêòóð

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå òåíäåíöèé èõ èçìåíåíèÿ – âàæíåéøèå çàäà÷è ýêîëîãè÷åñ-

êîé ãåîãðàôèè, â òîì ÷èñëå ñðàâíèòåëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàíîâåäåíèÿ. Ñ öåëüþ

ïîçíàíèÿ ýêîëîãî-õîçÿéñòâåííîé ìîçàèêè ñîâðåìåííîãî ìèðà â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàñ-

ñìàòðèâàþòñÿ íîâûå ïðè¸ìû, ïîçâîëÿþùèå âûÿâèòü ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû íåêîòîðûõ

«÷àñòíûõ» ñòðóêòóð ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ðîññèè è ðÿäà äðóãèõ áîëüøèõ ñòðàí.

Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå îá ýêîëîãè÷åñêîì ñâîåîáðàçèè îòäåëüíûõ ñòðàí äà¸ò ñîïîñ-

òàâëåíèå èõ óäåëüíûõ âåñîâ â òåððèòîðèè, íàñåëåíèè è ïðîèçâîäñòâå ìèðà. È òåððèòî-

ðèè, è íàñåëåíèå, è ïðîèçâîäñòâî ðàçíûõ ñòðàí ðàçëè÷àþòñÿ íå òîëüêî ïî âåëè÷èíå, íî

è ïî «êà÷åñòâó», òî åñòü ïî âàæíûì ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèçíàêàì. Íà ðèñ.1.

íàöèîíàëüíûå òåððèòîðèè äèôôåðåíöèðîâàíû ïî óðîâíþ áèîëîãè÷åñêîé ïðîäóêòèâíî-

ñòè ëàíäøàôòîâ, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè õàðàêòåðèçóþùåé ñòåïåíü èõ óñòîé÷èâîñòè ê

õîçÿéñòâåííûì âîçäåéñòâèÿì. Íàñåëåíèå ðàçíûõ ñòðàí îõàðàêòåðèçîâàíî ïî äóøåâîìó

âàëîâîìó âíóòðåííåìó ïðîäóêòó, îòðàæàþùåìó óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòî-

ðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, çàäàåò ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäó. Ïðîèçâîäñòâåííûé áëîê

äèôôåðåíöèðóåòñÿ ïî óäåëüíîìó (íà åäèíèöó òåððèòîðèè) ýíåðãîïîòðåáëåíèþ, êîòîðîå

òàêæå îòðàæàåò îïðåäåë¸ííûé àñïåêò õîçÿéñòâåííûõ âîçäåéñòâèé íà ïðèðîäó.

Íàãëÿäíî âèäíû óñòîé÷èâûå ôèãóðû, õàðàêòåðèçóþùèå Ðîññèþ, Áðàçèëèþ, Êàíàäó

è Àâñòðàëèþ. È íàîáîðîò, êðàéíåé íåóñòîé÷èâîñòüþ îòëè÷àþòñÿ ãðàôè÷åñêèå îáðàçû

Êèòàÿ, Èíäèè, åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Àìåðèêàíñêàÿ ãðàôè÷åñêàÿ ìîäåëü âûãëÿäèò íà ïåð-

âûé âçãëÿä óñòîé÷èâîé, íî å¸ «íàñåëåí÷åñêèé» áëîê äàâèò íà òåððèòîðèþ íå ñòîëüêî

êîëè÷åñòâîì íàñåëåíèÿ, ñêîëüêî åãî êà÷åñòâîì – âûñîêèì óðîâíåì ïîòðåáëåíèÿ. Ïî äó-

øåâîìó ïîòðåáëåíèþ ñðåäíèé àìåðèêàíåö íà ïîðÿäîê âåëè÷èíû ïðåâîñõîäèò èíäèéöà

èëè êèòàéöà.

«Âåùåñòâåííóþ» ñîñòàâëÿþùóþ ñîâðåìåííîé ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè õàðàêòå-

ðèçóþò âåëè÷èíà èçúÿòèÿ âåùåñòâà èç ïðèðîäû è îáúåì âûâîäèìûõ â íå¸ õîçÿéñòâåí-

íûõ îòõîäîâ. Ñîîòíîøåíèÿ ýòèõ ïàðàìåòðîâ ñ ìàñøòàáàìè ïðîèçâîäñòâà ãðàôè÷åñêè

íàãëÿäíî ïåðåäàþò ôèãóðû, êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ íàçâàòü íàöèîíàëüíûìè «ýêîëîãî-

ïðîìûøëåííûìè ïèðàìèäàìè» (ðèñ.2). Â íàñòîÿùåì àíàëèçå ìû îãðàíè÷èëèñü àíàëè-

çîì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà – ãëàâíîé ñôåðû õîçÿéñòâà, âîçäåéñòâóþùåé íà ëè-

òîñôåðó. Ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî, îñíîâûâàþùèåñÿ íà âîçîáíîâèìûõ áèîëîãè÷åñ-

êèõ ðåñóðñàõ, îñòàëèñü çà ðàìêàìè íàøåãî èññëåäîâàíèÿ è ñîñòàâëÿþò ïðåäìåò ñïåöè-

àëüíîãî àíàëèçà. Ïðîàíàëèçèðîâàíî èçâëå÷åíèå èç íåäð ñëåäóþùèõ âèäîâ ìèíåðàëüíî-
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естественного и попутного нефтяного газа, угля, урана, торфа, железа, бокситов, меди,

никеля, свинца, цинка, серебра, золота, вольфрама, серы, каменной и калийной солей,

фосфоритов и апатитов, асбеста, известняка, глины, песка и гравия. Информационной

базой для исследования послужили следующие источники: [5; 13; 16; 17; 19; 20].

Основные трудности составила оценка извлечения из недр вскрышных и сопутству-

ющих пород, а также отходов обогащения горной массы, которые, естественно, вошли

также и в состав блока отходов. Большей частью объёмы попутно извлекаемых ресур-

сов литосферы, а также отходов обогащения руд определялись на основе нормативных

данных [14] с учётом, где это было возможно, соотношения подземной и открытой раз-

работки полезных ископаемых и средних коэффициентов вскрыши по отдельным стра-

нам и добывающим отраслям.

В составе блока отходов, кроме побочных продуктов горнодобывающей промыш-

ленности, учитывались массовые (наибольшие по массе) отходы следующих производств

обрабатывающей индустрии: тепловой электроэнергетики, выплавки чугуна, стали, чер-

новой и рафинированной меди, глинозёма и первичного алюминия, цинка, производ-

ства калийных и фосфорных туков, химических волокон, серной кислоты, соды, пласт-

масс, бумаги и картона. При оценке твердых отходов обрабатывающей промышленнос-
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Рис. 1. Общие эколого-хозяйственные модели отдельных стран.
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òè òàêæå â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëñÿ íîðìàòèâíûé ïîäõîä, ó÷èòûâàþùèé ïîòåðè ïðè-

ðîäíîãî ñûðüÿ â õîäå åãî ïîñëåäîâàòåëüíîé îáðàáîòêè, íàïðèìåð, ïî öåïî÷êå: âûïëàâêà

÷óãóíà (0,5 ò äîìåííûõ øëàêîâ íà 1 ò ÷óãóíà) – âûïëàâêà ñòàëè (0,2 ò ñòàëåïëàâèëüíûõ

øëàêîâ íà 1 ò ñòàëè).

Ñâåäåíèÿ î ãàçîîáðàçíûõ îòõîäàõ (âûáðîñû CO2, CO, SO2, NOx, ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñ-

êèõ ñîåäèíåíèé) âçÿòû èç [20]. Âîäîïîòðåáëåíèå è ñòî÷íûå âîäû â àíàëèçå íå ó÷èòûâà-

ëèñü íå òîëüêî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ñîïîñòàâèìûõ äàííûõ. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé áûëî

òî, ÷òî âîäà – ñàìûé âåñîìûé êîìïîíåíò èç âñåãî èñïîëüçóåìîãî â ïðîìûøëåííîñòè

ñûðüÿ. Ïîýòîìó ó÷¸ò âîäîïîòðåáëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ìàññå âñåãî èñïîëüçóåìîãî

âåùåñòâà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âûëèëñÿ áû â îöåíêó âîäî¸ìêîñòè íàöèîíàëüíûõ õî-

çÿéñòâ.

Êîíå÷íî, óäàëîñü ó÷åñòü ëèøü ÷àñòü äîáûâàåìîãî èñêîïàåìîãî ñûðüÿ, íî íàèáîëåå

âåñîìûõ ïî îáú¸ìó åãî âèäîâ. Òî æå êàñàåòñÿ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Íîìåíêëàòóðà

òîëüêî òâ¸ðäûõ îòõîäîâ â ïðîìûøëåííîñòè íàøåé ñòðàíû íàñ÷èòûâàåò ñâûøå 10000

âèäîâ. Çäåñü ó÷òåíû ëèøü íàèáîëåå ìàññîâûå èç íèõ. Èíûìè ñëîâàìè, â íàñòîÿùåì

èññëåäîâàíèè ïðèíèìàëàñü âî âíèìàíèå ðåïðåçåíòàòèâíàÿ âûáîðêà èçûìàåìûõ èç ïðè-

ðîäû âåùåñòâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ. Îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà îïðå-

äåë¸í êàê ÷àñòü âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ðàññ÷èòàííîãî ïî ïàðèòåòó ïîêóïà-

òåëüíîé ñïîñîáíîñòè), ñîçäàííàÿ â ïðîìûøëåííîñòè.

Ïîäîáíûé ýêîëîãî-ïðîìûøëåííûé àíàëèç âûïîëíåí äëÿ 11-è êðóïíûõ ñòðàí ìèðà,

êîòîðûå çàíèìàþò ñâûøå ïîëîâèíû çåìíîé ñóøè, ãäå ïðîæèâàåò 55% íàñåëåíèÿ Çåìëè

è ïðîèçâîäèòñÿ 2/3 ìèðîâîãî ÂÂÏ. Âîâëå÷åíèå â àíàëèç ïî ïðèíÿòîé ìåòîäèêå äðóãèõ

ñòðàí ìèðà, êîíå÷íî, òðàíñôîðìèðóåò ãðàôè÷åñêèå ìîäåëè ðàññìàòðèâàåìîé ãðóïïû

ñòðàí, íî â ðàìêàõ ýòîé ãðóïïû ñàìè òèïû ìîäåëåé íå èçìåíÿòñÿ, ïîýòîìó èõ ñðàâíè-

òåëüíûé àíàëèç ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîððåêòíûì.

Ïðè àíàëèçå íàöèîíàëüíûõ ýêîëîãî-ïðîìûøëåííûõ ïèðàìèä ïðåæäå âñåãî îáðàùà-

åò íà ñåáÿ âíèìàíèå èõ äèôôåðåíöèàöèÿ ïî âåëè÷èíå. Ðàâíîâåëèêèå ôèãóðû Êèòàÿ è

ÑØÀ íà ðèñ.2 ÿâíî äîìèíèðóþò. Íà ýòè äâå ñòðàíû ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 60% ïðîìûøëåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà, èçúÿòîãî èç ëèòîñôåðû âåùåñòâà è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ îò ñóì-

ìû ïðåäñòàâëåííûõ ñòðàí. Ýòî, ïî îðèåíòèðîâî÷íûì îöåíêàì, ñîîòâåòñòâóåò 2/5 ñîîò-

âåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé îò ìèðà â öåëîì. Âñå îñòàëüíûå ñòðàíû íà ôîíå Êèòàÿ è ÑØÀ

âûãëÿäÿò ìàëûìè, ëèøü Èíäèÿ ñ íåêîòîðîé íàòÿæêîé ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê êàòåãîðèè

«ñðåäíèõ» ïî ýêîëîãî-ïðîìûøëåííûì ïàðàìåòðàì ñòðàí.

Ñ ÷èñòî ôîðìàëüíûõ ïîçèöèé íàèáîëåå ëîãè÷íîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òèïî-

ëîãèÿ ïèðàìèä2  ïî ñîîòíîøåíèþ áëîêîâ ïðîèçâîäñòâà (Ï), äîáû÷è (Ä) è îòõîäîâ (Î):

à) Ï > Î > Ä (ßïîíèÿ, Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ);

á) Ï > Ä > Î (Êèòàé, Áðàçèëèÿ);

â) Ä > Î > Ï (Èíäèÿ, Àâñòðàëèÿ);

ã) Î > Ä > Ï (Ðîññèÿ, Êàíàäà, ÑØÀ).

2 Â ðàáîòå [10], ãäå âïåðâûå íàìè áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ïîñòðîèòü àíàëîãè÷íûå «ïèðàìè-

äû» äëÿ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, íàçâàíèÿ èõ òèïîâ («ÿïîíñêàÿ», «êèòàéñêàÿ» è ò.ä.) áûëè äàíû

ýêñïåðòíî, áåç êàêèõ-ëèáî ðàñ÷¸òîâ. Ïîñëå èõ ïðîâåäåíèÿ îêàçàëîñü, ÷òî äàëåêî íå âñå ýêîëîãè-

÷åñêèå îáðàçû ñòðàí ìû îïðåäåëèëè âåðíî. Ýòîò îïûò âíîâü ïîäòâåðæäàåò ìûñëü Í.Í.Áàðàíñêîãî

î íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîäèòü èíòóèòèâíûå ýêñïåðòíûå ñóæäåíèÿ íà «òî÷íûé ÿçûê öèôð».
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Íî ñóãóáî ôîðìàëüíûé ïîäõîä ê òèïîëîãèè ïî åäèíîìó êðèòåðèþ íå óëàâëèâàåò ðÿä

ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ. Âàæíåéøèé èç íèõ – ñòåïåíü «ýêîëîãè÷íîñòè»3  (Ý), êîòîðàÿ

îïðåäåëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíîé âåëè÷èíîé ïðîèçâîäñòâåííîãî «ÿçû÷êà», å¸ ñîîòíîøåíè-

åì ñ âåëè÷èíîé äîáû÷è è îòõîäîâ:

  Ï

Ý = —————

       0,5 × (Ä+Î)

Ñàìûå ýêîëîãè÷íûå ïèðàìèäû õàðàêòåðíû äëÿ ßïîíèè, Ôðàíöèè, Âåëèêîáðèòàíèè,

íà ïðîòèâîïîëîæíîì ïîëþñå – Àâñòðàëèÿ (òàáë.1).

Åù¸ îäíèì âàæíûì ïîêàçàòåëåì âûñòóïàåò ñòåïåíü ñáàëàíñèðîâàííîñòè ïèðàìèäû,

êîòîðóþ ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè ïàðàìåòðîâ (Ï, Ä, Î) â

ðàìêàõ êàæäîé ñòðàíû. Íàèáîëüøåé ñáàëàíñèðîâàííîñòüþ îòëè÷àþòñÿ áðàçèëüñêàÿ,

êàíàäñêàÿ, à òàêæå êèòàéñêàÿ ïèðàìèäû, à ñàìûå íåñáàëàíñèðîâàííûå ïèðàìèäû, êàê

âèäíî èç òàáë.1, ñîâïàäàþò ñ ñàìûìè ýêîëîãè÷íûìè. ßïîíèÿ, Ôðàíöèÿ è Âåëèêîáðèòà-

íèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ «õîðîøåé» íåñáàëàíñèðîâàííîñòüþ, èáî îíà äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò

ãèïåðòðîôèè ïðîèçâîäñòâà. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó, «ïëîõîé» äèñáàëàíñ àâñòðà-

ëèéñêîé è èíäèéñêîé ïèðàìèä ñâÿçàí ñ çàìåòíûì ïðåîáëàäàíèåì äîáûâàþùåãî è îòõî-

äîïðîèçâîäÿùåãî áëîêîâ. Ðîññèéñêàÿ ïèðàìèäà – ñðåäíÿÿ ïî óðîâíþ ñáàëàíñèðîâàííî-

ñòè, à ïî ñòåïåíè ýêîëîãè÷íîñòè îíà õîòÿ è ïîïàäàåò â «õóäøóþ» ïÿò¸ðêó, íî îòíþäü íå

çàìûêàåò å¸ è ëèøü íåìíîãî óñòóïàåò ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ÑØÀ è Êàíàäå.

Ïðåäëàãàåòñÿ èíòåãðàëüíàÿ òèïîëîãèÿ ïèðàìèä, ó÷èòûâàþùàÿ âûøåíàçâàííûå ïðè-

çíàêè: 1) ïðîèçâîäñòâåííûé âûñîêîýêîëîãè÷íûé òèï - ßïîíèÿ, Ôðàíöèÿ è Âåëèêîáðè-

òàíèÿ; 2) ïðîèçâîäñòâåííûé îòíîñèòåëüíî ýêîëîãè÷íûé òèï, âêëþ÷àþùèé äâà ïîäòèïà

– ïðîèçâîäñòâåííûé îòõîäîïðîèçâîäÿùèé (Ãåðìàíèÿ) è ïðîèçâîäñòâåííûé äîáûâàþ-

ùèé (Êèòàé); 3) îòíîñèòåëüíî ñáàëàíñèðîâàííûé òèï – Áðàçèëèÿ, Êàíàäà; 4) íåýêîëî-

ãè÷íûé òèï, êîòîðûé âêëþ÷àåò äâà ïîäòèïà ïî ñòåïåíè âûðàæåííîñòè «ôëþñîâ» - îòõî-

äîïðîèçâîäÿùèé (ÑØÀ, Ðîññèÿ) è äîáûâàþùèé (Èíäèÿ, Àâñòðàëèÿ).

Êàê âèäèì, îòíþäü íå âñå ðàçâèòûå ñòðàíû õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàöèîíàëüíûì ñîîòíî-

øåíèåì ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ. Êðóïíûå ãîðíîäîáûâàþùèå äåðæàâû,

âõîäÿùèå â ýêîíîìè÷åñêèé àâàíãàðä ïëàíåòû (ÑØÀ, Àâñòðàëèÿ), ïîïàäàþò â îäíó ãðóïïó

ñî ñòðàíàìè, îòñòàâøèìè â ðàçâèòèè – Èíäèåé è Ðîññèåé. Â òî æå âðåìÿ òàêèå ðàçâèâà-

þùèåñÿ ñòðàíû, êàê Áðàçèëèÿ è Êèòàé, ïî òèïó ýêîëîãî-ïðîìûøëåííûõ ïèðàìèä îáúå-

äèíÿþòñÿ ñ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè ýêîíîìèêàìè Êàíàäû è Ãåðìàíèè.

Íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ òèïîëîãèÿ îòðàæàåò ñòðîå-

íèå, êîíôèãóðàöèþ ïèðàìèä, íî íå ó÷èòûâàåò òàêîé «íþàíñ», êàê èõ âåëè÷èíà. Êàê óæå

áûëî ñêàçàíî, ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ âûÿâëÿþòñÿ áåçóñëîâíûå ëèäåðû – Êèòàé è ÑØÀ.

Èìåííî ýòè ñòðàíû â ðåøàþùåé ñòåïåíè ôîðìèðóþò ýêîëîãî-ïðîìûøëåííóþ ñèòóà-

öèþ íà íàøåé ïëàíåòå.

Äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñîïîñòàâëåíèé êëþ÷åâûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ

ñîîòíîøåíèå àíòðîïîãåííîãî äàâëåíèÿ íà ñðåäó è óñòîé÷èâîñòè ïðèðîäíîé ñðåäû ê

àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì. Ñîîòíîøåíèå äàâëåíèÿ, íàãðóçêè íà ñðåäó è åå óñòîé÷è-

3 Çäåñü è äàëåå ïîíÿòèå «ýêîëîãè÷íîñòè» âîâñå íå ñëåäóåò àáñîëþòèçèðîâàòü. Îíî îòíîñèòñÿ òîëüêî

ê îäíîé ìîäåëè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ èëè îäíîé åãî ñòîðîíå. Ýêîëîãè÷íàÿ â îäíîì îòíîøåíèè

ñòðàíà ìîæåò áûòü ÷ðåçâû÷àéíî íåýêîëîãè÷íîé â êàêèõ-ëèáî äðóãèõ îòíîøåíèÿõ.
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âîñòè ïîêàçûâàåò, â êàêîé ñòåïåíè â êàæäîé ñòðàíå èñïîëüçîâàíà äàííàÿ îò ïðèðîäû

«¸ìêîñòü», óñòîé÷èâîñòü ñðåäû. Îäíèì èç îáîáùåííûõ ïîêàçàòåëåé àíòðîïîãåííîé íà-

ãðóçêè íà ñðåäó ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè. Â êà÷åñòâå èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ

óñòîé÷èâîñòè ïðèðîäíîé ñðåäû ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü åñòåñòâåííóþ áèîëîãè÷åñ-

êóþ ïðîäóêòèâíîñòü ëàíäøàôòîâ. Îáîñíîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ â

êà÷åñòâå ýêîëîãè÷åñêîãî èíäèêàòîðà ïðèâåäåíî â ðàáîòå [9].

 Ñîîòíîøåíèå áèîëîãè÷åñêîé ïðîäóêòèâíîñòè è ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïî êðóïíûì

ñòðàíàì ìèðà ïðèâåäåíî â òàáë. 2. Ïî ðàçíîñòè âêëàäà â ïðîèçâîäñòâî áèîëîãè÷åñêîé

ïðîäóêöèè çåìíîé ñóøè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ðîëè â ãëîáàëüíîì ýíåðãîïîòðåáëåíèè –

ñ äðóãîé, îò÷åòëèâî âûäåëÿþòñÿ ñòðàíû – ýêîëîãè÷åñêèå «äîíîðû» (Áðàçèëèÿ, Àâñò-

ðàëèÿ, Ðîññèÿ, Èíäèÿ) è ñòðàíû-«èæäèâåíöû» (ïðåæäå âñåãî – ÑØÀ, Êèòàé, ßïîíèÿ

è Ãåðìàíèÿ)4 . Ìåæñòðàíîâûå ñîïîñòàâëåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïî ýêîëîãî-ýíåðãåòè÷åñ-

4 Ïîäõîä, ïî ñóòè àíàëîãè÷íûé ïðåäëîæåííîìó íàìè [9], ïðèìåíèë Ä.È.Ëþðè [12]. Â åãî ðàáîòå,

îäíàêî, óñòîé÷èâîñòü îïðåäåëåíà ñ ó÷¸òîì íå òîëüêî ïðîäóêòèâíîñòè ëàíäøàôòîâ, íî è áèîðàç-

íîîáðàçèÿ, à â êà÷åñòâå õàðàêòåðèñòèêè íàãðóçêè èñïîëüçóåòñÿ ïîêàçàòåëü ÂÂÏ, ðàññ÷èòàííûé ïî

òàê íàçûâàåìîìó «ïàðèòåòó ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ» (ÏÝÂ). Èäåÿ ó÷¸òà áèîðàçíîîáðàçèÿ â

ïîêàçàòåëå óñòîé÷èâîñòè ïðèðîäíîé ñðåäû ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîäîòâîðíîé, îäíàêî ïðîáëåìà ñóì-

ìèðîâàíèÿ ñòîëü ðàçíîðîäíûõ ïàðàìåòðîâ, êàê ïðîäóêòèâíîñòü è ðàçíîîáðàçèå, âñ¸ åù¸ æä¸ò ñâîåãî

ðåøåíèÿ. Ïîêàçàòåëü ÏÝÂ òàêæå î÷åíü èíòåðåñåí, íî ñîâðåìåííàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà ïîêà

íå ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü íà åãî îñíîâå ñêîëüêî-íèáóäü êîððåêòíûå ðàñ÷¸òû. Âïðî÷åì, íåñìîòðÿ íà

ðàçëè÷èå ïîäõîäîâ, â ãëàâíîì íàøè âûâîäû ñîâïàäàþò: áåññïîðíî çàìåòíîå ïðåâûøåíèå ðîëè

Ðîññèè â ôîðìèðîâàíèè óñòîé÷èâîñòè áèîñôåðû íàä å¸ âêëàäîì â òðàíñôîðìàöèþ ãëîáàëüíîé

ãåîñèñòåìû.

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè «ýêîëîãî-ïðîìûøëåííûõ ïèðàìèä» íåêîòîðûõ ñòðàí

Страна Степень  

экологич- 

ности 

Страна Степень сбалан- 

сированности 

(коэффициент 

вариации), % 

Страна Соотно- 

шение 

добычи 

и отхо- 

дов 

(Д/О) 

Япония 3,9 Япония 121,9 Индия 1,22 

Франция 3,8 Франция 119,4 Китай 1,17 

Великобри- 

тания 
3,3 

Велико- 

британия 
107,7 Бразилия 1,15 

Германия 1,5 Австралия 87,1 Австралия 1,02 

Китай 1,2 Индия 47,8 Канада 0,94 

Бразилия 1,1 Германия 37,3 Россия 0,94 

Канада 0,8 Россия 30,6 Германия 0,90 

США 0,8 США 22,7 США 0,84 

Россия 0,7 Китай 16,0 
Великобри- 

тания 
0,78 

Индия 0,5 Канада 14,6 Франция 0,77 

Австралия 0,2 Бразилия 14,4 Япония 0,69 
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êèì ïîêàçàòåëÿì Ðîññèÿ õîòÿ è íå ëèäèðóåò, íî âõîäèò â ÷èñëî áëàãîïîëó÷íûõ ñòðàí

ïëàíåòû.

Â ñâÿçè ñ ñîâðåìåííûì ïîòåïëåíèåì êëèìàòà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàíæèðîâàíèå

ñòðàí ïî âûáðîñàì ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, à òàêæå ïî èõ ïîãëîùåíèþ áèîòîé (ãèïîòåç î

ôàêòîðàõ ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà ìíîãî, âîçäåéñòâèå ïàðíèêîâûõ ãàçîâ – ëèøü îäíà èç íèõ,

íè îäíà èç ãèïîòåç ïîêà íå ïîäòâåðæäåíà; íî âíå çàâèñèìîñòè îò âëèÿíèÿ ýòèõ ãàçîâ íà

êëèìàò, áîðîòüñÿ ñ èõ âûáðîñàìè â àòìîñôåðó – äåëî ýêîëîãè÷åñêè ïîëåçíîå). Ïî ñîñòî-

ÿíèþ íà 2004 ã. ïåðâàÿ äåñÿòêà ñòðàí ïî äîëå â îáùåìèðîâîì îáú¸ìå âûáðîñîâ äèîêñè-

äà óãëåðîäà âûãëÿäèò òàê: ÑØÀ – 21,2 %, Êèòàé – 17,3%, Ðîññèÿ – 5,3%, Èíäèÿ – 4,6%,

ßïîíèÿ – 4,3%, Ãåðìàíèÿ – 2,8%, Êàíàäà – 2,2%, Âåëèêîáðèòàíèÿ – 2,0%, Ðåñïóáëèêà

Êîðåÿ – 1,6 %, Èòàëèÿ – 1,6 % (ðàññ÷èòàíî ïî: [6]). Ïîìèìî òåêóùèõ âûáðîñîâ ïîëåçíà

îöåíêà âûáðîñîâ íàêîïëåííûõ, êóìóëÿòèâíûõ, ïîêàçûâàþùèõ èñòîðè÷åñêóþ îòâåòñòâåí-

íîñòü ðàçíûõ ñòðàí çà ãëîáàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ. Çàìå÷ó, ÷òî óùåðá, íàíå-

ñ¸ííûé ïåðåäîâûìè ñòðàíàìè àòìîñôåðå ïëàíåòû, âûñòóïàë âàæíûì ôàêòîðîì èõ ðàç-

âèòèÿ. Ïî äîëå âûáðîñîâ ÑÎ2 çà 1840–2004 ãã. ëèäåðñòâî ÑØÀ åù¸ áîëåå âûðàçèòåëüíî

– ïî÷òè 30%; ïî 6–8% ïðèõîäèòñÿ íà Ðîññèþ, Êèòàé, Ãåðìàíèþ è Âåëèêîáðèòàíèþ; ïî

2– 4% – íà ßïîíèþ, Ôðàíöèþ, Èíäèþ, Êàíàäó è Ïîëüøó.

Ðîññèéñêàÿ äîëÿ â îáùèõ âûáðîñàõ çà 1990–2004 ãã. ñîêðàòèëàñü ñóùåñòâåííî – ñ

8,8 äî 5,3%, â òî âðåìÿ êàê ãëîáàëüíûå âûáðîñû çà ýòîò ïåðèîä âûðîñëè ïî÷òè íà

òðåòü (â ÑØÀ – íà 25%, â Èíäèè – âäâîå, â Êèòàå – â 2,14 ðàç, à â Ëàîñå – â 6,5 ðàç).

Êðèçèñíàÿ äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ Ðîññèè, ïàäåíèå â íåé óðîâíÿ æèçíè è ïåðåìåùåíèå

«ìèðîâîé ôàáðèêè» â Àçèþ, êàê âèäèì, ëåãêî ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî ÷èñòî ýêîëîãè÷åñ-

êèì ïàðàìåòðàì. Ïî äóøåâûì âûáðîñàì ÑÎ2 (10,6 ò â ãîä) Ðîññèÿ âäâîå ïðåâûøàåò

ñðåäíåìèðîâîé óðîâåíü, íî ëèøü íåìíîãî óñòóïàåò òàêèì ðàçâèòûì ñòðàíàì, êàê Ãåð-

ìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ (ïî 9,8 ò) è ßïîíèÿ (9,9 ò). Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ íàñ çàìåòíî

îïåðåæàþò ÑØÀ è Êàíàäà (ñîîòâåòñòâåííî, 20,6 è 20,0 ò), íå ãîâîðÿ óæå î îá ÎÀÝ

(34,1 ò) è Êàòàðå (79,3 ò).

Òàáëèöà 2. Äîëÿ îòäåëüíûõ ñòðàí â åæåãîäíîì ïðèðîñòå áèîëîãè÷åñêîé ïðîäóêöèè

è ýíåðãîïîòðåáëåíèè ìèðà, %

Страны 
Биологическая 

продукция 
Энергопотребление 

Разность  

долей 

Бразилия 18,0 1,3 16,7 

Австралия 6,0 1,1 4,9 

Россия 9,9 8,7 1,2 

Индия 4,1 3,5 0,6 

Канада   2,3 2,7 -0,4 

Франция 0,5 2,7 -2,2 

Великобритания 0,2 2,8 -2,6 

Германия  0,3 4,1 -3,8 

Япония 0,4 5,2 -4,8 

Китай  4,5 9,9 -5,4 

США 6,7 23,8 -17,1 

Ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì: [1; 2; 20]
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Â ñèëó îãðîìíûõ çàïàñîâ ëåñíîé áèîìàñ-

ñû â Ðîññèè (11% ìèðîâîé) ïîëîæèòåëüíûì

îêàçûâàåòñÿ ðîññèéñêèé áàëàíñ «âûáðîñû –

ïîãëîùåíèå» (+71,8 Ìò ÑÎ
2
/ãîä). Ïðàâäà,

ïîëîæèòåëüíûé áàëàíñ Áðàçèëèè íà ïîðÿäîê

âåëè÷èíû âûøå, ÷åì ðîññèéñêèé. Â ßïîíèè,

íàïðèìåð, ýòîò áàëàíñ ñèëüíî îòðèöàòåëü-

íûé (-118,5 Ìò ÑÎ2/ãîä), à â ÑØÀ – áåñïðå-

öåäåíòíî îòðèöàòåëüíûé (-499,5 Ìò ÑÎ2/

ãîä). Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ìåòîäèêà ðàñ÷¸-

òà òàêîãî ðîäà áàëàíñà (êàê è îöåíêè ñîäåð-

æàíèÿ óãëåðîäà â ëåñíîé áèîìàññå) â êíèãå

[6] íå ïðèâîäèòñÿ. Ïîäîáíûì îöåíêàì â ðàì-

êàõ îïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ñòðàí çà

ãëîáàëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ â ïîñëå-

äíåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå âíèìàíèÿ.

Â òàêèõ îöåíêàõ ìíîãî òðóäíûõ è äèñêóññè-

îííûõ ïðîáëåì, íà êîòîðûõ ÿ çäåñü íå áóäó

îñòàíàâëèâàòüñÿ.

Ïîêàçàòåëåì ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ

«âîäíî-ýêîëîãè÷åñêîé ¸ìêîñòè ñðåäû» âû-

ñòóïàåò ñîîòíîøåíèå èìåþùèõñÿ âîäíûõ

ðåñóðñîâ è óðîâíÿ èõ õîçÿéñòâåííîãî ïî-

òðåáëåíèÿ. Ñðåäè êðóïíåéøèõ âîäîïîòðå-

áèòåëåé ìèðà çàìåòíî âûäåëÿåòñÿ «áîëüøàÿ

÷åòâ¸ðêà»: Èíäèÿ, Êèòàé, ÑØÀ è Ïàêèñòàí

(òàáë.3). Ðîññèÿ çàìûêàåò ïåðâóþ äåñÿòêó

ñòðàí, ëèäèðóþùèõ ïî ñóììàðíîìó âîäî-

ïîòðåáëåíèþ. Îäíàêî íàøà ñòðàíà âõîäèò

â òðîéêó êðóïíåéøèõ ïðîìûøëåííûõ âî-

äîïîòðåáèòåëåé, õîòÿ è ñèëüíî óñòóïàåò ëè-

äåðàì – ÑØÀ è Êèòàþ, ãäå ýòîò ïîêàçàòåëü

âûøå â 4–5 ðàç. Õàðàêòåð âîäîïîòðåáëåíèÿ

çàäàåò òèï åãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäó. Ïðî-

ìûøëåííîå âîäîïîòðåáëåíèå ëîêàëèçóåòñÿ

â êîìïàêòíûõ àðåàëàõ ãîðîäîâ, â òî âðåìÿ

êàê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå

âîäû õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà

îáøèðíûõ ïëîùàäÿõ. Êðîìå òîãî, èíäóñò-

ðèàëüíîå è àãðàðíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû

îòëè÷àþòñÿ ïî õàðàêòåðó è òîêñè÷íîñòè

ñòî÷íûõ âîä. Èç «áîëüøîé ÷åòâ¸ðêè» âîäî-

ïîòðåáèòåëåé Èíäèÿ è Ïàêèñòàí ñïåöèàëè-

çèðóþòñÿ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì âîäî-

ïîëüçîâàíèè, à Êèòàé è ÑØÀ ñóùåñòâåííî
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âîçäåéñòâóþò íà âîäû ñóøè êàê â ïðîìûøëåííîé, òàê è â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñôå-

ðàõ.

 Âàæíûì ïîêàçàòåëåì ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

óäåëüíûé ðàñõîä ïðèðîäíîãî âåùåñòâà íà åäèíèöó ïðîäóêöèè. Ñîïîñòàâëåíèå óäåëüíîé

âîäî¸ìêîñòè ÂÂÏ îòäåëüíûõ ñòðàí ìèðà îòðàæåíî íà ðèñ.35 . Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìà-

íèå âûñîêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ âîäî¸ìêîñòè (â ïðåäñòàâëåííîé âûáîðêå ñòðàí – â 55 ðàç).

Ðîññèÿ, êàê âèäèì, îòëè÷àåòñÿ ñðåäíèì – íà ìèðîâîì ôîíå – óðîâíåì âîäî¸ìêîñòè, îä-

íàêî å¸ îòñòàâàíèå îò ëèäåðîâ, íàïðèìåð, Âåëèêîáðèòàíèè, î÷åíü ñóùåñòâåííî (â 8,8

ðàç). Â òî æå âðåìÿ ïîêàçàòåëè Ðîññèè è ÑØÀ âåñüìà áëèçêè.

Ðèñ. 3. Óäåëüíàÿ âîäî¸ìêîñòü ÂÂÏ ïî îòäåëüíûì ñòðàíàì.

5 Ðèñ. 3. ñîñòàâëåí ïî äàííûì: [7].
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Íà ðèñ.4 ïîêàçàíî èñïîëüçîâàíèå ïî ñòðàíàì ìèðà ìåñòíîãî ðå÷íîãî ñòîêà. Áîëüøàÿ

÷àñòü åâðîïåéñêèõ ñòðàí, Ñðåäíÿÿ è Ïåðåäíÿÿ Àçèÿ, Ñåâåðíàÿ Àôðèêà, ÞÀÐ, Àðãåíòè-

íà, Ìåêñèêà «ïåðåðàñõîäóþò» ñâîþ äîëþ â âîäíûõ ðåñóðñàõ ìèðîâîé ñóøè, íî îñîáåí-

íî ñèëüíî ýòîò äèñáàëàíñ âûðàæåí â Èíäèè, Êèòàå è ÑØÀ (òàáë.4). Ïî ñîîòíîøåíèþ

äîëåé â âîäíûõ ðåñóðñàõ è âîäîïîòðåáëåíèè ìèðà Ðîññèÿ âìåñòå ñ Áðàçèëèåé, Êàíàäîé

è Êîëóìáèåé òàêæå íàõîäèòñÿ â ëèäåðàõ.

Îòìåòèì, ÷òî íà ðèñ.4 îòðàæ¸í ëèøü ìåñòíûé ðå÷íîé ñòîê è íå ó÷ò¸í ñòîê òðàíçèò-

íûé, ïðèõîäÿùèé ñ òåððèòîðèé ñîñåäíèõ ñòðàí. Ñòåïåíü âîäíîé «çàâèñèìîñòè» íåêîòî-

ðûõ ñòðàí ïîêàçàíà â òàáë.4. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå âûñîêàÿ ñòåïåíü òàêîé çàâèñè-

ìîñòè ó êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé âîäíûõ ðåñóðñîâ – Ïàêèñòàíà, Èíäèè, Áàíãëàäåø. Êè-

òàé, Êàíàäà è Ðîññèÿ ÿâëÿþòñÿ «ñàìîäîñòàòî÷íûìè» â âîäíî-ðåñóðñíîì è, ñëåäîâàòåëü-

íî, âîäíî-ýêîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ ñòðàíàìè.

Äîëÿ òðàíçèòíîãî ñòîêà õàðàêòåðèçóåò âîäíî-ðåñóðñíóþ çàâèñèìîñòü ñòðàíû, å¸ ïîäâåð-

æåííîñòü çàãðÿçíåíèþ âîäàìè èç-çà ðóáåæà, à òàêæå ïîäâåðæåííîñòü äðóãèì ôàêòîðàì ýêî-

ëîãè÷åñêîãî ðèñêà (íàïðèìåð, îïàñíîñòè ïðîðûâà ïëîòèí ÃÝÑ, ðàñïîëîæåííûõ íà çàðóáåæ-

íîé òåððèòîðèè). Ïîêàçàòåëü âîäíîé «çàâèñèìîñòè» ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç õàðàêòåðèñ-

òèê å¸ ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ [8]. Àêòóàëüíàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ çàäà÷à ýêîëîãè-

Òàáëèöà 4. Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ è âîäíî-ðåñóðñíàÿ «çàâèñèìîñòü»

îòäåëüíûõ ñòðàí, 2000 ã. (%)

 

Доля местного 

речного стока 

страны в 

мировых 

ресурсах 

речного стока 

Доля страны в 

использовании 

мировых 

ресурсов 

речного стока 

Разность 

долей 

Доля 

транзитного 

стока в 

общем 

речном 

стоке 

Бразилия 9,8 1,6 8,3 34 

Россия 7,8 2,0 5,8 4 

Канада 5,1 1,2 3,9 2 

Колумбия 3,8 0,3 3,5 1 

Индонезия 5,1 2,2 3,0 0 

Перу 2,9 0,5 2,4 16 

Конго ДР 1,6 0,0 1,6 30 

Папуа - Новая Гвинея 1,4 0,0 1,4 0 

Чили 1,6 0,3 1,3 4 

Венесуэла 1,3 0,2 1,1 41 

Узбекистан 0,0 1,5 -1,5 77 

Япония 0,8 2,3 -1,5 0 

Иран 0,2 1,9 -1,7 7 

Египет 0,0 1,8 -1,8 97 

Бангладеш 0,2 2,1 -1,9 91 

Таиланд 0,4 2,3 -1,9 49 

Пакистан 0,1 4,5 -4,4 76 

США 5,1 12,6 -7,5 8 

Китай 5,1 16,6 -11,5 1 

Индия 2,3 17,0 -14,7 34 

Ñîñòàâëåíà ïî äàííûì: [19; 20].
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÷åñêîãî ñòðàíîâåäåíèÿ – òèïîëîãèÿ ñòðàí ìèðà ïî îñîáåííîñòÿì òàêîãî ïîëîæåíèÿ. Îíà

ïîçâîëèò âûÿâèòü ñòðàíû – ýêîëîãè÷åñêèå «àãðåññîðû» è èõ ðåàëüíûå èëè ïîòåíöèàëüíûå

«æåðòâû» (ñòðàíû, ïîäâåðæåííûå âðåäíûì ýêîëîãè÷åñêèì âëèÿíèÿì).

Ñîîòíîøåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ è âîäîçàáîðà, ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è «ïðîèçâîäñòâà»

ïðîäóêöèè ðàñòèòåëüíîñòüþ, èçúÿòèÿ âåùåñòâà èç ïðèðîäû è ïðèâíåñåíèÿ â íåå îòõî-

äîâ õàðàêòåðèçóþò «âåùåñòâåííî-ýíåðãåòè÷åñêóþ» ñîñòàâëÿþùóþ ïðèðîäîïîëüçîâà-

íèÿ. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äðóãîé åãî ñòîðîíû – çåìëåïîëüçîâàíèÿ, òî åñòü ïîëüçîâàíèÿ

ïðèðîäíîé òåððèòîðèåé êàê óãîäüåì èëè ëàíäøàôòîì – ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêîé ïî-

êàçàòåëü, êàê êîýôôèöèåíò «ýêîëîãè÷íîñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ» – îòíîøåíèå ïëîùàäè

ïàøíè (òî åñòü çåìåëü, áåçóñëîâíî ýêîëîãè÷åñêè «âðåäíûõ») ê ïëîùàäè ëåñîâ (çåìåëü,

ýêîëîãè÷åñêè «ïîëåçíûõ»). Çàìåòèì, ÷òî äëÿ ñòðàí àðèäíîãî ïîÿñà, îáäåëåííûõ åñòå-

ñòâåííûìè ëåñàìè, ãäå ðóêîòâîðíûå îàçèñû íà îñíîâå îðîøàåìîãî çåìëåäåëèÿ ÿâëÿþò-

ñÿ «î÷àãàìè» æèçíè, ýòî ïîëîæåíèå íåâåðíî.

Íà ðèñ.5 è ðèñ.6 âèäíà ñèëüíàÿ «ïåðåðàñïàõàííîñòü» Èíäèè, ÑØÀ, Êèòàÿ, Êàçàõñòà-

íà, Óêðàèíû, áîëüøèíñòâà åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Áëàãîïðèÿòíûå ñîîòíîøåíèÿ ëåñà è ïàøíè

õàðàêòåðíû äëÿ Ðîññèè, ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí, Êàíàäû, Àâñòðàëèè, Ëàòèíñêîé Àìåðèêè

(êðîìå Ìåêñèêè, Àðãåíòèíû è Êóáû), ìíîãèõ ñòðàí ýêâàòîðèàëüíîé Àôðèêè (çà èñêëþ-

÷åíèåì Íèãåðèè), à òàêæå ßïîíèè. ßïîíèÿ, êàê âèäèì, êðîìå ñâîåé ýêîëîãè÷íîé «ïèðà-

ìèäû», õàðàêòåðèçóþùåé «âåùåñòâåííóþ» ñîñòàâëÿþùóþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îòëè-

÷àåòñÿ è âåñüìà ýêîëîãè÷íûì çåìëåïîëüçîâàíèåì.

Ïðè ñðàâíåíèè ðèñ.4 è ðèñ.5 áðîñàåòñÿ â ãëàçà èõ ÷ðåçâû÷àéíîå ñõîäñòâî. Ïîëó÷àåò-

ñÿ, ÷òî ñîîòíîøåíèå ëåñ/ïàøíÿ è óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ñòðàíàì

ìèðà ñèëüíî êîððåëèðóþò. Ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî àðåàëû ñèëüíîãî âîç-

äåéñòâèÿ íà âîäíûå ðåñóðñû â öåëîì ñîâïàäàþò ñ àðåàëàìè íåýêîëîãè÷íîãî çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ.

Äðóãèìè ïîêàçàòåëÿìè ýêîëîãè÷íîñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ñëóæèòü: êîýôôèöè-

åíò åñòåñòâåííîñòè óãîäèé – äîëÿ â ñòðàíå ýêîëîãè÷åñêè îñîáî öåííûõ ëàíäøàôòîâ, ê

êîòîðûì ñëåäóåò îòíåñòè ïðàêòè÷åñêè íå îñâîåííûå, «äèêèå» çåìëè, è äîëÿ çàãðÿçíåí-

íûõ çåìåëü. Ýòè ïîêàçàòåëè â ðàçíûõ àñïåêòàõ õàðàêòåðèçóþò ñòåïåíü ñîõðàííîñòè íà

òåððèòîðèè ñòðàíû «ïåðâîçäàííîé» ïðèðîäû. Ñîãëàñíî [18] è [11], ïðàêòè÷åñêè íåîñâî-

åííûå çåìëè çàíèìàþò: â Êàíàäå – 70% òåððèòîðèè ñòðàíû, â Ðîññèè – 67 %, Àâñòðàëèè

– 33%, Áðàçèëèè – 32%, Êèòàå – 20% è â ÑØÀ – 4% òåððèòîðèè. Â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê

Èíäèÿ, ßïîíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ ïîäîáíûõ çåìåëü íå âûÿâëåíî.

Çàòî â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ âåëèêè äîëè ñèëüíî çàãðÿçí¸ííûõ çåìåëü  [15] (ðèñ.7).

Âåñüìà èíòåðåñíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ òèïîëîãèÿ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ïî ïðèçíà-

êàì ýêñïîðòà è èìïîðòà «ýêîëîãè÷åñêîãî ðåñóðñà» - ïðîäóêöèè äîáûâàþùåé èíäóñò-

ðèè, ïðîäóêöèè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ. Íàïðèìåð,

ïî íàøèì îðèåíòèðîâî÷íûì ðàñ÷¸òàì, îñíîâíûìè èìïîðòåðàìè «ýêîëîãè÷åñêîãî ðå-

ñóðñà» Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ (% îò ýêñïîðòà ÐÔ): Ãåðìàíèÿ – 11,5; Óêðàèíà – 10,9; Èòàëèÿ –

6,4; Âåëèêîáðèòàíèÿ – 5,7; Áåëîðóññèÿ – 4,4; Êèòàé – 4,3; ÑØÀ – 3,6; Øâåéöàðèÿ – 3,4.

Â ýòèõ ðàñ÷åòàõ ó÷èòûâàëñÿ ýêñïîðò ïðîäóêöèè äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñ-

òè, êðóãëîãî ëåñà, ïðîäóêöèè ÷åðíîé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè-

÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Óêàçàííûå îöåíêè ïðîèçâåäåíû â ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëÿõ. Ñ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîçè-

öèé áîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ôèçè÷åñêèå îáúåìû ïåðåìåùàåìîãî â ðàìêàõ âíåø-
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íåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè âåùåñòâà ïðèðîäû. Òàê, Ãåðìàíèÿ èìïîðòèðóåò 3 ìëðä. ò âå-

ùåñòâà â ãîä, à ýêñïîðòèðóåò – 1 ìëðä. ò, å¸ âíóòðåííèé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê ñîñòàâëÿåò

4,3 ìëðä. ò [11,ñ.145]. Òàêèì îáðàçîì, Ãåðìàíèÿ îêàçûâàåò ñèëüíîå äàâëåíèå íà îêðóæà-

þùóþ ñðåäó â äðóãèõ ðàéîíàõ Çåìëè, ñîïîñòàâèìîå ñ äàâëåíèåì íà ñîáñòâåííîé òåððè-

òîðèè.

Ïî ðàñ÷åòàì Ã.Í.Ãîëóáåâà [4], Íèäåðëàíäû èìïîðòèðóþò èç òðîïèêîâ êîðíåïëîäû

äëÿ ñêîòà, à òàêæå ïðîäîâîëüñòâèå è äðåâåñèíó. Ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóåìàÿ çàðóáåæíàÿ

òåððèòîðèÿ â 5,5 ðàç ïðåâûøàåò ïëîùàäü Íèäåðëàíäîâ. Íî åñëè ó÷åñòü ãîëëàíäñêóþ

òåððèòîðèþ, èñïîëüçóåìóþ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýêñïîðòíûõ òîâàðîâ áèîëîãè÷åñêîãî ïðî-

èñõîæäåíèÿ, òî è òîãäà ýòà ñòðàíà èñïîëüçóåò çà ãðàíèöåé ïëîùàäè, â äâà ðàçà ïðåâîñõî-

äÿùèå åå ñîáñòâåííóþ òåððèòîðèþ. Îöåíêè ýêñïîðòà è èìïîðòà «ýêîëîãè÷åñêîãî ðåñóð-

ñà» äëÿ âñåõ ñòðàí ïëàíåòû – òàêæå âåñüìà ïåðñïåêòèâíàÿ çàäà÷à ñðàâíèòåëüíîãî ýêîëî-

ãè÷åñêîãî ñòðàíîâåäåíèÿ.

 * * *

Èñïîëüçîâàíèå ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïðè¸ìîâ äëÿ òèïîëîãèè ñòðàí ìèðà

ïîçâîëÿåò ëó÷øå ïîíÿòü ðåàëüíîå ìíîãîîáðàçèå èõ ýêîëîãî-õîçÿéñòâåííûõ õàðàêòåðèñ-

òèê. Òàêàÿ ðàáîòà èìååò ïðåæäå âñåãî íàó÷íîå, ïîçíàâàòåëüíîå çíà÷åíèå. Îíà âíîñèò

îïðåäåë¸ííûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàíîâåäåíèÿ. Íî å¸ âàæíûì ïðèêëàä-

íûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ óòî÷íåíèå ðîëè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê â ôîðìèðîâàíèè

ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, èç ÷åãî âûòåêàåò ìåðà îòâåòñòâåííîñòè ðàçíûõ ñòðàí. Ïðîâåä¸í-

íûé àíàëèç, â ÷àñòíîñòè, ïîäòâåðäèë, ÷òî ïî ðÿäó ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ Ðîññèÿ âû-

ñòóïàåò êðóïíåéøåé ýêîëîãè÷åñêîé äåðæàâîé. Ýòî äîëæíî ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå

äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè å¸ ðàçâèòèÿ, à òàêæå âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñôåðå.

Ðàçðàáîòàííûå ãðàôè÷åñêèå ìîäåëè êðóïíûõ ñòðàí â âèäå òàê íàçûâàåìûõ «ýêîëî-

ãî-ïðîìûøëåííûõ ïèðàìèä» ïîëåçíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîððåêòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñî-

ïîñòàâëåíèé. Ñëåæåíèå çà èçìåíåíèÿìè «ïèðàìèä» ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïîçâîëèò ïàðà-

ìåòðèçèðîâàòü ïðîöåññ ìåæäóíàðîäíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ íàãðóçîê íà

ïðèðîäó, âêëþ÷àÿ ñäâèã íàãðóçîê èç öåíòðà ìèðîâîãî õîçÿéñòâà íà åãî ïåðèôåðèþ.

 Ðîññèéñêàÿ «ïèðàìèäà» âûäåëÿåòñÿ íà ìèðîâîì ôîíå âûñîêîé ïðèðîäî¸ìêîñòüþ è

ñóùåñòâåííûì «îòõîäîïðîèçâîäÿùèì ôëþñîì». Áåç óñòðàíåíèÿ ýòèõ ýêîëîãè÷åñêèõ

äåôåêòîâ òðóäíî ðàññ÷èòûâàòü íà ðîëü ïðèðîäîîõðàííîãî ëèäåðà ïëàíåòû. Íà âîäîõî-

çÿéñòâåííîé êàðòå ìèðà íàøà ñòðàíà îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì ïðîìûøëåííûì âîäîïîòðåá-

ëåíèåì, êîíöåíòðèðóþùèìñÿ â êîìïàêòíûõ ãîðîäñêèõ àðåàëàõ. Ýòî îïðåäåëÿåò ïðè-

îðèòåòíóþ çàäà÷ó âîäîîõðàíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè.

Î÷åíü èíòåðåñåí óñòàíîâëåííûé ôàêò ñîâïàäåíèÿ íà ìèðîâîé êàðòå àðåàëîâ ñèëüíî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûå ðåñóðñû è àðåàëîâ íàèìåíåå ýêîëîãè÷íîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ.

Ðàçðàáîòàííûå ïîäõîäû ê âûÿâëåíèþ ñïåöèôèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ áûëè ðåàëèçîâà-

íû íà íàöèîíàëüíûõ óðîâíÿõ, îäíàêî îíè ïðèíöèïèàëüíî ìîãóò è äîëæíû áûòü èñïîëü-

çîâàíû è íà äðóãèõ ñòóïåíÿõ ïðîñòðàíñòâåííîé èåðàðõèè – âïëîòü äî ëîêàëüíîãî (ìó-

íèöèïàëüíîãî) óðîâíÿ.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
СОВРЕМЕННАЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ
КОЛОНИЗАЦИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

А.С.  Наумов

Важнейшей особенностью развития мирового сельского хозяйства является его про-
странственная неравномерность и разнонаправленность, что проявляется в нарастании
географических различий в использовании земель, характере и специализации сельско-
хозяйственного производства и, в конечном счете, обусловливает усложнение террито-
риальной структуры аграрного сектора.1

Действие определяющих особенности развития сельского хозяйства глобальных
факторов, – увеличения потребительского спроса в связи с непреходящим дефицитом
продовольствия, количественных и качественных изменений в стандартах на потребля-
емую сельскохозяйственную продукцию при повышении уровня жизни населения, на-
учно-технического прогресса в сельском хозяйстве и в других отраслях АПК, – отлича-
ется территориальной избирательностью. Сказывается специфика макрорегионов, стран
и районов, в том числе, их природно-географические характеристики (от которых зави-
сит потенциальный спектр видов сельскохозяйственной продукции), наличие земель-
ных и трудовых ресурсов, свободных капиталов для инвестирования и возможностей
для их привлечения извне, уровень зрелости национальных экономик, особенности эво-
люции или реформирования традиционных аграрных отношений, степень развитости
локальных рынков аграрного сырья и продовольствия, практика государственного регу-
лирования сельскохозяйственного производства.

Модели динамики аграрного сектора в странах мира

Наглядное представление о разнообразии моделей развития сельского хозяйства на
уровне отдельно взятых стран мира даёт график, построенный в 1980-х гг. В. Руттаном
и Ю. Хайами (рис. 1). Для характеристики направлений эволюции сельского хозяйства в
различных странах они предложили использовать такие показатели, как производитель-
ность труда и продуктивность сельскохозяйственных угодий (соответственно, горизон-
тальная и вертикальная оси графика). Короткими линиями на этом графике показаны
изменения, произошедшие в признаковом пространстве показателей за 1960–1980 гг.,
длинными ломаными – за 1880–1980 гг. (для Дании, Франции, Великобритании, США и
Японии) [21]. Векторы этих трендов были продолжены до 2000 г. А.С. Наумовым и
Д.В. Снитко на основе расчётов динамики индексов соответствующих показателей из
статистической базы ФАО. В качестве важной дополнительной информации в скобках
для каждой страны приведены данные о доле занятых вне сельского хозяйства (в на-
чальной точке траектории, на 1980 г. и на 2000 г.).

1 О сдвигах в географии мирового сельского хозяйства см., например, статью Л.А. Аксеновой [1].
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Рис. 1. Динамика основных показателей интенсивности сельского хозяйства некоторых стран (по
В. Руттану и Ю. Хайами).
Y/L – сельскохозяйственная продукция в расчете на 1 работника, Y/A – сельскохозяйственная
продукция в расчете на 1 га сельскохозяйственных земель, A/L – площадь сельскохозяйственных
земель на 1 работника; остальные пояснения см. в тексте. Объем сельскохозяйственной продук-
ции оценивался в условных единицах. График построен в логарифмической шкале.
Источник: [21], тренды до 2000 г. рассчитаны на основе индексов соответствующих показателей
статистической базы данных ФАО А.С. Наумовым и Д.В. Снитко [19].

Диагонали на графике отражают различия в уровне нагрузки на земельные ресурсы.
Они, на наш взгляд, делят страны на три основные группы: «азиатские» (на 1 занятого в
сельском хозяйстве приходится около 1 га сельскохозяйственных угодий), «европейс-
кие» (около 10 га на человека) и «новые континентальные» (около 100 га на человека).
По траекториям стран в предложенной системе координат можно судить о тенденциях
развития их сельского хозяйства; видно, в каком направлении оно эволюционирует. На-
пример, Аргентина, где, по нашим расчетам, на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2000 г.
приходилось 116 га сельскохозяйственных угодий, примерно на 10 лет отстает от США,
и чуть меньше – от Канады; самый близкий аналог для нее – Новая Зеландия. В Брази-
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лии на 1 занятого приходится около 20 га угодий – немногим меньше, чем в Испании и
Франции в настоящее время, и столько же, сколько было в этих странах в 1980-е гг. По
сравнению с Аргентиной и Бразилией Мексика отличается стабильным малоземельем.
Её траектория преодолела пороговое значение в 10 га на человека, и все больше откло-
няется от «европейской» группы стран в сторону «азиатской».

Современная Россия, где на одного занятого в сельском хозяйстве в 2000 г. приходи-
лось 37 га угодий, заняла бы на графике место, наиболее близкое к Бразилии 1960-х гг.;
доля занятого вне сельского хозяйства экономически активного населения в нашей стране
(89%) почти такая же, как у современной Бразилии. Российское сельское хозяйство, та-
ким образом, пока далеко отстает по эффективности от стран Западной Европы, нахо-
дясь в самом начале траектории по пути «догоняющего развития».

За исключением стран «азиатской» группы, где всё более обостряется проблема «зе-
мельного голода», большинство траекторий на изображенном на рис.1 графике равно-
удалены от его осей. То есть, в них одновременно увеличивался выход продукции с
единицы площади сельскохозяйственных угодий и росла производительность труда.
Прежде всего, это явилось следствием модернизации сельскохозяйственного производ-
ства. Но свою роль сыграла и оптимизация использования земельного фонда (переход к
более интенсивным формам ведения хозяйства, например, от пастбищного скотовод-
ства к полевому кормопроизводству), а для некоторых стран – освоение новых земель.

Как отмечают недавно опубликовавшие статью в журнале «Сайенс» американские
авторы, в последние годы темпы модернизации мирового сельского хозяйства несколь-
ко замедлились, что, в частности, видно по динамике урожайности основных зерновых
культур [8].2  Согласно выводам этих авторов, за последние полвека на глобальном уров-
не наметилась тенденция к разнонаправленным изменениям в динамике продуктивнос-
ти сельхозугодий и производительности труда в сельском хозяйстве.3  С 1990 по 2005 гг.
продуктивность угодий росла медленнее, чем в 1961-1990 гг. (прирост составил 1,82%
против 2,03%), а рост производительности труда, напротив, ускорился – 1,36% против
1,12% соответственно. Эта тенденция была характерна для многих стран, являющихся
крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции, за исключением Ки-
тая, аграрный сектор которого демонстрирует устойчивый рост обоих показателей.

Один из сценариев развития: сельскохозяйственная колонизация

Среди основных причин замедления темпов прироста продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий на уровне отдельных стран и мира в целом, на наш взгляд, выделя-
ется современная сельскохозяйственная колонизация. Освоение новых земель позволя-
ет получить значительный прирост валовой продукции сельского хозяйства на экстен-
сивной основе, без повышения урожайности. К тому же, освоение обычно идёт от луч-
ших, наиболее продуктивных земель, к худшим, менее плодородным. В то же время,
освоение больших площадей невозможно без значительного увеличения уровня меха-
низации земледелия, что ведёт к росту производительности труда.

2 Двое из трёх авторов этой статьи – из Университета Миннесоты, профессором которого был
В. Руттан (1924–2008).
3 За этот показатель принимался валовой объем производства 185 различных культур и иных ви-
дов сельскохозяйственной продукции в расчёте на 1 га сельскохозяйственных угодий.
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Ýòî ïîäòâåðæäàþò èòîãè êîëîíèçàöèè ñòåïåé óìåðåííîãî ïîÿñà Åâðàçèè, ïðåðèé Ñå-

âåðíîé è ïàìï Þæíîé Àìåðèêè â êîíöå XIX – íà÷àëå XX ââ.4  Îñâîåíèå ïåðå÷èñëåííûõ

âûøå òåððèòîðèé ïðåäîïðåäåëèëî íàïðàâëåííîñòü «âåêòîðîâ ðàçâèòèÿ» ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà ñòðàí, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû. Íà ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â òî âðåìÿ ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûå ðàéîíû, íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèå ïîêàçàòåëè óðîæàéíîñ-

òè, äî ñèõ ïîð ïðèõîäèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáùåìèðîâîãî âàëîâîãî ñáîðà çåðíà.5

 Â öåëîì ïî ìèðó, àáñîëþòíûé ïðèðîñò ïëîùàäè ïàøíè ïðèîñòàíîâèëñÿ ê ñåðåäèíå

ÕÕ â.6  Êðóïíûå ðåçåðâû ïëîùàäåé äëÿ çåìëåäåëü÷åñêîãî îñâîåíèÿ îñòàâàëèñü â îñíîâ-

íîì â Àôðèêå, Àâñòðàëèè è â Þæíîé Àìåðèêå. Ìåíåå âñåãî îñâîåíà â çåìëåäåëü÷åñêîì

îòíîøåíèè Àâñòðàëèÿ, ãäå, ïî äàííûì ÔÀÎ íà 2004 ã., íà ïàøíþ ïðèõîäèëîñü âñåãî

11% ïëîùàäè ñåëüõîçóãîäèé, â òî âðåìÿ êàê â Àôðèêå è â Þæíîé Àìåðèêå – îêîëî 16%.

Ïðè ýòîì Þæíàÿ Àìåðèêà âûäåëÿëàñü íèçêîé äîëåé â çåìåëüíîì ôîíäå âñåõ èñïîëüçó-

åìûõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ ïàñòáèùà, – 35 %.7  Â Åâðîïå è Ñåâåð-

íîé Àìåðèêå äîëÿ ñåëüõîçóãîäèé íèæå – 22% è 30% ñîîòâåòñòâåííî [20]. Âìåñòå ñ òåì,

â Åâðîïå ïî÷òè 2/3 óãîäèé ïðèõîäèòñÿ íà ïàøíþ, à â îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

ðàéîíàõ óðîâåíü ðàñïàõàííîñòè ïðåâûøàåò 70–80% [4, ñ. 158]. Â Ñåâåðíîé Àìåðèêå

äîëÿ ïàøíè â ñòðóêòóðå ñåëüõîçóãîäèé òàêæå îòíîñèòåëüíî âûñîêà – 40% [19]. Ó÷èòû-

âàÿ, ê òîìó æå, ïîëèòèêó îãðàíè÷åíèÿ ïëîùàäè ïàõîòíûõ çåìåëü è îõðàíû ëåñîâ, êîòî-

ðàÿ àêòèâíî ïðîâîäèòñÿ â ÑØÀ è â ÅÑ, ïåðñïåêòèâ äëÿ çåìëåäåëü÷åñêîé êîëîíèçàöèè

òàì íåò.

Â Àôðèêå êðóïíîìàñøòàáíîå îñâîåíèå íîâûõ çåìåëü çàòðóäíåíî â ñèëó íåñòàáèëü-

íîñòè ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè è íåðàçâèòîñòè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê; â Àâñòðàëèè

îíî îãðàíè÷èâàåòñÿ äåôèöèòîì âîäíûõ ðåñóðñîâ. Èç âñåõ òð¸õ ìàòåðèêîâ, ãäå åù¸ îñòà-

þòñÿ ðåçåðâû äëÿ ýêñòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ, íàèáîëåå áûñòðûìè òåìïàìè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííàÿ êîëîíèçàöèÿ èä¸ò â Þæíîé Àìåðèêå, êàê çà ñ÷¸ò âîâëå÷åíèÿ â îáîðîò

íîâûõ çåìåëü, òàê è çà ñ÷¸ò êîíâåðñèè ïàñòáèù.

4 Â ÑØÀ â õîäå êîëîíèçàöèè Ñðåäíåãî Çàïàäà ïî Ãîìñòåä-àêòó ïîñëå 1863 ã. ôåðìåðàì áûëî ðîç-

äàíî îêîëî 110 ìëí ãà. Êðóïíîìàñøòàáíîå çåìëåäåëü÷åñêîå îñâîåíèå îõâàòèëî, ïðèìåðíî â òî æå

âðåìÿ, òåððèòîðèþ Âåëèêèõ Ðàâíèí â ãðàíèöàõ Êàíàäû, Àðãåíòèíñêóþ Ïàìïó (ãäå ñ 1901 ïî 1915 ãã.

áûëî ðàñïàõàíî 15 ìëí ãà), ñòåïè Íîâîðîññèè. Â ïåðâîì äåñÿòèëåòèè ÕÕ â. íà÷àëàñü êîëîíèçàöèÿ

ñòåïåé è ëåñîñòåïåé Àçèàòñêîé Ðîññèè, îñâîåíèå êîòîðûõ áûëî ïðîäîëæåíî ëèøü ïîëâåêà ñïóñ-

òÿ, â ïåðèîä êàìïàíèè ïî îñâîåíèþ öåëèííûõ è çàëåæíûõ çåìåëü Ïîâîëæüÿ, Óðàëà, Ñèáèðè è

Êàçàõñòàíà, êîãäà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò áûëî âîâëå÷åíî áîëåå 40 ìëí ãà.
5 Ïîêàçàòåëåí, â äàííîì îòíîøåíèè, ïðèìåð íàøåé ñòðàíû. Óæå â 1883–1887 ãã. íà 8 ñòåïíûõ

ãóáåðíèé – Õåðñîíñêóþ, Áåññàðàáñêóþ, Òàâðè÷åñêóþ, Äîíñêóþ, Åêàòåðèíîñëàâñêóþ, Ñàðàòîâñ-

êóþ, Ñàìàðñêóþ è Îðåíáóðãñêóþ – ïðèõîäèëîñü áîëåå 1/4 âñåãî ñáîðà çåðíîâûõ ïî 50 ãóáåðíèÿì

Åâðîïåéñêîé Ðîññèè [2, ñ. 218]. Î ñîâðåìåííîì çíà÷åíèè ñòåïíûõ ðàéîíîâ ñâèäåòåëüñòâóþò äàí-

íûå Å.Â. Ìèëàíîâîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè íà ñòåïíóþ è ñóõîñòåïíóþ çîíû âìåñòå âçÿòûå

ïðèõîäèòñÿ 68% âñåé ïëîùàäè îáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü Ðîññèè [11].
6 Â ðàñ÷¸òå íà 1 æèòåëÿ ïëàíåòû ïëîùàäü ïàøíè âñ¸ çàìåòíåå ñîêðàùàåòñÿ; åñëè åùå â 1950-å ãã.

îíà ñîñòàâëÿëà 0,5 ãà, òî â íà÷àëå XXI â. – âñåãî 0,28 ãà. Ëèøü â òð¸õ ñòðàíàõ: Àâñòðàëèè, Êàíàäå

è Êàçàõñòàíå íà 1 æèòåëÿ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 1 ãà ïàøíè; â çàíèìàþùåé ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî ïî ýòîìó

ïîêàçàòåëþ Ðîññèè – îêîëî 0,8 ãà [19].
7 Â ñðåäíåì ïî ìèðó çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ â 2004 ã. ñîñòàâèëî 38%, â Àôðèêå – 37, â Àâñòðà-

ëèè – 56% [19].
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Главный резерв для колонизации – саванны Южной Америки

Как показывает табл. 1, в большинстве южноамериканских стран всё ещё имеются
значительные резервы для сельскохозяйственного освоения. Далеко не все они могут
быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот без серьёзных, порой катастрофичес-
ких экологических последствий.

Так, неудача кампании по сельскохозяйственной колонизации бразильской Амазо-
нии в 1970-е гг. поставила под сомнение возможность сплошного освоения районов с
влажными тропическими и экваториальными лесами (сельвой).8  Вступивший в силу в
1996 г. Национальный лесной кодекс Бразилии разрешает землевладельцам в пределах
7 штатов так называемой «Легальной Амазонии»9  вести хозяйственную деятельность
лишь на 20% площади своих угодий, остальная же территория должна сохраняться как
лесной резерват [20].10  И всё же, обезлесение Амазонии продолжается. Всего, по дан-
ным спутниковой съемки “Ландсат” в масштабе 1: 250 000, позволяющей определять
вырубки площадью от 6,25 га, к 1991 г. в бразильской Амазонии было сведено 44 млн га
лесов, а к началу XXI в. около 60 млн га [16; 20].

Таблица 1. Использование земель в некоторых странах Южной Америки

 * По статистике ФАО, к данной категории относятся все земли, используемые для выращи-
вания сезонных культур, включая «нулевую» обработку почвы.
Рассчитано по: [19].

8 Планы по переселению в Амазонию 200 тыс. безземельных крестьян из Северо-Восточного рай-
она Бразилии удалось выполнить всего на 10%, главным образом из-за непригодности амазонской
сельвы для традиционных форм земледелия [3].
9 Штаты Амапа, Амазонас, Пара, Рондония, Рорайма, Акри, Токантинс.
10 Для земель, расчищенных от леса за предыдущие годы, была объявлена амнистия.

Все сельхозугодья 

(сху) 
Пашня* 

Многолетние 

насаждения 
Пастбища 

Страна 

Земельный 

фонд, 

тыс. га тыс. га 

Доля в 

земельном 

фонде, 

% 

тыс. га 

Доля 

в сху, 

% 

тыс. га 

Доля 

в сху, 

% 

тыс. га 

Доля 

в сху, 

% 

Аргентина 273669 128747 47,0 27900 21,7 1000 0,8 99847 77,6 

Боливия 108438 37087 34,2 3050 8,2 206 0,6 33831 91,2 

Бразилия 845942 263600 31,2 59000 22,4 7600 2,9 197000 74,7 

Гайана  19685 1740 8,8 480 27,6 30 1,7 1230 70,7 

Колумбия 103870 45911 44,2 2293 5,0 1557 3,4 42061 91,6 

Парагвай 39730 24836 62,5 3040 12,2 96 0,4 21700 87,4 

Суринам 15600 89 0,6 58 65,2 10 11,2 21 23,6 

Венесуэла 91205 21640 23,7 2600 12,0 800 3,7 18240 84,3 

ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 
1753237 584285 33,3 107105 18,3 13645 2,3 463535 79,3 
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В отличие от амазонской сельвы, менее жесткие экологические ограничения для сель-
скохозяйственного освоения новых земель в Бразилии были установлены для районов,
где преобладают саванны. Резерваты с первичной растительностью должны составлять
в таких районах только 35% общей площади землевладений.11  К сожалению, лоббиро-
вание интересов крупных землевладельцев12  позволило распространить этот норматив
и на так называемые «переходные зоны» между сельвой и саваннами, а также каатин-
гой.13  В результате, «переходные зоны» страдают от сведения лесов в гораздо большей
степени, чем амазонские штаты. Более половины обезлесенных территорий ныне при-
ходится на штаты Мату-Гросу в Центрально-Западном районе Бразилии и Мараньян – в
Северо-Восточном [20]. Еще более быстрыми темпами шло сельскохозяйственное ос-
воение собственно саванн.

Саванны – незалесённые тропические равнины – распространены во многих странах
Южной Америки. По одной из версий, термин «саванна» на языке индейцев-караибов
означает «открытое пространство, антипод леса» [5, т.II, с.225-226]. Наибольшую пло-
щадь – около 200 млн га саванны занимают в Бразилии. Ранее они назывались «кампо-
серрадо» (буквально «закрытое поле»); теперь преобладает сокращенное название: «сер-
радо».14  В соответствии с классическими географическими описаниями, бразильские кам-
пос (серрадо), так же как льянос и саванны других южноамериканских стран, не одинако-
вы, «это чрезвычайно разнообразные паркового облика территории с волнистым релье-
фом, с различными видами лесной и злаково-травной растительности, причём последние
преобладают» [5]. Как отмечал П. Джемс, в Бразилии различают ландшафты кустарнико-
вых саванн и сухих саванн, именуемые соответственно «кампо-сужо» и «кампо-лимпо»,
(в переводе с португальского – «засоренное поле» и «чистое поле») [5, т.I, с.173].

Аналогом бразильских серрадо являются льянос Венесуэлы и Колумбии – открытые
пространства, безлесные равнины в северной части Южной Америки, частично затоп-
ляемые в паводки. Схожими физико-географическими характеристиками обладают не-
которые равнинные ландшафты за пределами тропического пояса, прежде всего, во внут-
ренних районах Аргентины.15  В табл. 2 представлены некоторые общие характеристики
территорий Южной Америки, занятых саваннами. Близкие к саваннам ландшафты Ар-
гентины, расположенные вне тропиков, в таблицу не включены. 16

11 Причём, если одному владельцу принадлежат несколько земельных участков, этот норматив
распространяется не на каждый из них в отдельности, а на все вместе взятые. Поэтому для созда-
ния резервата зачастую покупается дешёвая земля в удалённых районах, а наиболее удобно рас-
положенные участки осваиваются почти полностью.
12 Крупнейший в мире производитель соевых бобов – Б. Магги, который владеет 150 тыс. га зе-
мель в бразильском штате Мату-Гросу, до недавнего времени являлся его губернатором.
13 Тип ландшафта с ксерофитной кустарниковой растительностью в аридных частях бразильского
Северо-Востока.
14 Согласно большинству определений, серрадо – это травянистая равнина, окруженная лесом;
саванна на плато.
15 Некоторые определения вообще трактуют термин «саванны» более широко, относя к ним «тро-
пические и субтропические степи с отдельно растущими деревьями и кустарниками, в основном,
ксерофитами» [5, т.II, с. 225–226].
16 К ним относятся «сухая пампа» («песчаная пампа»), «монтес» провинций Санта-Фе и Кордоба,
«кампос» провинции Корриентес.
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Климат саванн жаркий, среднегодовые температуры выше 20° C, среднемесячные –
от 18 до 28° C. Годовое количество осадков свыше 1 тыс. мм; ярко выражен влажный
сезон (в северном полушарии – с апреля по октябрь, в южном – с октября по март).
Тепло и влага позволяют без искусственного орошения выращивать кукурузу, сою, сор-
го, подсолнечник, хлопчатник, собирая по два урожая товарных культур с одного поля
за календарный год.17  Рельеф представлен аллювиальными равнинами, иногда терраси-
рованными (в Венесуэле, Колумбии, Боливии, Парагвае, частично в Бразилии); пред-
горными равнинами Анд с конусами выноса и эоловыми равнинами (в Венесуэле, Ко-
лумбии, Боливии), плоскогорьями Бразильского и Гвианского щитов (в Бразилии, Вене-
суэле, частично – в Боливии и в Парагвае). Преимущественно равнинный характер ре-
льефа благоприятствует земледелию, но даже незначительные уклоны местности спо-
собствуют эрозии почв. Почвы саванн – преимущественно красные, латеритные18 , так-
же распространены аллювиальные почвы. В основном, почвы в саваннах обладают хо-
рошими физическими качествами (глубоко развитые, лёгкие), но отличаются повышен-
ным содержанием окислов железа и алюминия, что требует обязательного проведения
их химической мелиорации. На периферии аргентинских памп преобладают серо-ко-
ричневые почвы сухих субтропических кустарниковых степей, а под ксерофитной рас-
тительностью в зоне перехода к тропическим лесам Чако – коричнево-красные почвы.

Таблица 2. Общая характеристика саванн Южной Америки

Примечания: * Административные районы, на территории которых саванны и подобные
им ландшафты встречаются, но не преобладают, выделены курсивом. ** Оценка автора
на основе анализа данных национальной статистики.

17 В отдельные годы в серрадо пересыхают так называемые покровные культуры, высеваемые при
«нулевой обработке» почвы между сборами урожая основных культур. Вместе с тем, выпадаю-
щие весной сразу после сева основных культур обильные осадки способствуют распространению
фитопатотий (например, «азиатской ржавчины» сои).
18 Ферральсоли – по классификации ФАО, латоссоли – по бразильской национальной классифика-
ции. На них приходится около половины от 204 млн га бразильских серрадо [30].

Страна 

Местное название 

(природный район/ 

тип ландшафта) 

Административные районы, на территории 

которых распространены саванны* 

Доля от 

площади 

страны** 

Бразилия 

Кампос, кампос- 

серрадос (серрадо), 

кампос-лимпос 

Штаты Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, 

Гояс, Токантинс, Федеральный округ 

Бразилиа; Баия, Мараньян, Минас-Жерайс, 

Пиауй, Сан-Паулу, Рорайма 

24% 

Боливия Льянос 
Департаменты Бени, Санта-Крус, Тариха, 

Чукисака 
1/2 

Венесуэла Льянос Ориноко 

Штаты Ансоатеги, Апуре, Баринас, 

Гуарико, Кохедес, Монагас, Португеса; 

Дельта-Амакуро 

1/3 

Колумбия Льянос ориенталес 
Департаменты Араука, Вичада, Касанаре, 

Мета 
29% 

Парагвай Неизвестно 

Департаменты Альто-Парана, Амамбай, 

Гуайра, Каасапа, Каниндейю, Консепсьон, 

Кордильера, Сан-Педро 

1/4 
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Вплоть до второй половины ХХ в. тропические саванны Южной Америки почти не
использовались для земледелия, преобладающим типом хозяйства в них было экстен-
сивное пастбищное скотоводство. Одним из первых географов, обративших внимание
на перспективы земледельческого освоения саванн Южной Америки, был Лео Вайбель.
Прогнозы этого жившего в Бразилии немецкого географа о превращении саванн в жит-
ницу для всего человечества еще полвека назад казались необоснованными, и лишь не-
давно они были оценены по достоинству [17].

«Соевый бум» и колонизация южноамериканских саванн

Современное земледельческое освоение в Бразилии и в некоторых других странах
Южной Америки, прежде всего, связано с распространением посевов сои [25]. В отли-
чие от сахарного тростника, кофе, какао, хлопчатника, бананов и цитрусовых, соя отно-
сительно недавно стала в них одной из основных сельскохозяйственных культур, выра-
щиваемых на экспорт. Еще в начале 1970-х гг. на латиноамериканские страны приходи-
лось менее 5% мирового объема производства соевых бобов, а к настоящему времени
их совокупная доля на мировом рынке сои составляет более 1/2. Бразилия занимает по
экспорту соевых бобов второе место в мире после США, Аргентина – третье (соответ-
ственно 32% и 16% мирового экспорта в 2007 г.).19  В первую десятку стран-экспортеров
сои входят также Парагвай и Боливия [19].

В сельскохозяйственный сезон 2008/2009 г. уборочная площадь сои в Бразилии со-
ставила 21,5 млн га (для сравнения, в 1970 г. – 1,3 млн га), её валовой сбор превысил 57
млн т [7]20. Соя – главная сезонная сельскохозяйственная культура Бразилии, на неё при-
ходится 1/4 всей площади обрабатываемых земель этой страны [7;13]. Первоначально
на производстве сои специализировались лишь немногие фермерские хозяйства южных
штатов Бразилии. Но в условиях роста спроса на сою на мировом рынке ареал её выра-
щивания быстро разрастался благодаря наличию земельных ресурсов (ранее в структу-
ре угодий Южного района Бразилии преобладали пастбища). Дополнительные конку-
рентные выгоды создало положение бразильского ареала в Южном полушарии, где сбор
урожая сои, в отличие от основных импортеров соевых бобов и соевого шрота, – США,
европейских стран, а с недавнего времени и Китая, – приходится на февраль-март.

Благоприятная конъюнктура мирового рынка сои способствовала постепенному рас-
ширению посевных площадей, её производство распространилось из южных штатов
вглубь страны – в саванны-серрадо Центрально-Западного района. Массовая колониза-
ция серрадо началась с 1980-х гг., а к настоящему времени рубеж земледельческого ос-
воения подступил к окраинам этой ландшафтной области на стыке с влажными тропи-
ческими лесами Амазонии и семиаридными внутренними территориями Северо-Вос-
точного района Бразилии [14]. Всего к 2000 г. в бразильских серрадо было освоено око-
ло 60 млн. га, в том числе под земледелие – 17 млн га, и их колонизация продолжается
[23]21 . Освоение серрадо кардинально изменило размещение производства сои в Брази-

19 Еще выше доля этих стран в продуктах, производимых из соевых бобов. В 2007 г. на Аргентину
приходилось 52% мирового объема экспорта соевого масла (первое место), на Бразилию – 19% [19].
20 В 2007–2008 г. урожай соевых бобов был на 5 млн т больше [7].
21 Согласно оценке специалистов Департамента сельского хозяйства США, в бразильском серрадо
могут быть освоены под земледелие и интенсивные формы животноводства еще 40–50 млн га.
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ëèè. Åñëè â 1970-å ãã. 80% óðîæàÿ ñîáèðàëîñü â øòàòàõ áðàçèëüñêîãî Þãà, òî â íàñòîÿ-

ùåå âðåìÿ áîëåå 1/2 âàëîâîãî ñáîðà ïðèõîäèòñÿ íà øòàòû Öåíòðàëüíî-Çàïàäíîãî ðàéî-

íà, ãëàâíûì îáðàçîì – Ìàòó-Ãðîñó è Ãîÿñ (ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå 1/4 è 12%). Äëÿ ñðàâ-

íåíèÿ, â 1970 ã. 45% óðîæàÿ ñîè áûëî ñîáðàíî â îäíîì èç þæíûõ øòàòîâ – Ðèó-Ãðàíäè-

äó-Ñóë, äîëÿ êîòîðîãî íûíå ñîêðàòèëàñü äî 15% [12].

Íàðÿäó ñ ñîåé, Öåíòðàëüíî-Çàïàäíûé ðàéîí Áðàçèëèè ñòàë ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà

âûðàùèâàíèè êóêóðóçû è äðóãèõ òîâàðíûõ êóëüòóð, âêëþ÷àåìûõ ñ íåé â ñåâîîáîðîòû,

íàïðèìåð, õëîï÷àòíèêà. Â ðåçóëüòàòå íà îäèí ëèøü øòàò Ìàòó-Ãðîñó â 2003 ã. ïðèøëàñü

ïîëîâèíà âñåãî ñîáðàííîãî â Áðàçèëèè õëîïêîâîëîêíà, à âìåñòå ñ ñîñåäíèìè øòàòàìè

Ãîÿñ è Ìàòó-Ãðîñó-äó-Ñóë âàëîâûé ñáîð õëîïêà â ñåððàäî ñîñòàâèë 71% [13].

Îñîáåííîñòè ïî÷â ñåððàäî äåëàþò íåâîçìîæíûì èõ îñâîåíèå ïîä çåìëåäåëèå áåç

õèìè÷åñêîé ìåëèîðàöèè (èçâåñòêîâàíèÿ è ãèïñîâàíèÿ) è âíåñåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ äîç

ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ÷òî âåä¸ò ê ðîñòó ïðîèçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê.22  Íî ýòè çàòðà-

òû êîìïåíñèðîâàëèñü äåøåâèçíîé çåìëè, êîòîðàÿ ñòîèëà çäåñü íà ïîðÿäîê íèæå, ÷åì â

ñòàðîîñâîåííûõ ðàéîíàõ ñòðàíû. Ôåðìåðû, ïåðåñåëÿâøèåñÿ â ñåððàäî èç Þæíîãî è

Þãî-Âîñòî÷íîãî ðàéîíîâ Áðàçèëèè, ñêóïàëè òàì îãðîìíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî öåíå

âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ äîëëàðîâ çà 1 ãà. Ïðèîáðåòÿ çà áåñöåíîê îãðîìíûå âëàäåíèÿ23 ,

îíè ÷àñòî òðàòèëè íà èõ ìåëèîðàöèþ è âíåñåíèå óäîáðåíèé äî 2/3 îò ñòîèìîñòè áóäóùå-

ãî óðîæàÿ ñîè, íî âñ¸ ðàâíî îñòàâàëèñü â âûèãðûøå çà ñ÷åò ìàññû ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé

îò åãî ðåàëèçàöèè.

 Ïîñêîëüêó ïîíà÷àëó íå ñóùåñòâîâàëî àãðîòåõíîëîãèé, àäàïòèðîâàííûõ ê óñëîâèÿì

ñåððàäî, ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé áûëà êðàéíå íèçêîé [9].

Ðàáîòû ïî êàðòèðîâàíèþ áàëàíñà ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âàõ ñåððàäî, âûïîëíåííûå

àâòîðîì ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Áðàçèëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïî÷âåííûõ èñ-

ñëåäîâàíèé, ïîêàçàëè, ÷òî ïîä ñîþ è äðóãèå êóëüòóðû ÷àñòî âíîñèëîñü ãîðàçäî áîëüøå

ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ÷åì òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàó÷íî îáîñíîâàííûìè äîçà-

ìè. Íî èç-çà ïðåíåáðåæåíèÿ ê ìåñòíûì îñîáåííîñòÿì ïî÷âåííîãî ïîêðîâà è êëèìàòà,

îñíîâíàÿ ÷àñòü ïîñòóïèâøèõ ñ óäîáðåíèÿìè ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ âûìûâàëàñü èç ïî-

÷âû äî òîãî, êàê îíè òðåáîâàëèñü ðàñòåíèÿì [26; 29].

Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç ñòàòèñòèêè, ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñîè â Áðàçèëèè ïðîèñõîäèë â

îñíîâíîì çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, õîòÿ çà ñ÷¸ò âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ

àãðîòåõíîëîãèé ïîâûøàëàñü è óðîæàéíîñòü.24  Òàê, çà 1990–2003 ãã. â øòàòå Ìàòó-Ãðîñó

ïëîùàäü ïîä ñîåé óòðîèëàñü, à å¸ âàëîâîé ñáîð âûðîñ ïî÷òè â 4 ðàçà; â øòàòå Ãîÿñ ïëî-

ùàäü ïîä ñîåé óâåëè÷èëàñü â 2,5 ðàçà, â òî âðåìÿ êàê åå ïðîèçâîäñòâî – â 5 ðàç [13]. Â

óñëîâèÿõ ñåððàäî óäà÷íî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëà ïðàêòèêà áåñïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ («íó-

ëåâîé îáðàáîòêè» ïî÷âû). Ïðåèìóùåñòâà òàêîé òåõíîëîãèè çåìëåäåëèÿ î÷åâèäíû ñ òî÷-

êè çðåíèÿ áîðüáû ñ ýðîçèåé; òàêæå îíà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü ãîðþ÷åå. Ñîëîìà ó÷àñòâóþ-

22 Êèñëûå ïî÷âû ñàâàíí òðåáóåò âíåñåíèÿ 3-4 ò/ãà CaCO
3
 ïðè íà÷àëüíîì èçâåñòêîâàíèè, à áåç

åæåãîäíîãî âíåñåíèÿ 40-60 êã/ãà àçîòà è ôîñôîðà è 60-80 êã/ãà êàëèÿ (â åä. äåéñòâóþùåãî âåùå-

ñòâà) óðîæàè ñîåâûõ áîáîâ áîëåå 20 ö/ãà íà íèõ íåâîçìîæíû [15].
23 Â øòàòàõ Öåíòðàëüíî-Çàïàäíîãî ðàéîíà îêîëî ïîëîâèíû âñåé ïëîùàäè çåìëåâëàäåíèé ïðèõî-

äèòñÿ íà õîçÿéñòâà ðàçìåðîì îò 1 äî 10 òûñ. ãà êàæäîå, à áîëåå 40% ïëîùàäè ïðèõîäèëîñü íà

õîçÿéñòâà ïëîùàäüþ ñâûøå 10 òûñ. ãà [12].
24 Ñ 2000 ïî 2004 ãã. ãîäîâîé ïðèðîñò ïëîùàäè ïîä ñîåé â Áðàçèëèè ñîñòàâëÿë îò 11 äî 17%, ïîñëå

2005 ã. îí ïðèîñòàíîâèëñÿ [13].
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щих в севообороте покровных культур предохраняет почву от перегрева и высыхания и
обогащает почву органикой, что позволяет уменьшить дозы минеральных удобрений. 25

К 2008 г. общая площадь, на которой распространено беспашенное земледелие, пре-
высила в Бразилии 25 млн. га (1/4 всех обрабатываемых земель); около 80% этой площа-
ди приходится на серрадо [10].26  По данным того же источника, Бразильской федерации
сторонников «прямого сева по соломе», без пахоты обрабатывается 40% посевов сои и
кукурузы. Аналогичные приёмы все чаще используют и в земледельческо-животновод-
ческих системах, например, при чередовании посевов сои и кукурузы со злаковыми в
междурядьях и выпасе крупного рогатого скота на поле после уборки урожая основных
культур.

Распространение беспашенного земледелия в серрадо – типичный пример простран-
ственной «диффузии нововведений»: главную роль играет обмен опытом между земле-
дельцами. Для пропаганды опыта они объединяются в региональные ассоциации и клу-
бы «друзей почвы», проводят регулярные семинары и выставки. По стремлению к вос-
приятию инноваций фазендейро (владельцы крупных хозяйств) серрадо значительно
опережают земледельцев других районов. В 2002–2005 гг. автор статьи принимал учас-
тие в нескольких ежегодных встречах, организованных клубом «друзей почвы» в Рио-
Верде, городе на юго-западе штата Гояс, на которые собиралось более тысячи участни-
ков. Когда в 2004 г. в Рио-Верде впервые была проведена национальная сельскохозяй-
ственная выставка-ярмарка «Агришоу» (до этого она проходила только в Юго-Восточ-
ном районе, в штате Сан-Паулу), за неделю её посетило более 30 тыс. человек.

В ходе освоения бразильского серрадо выделилось несколько «полюсов роста», вок-
руг которых формируются крупные агропромышленные кластеры. В 2005 г. в бразильс-
ком журнале «Эзаме» был опубликован рейтинговый список муниципалитетов, на тер-
ритории которых находились такие «полюса». Согласно этому списку, 4 из 10 главных
«полюсов аграрного роста» страны находятся в Центрально-Западном районе. Это му-
ниципалитеты Рио-Верде и Минейрос в штате Гояс, Примавера-ду-Лешти и Соррисо в
штате Мату-Гросу (соответственно 130 тыс., 43 тыс., 54 тыс. и 46 тыс. жителей, общая
стоимость произведенной в 2004 г. на экспорт товарной сельхозпродукции 55 млн, 26
млн, 58 млн и 21 млн долл. США). Три муниципалитета расположены на стыке Цент-
рально-Западного и Северо-Восточного районов: Луис-Эдуардо-Магальяэш – в штате
Баия, Балсас – в штате Мараньян и Урусуи – в штате Пиауй (22 тыс., 70 тыс. и 18 тыс.
жителей, 208 млн, 144 млн и 20 млн долл.). Ещё один «полюс» – Вильена находится в
Амазонии на территории штата Рондония, недалеко от штата Мату-Гросу (66 тыс. чело-
век, 31 млн долл).27  Все этих муниципалитеты выделяются быстро растущими объема-
ми производства сои, кукурузы и хлопчатника28. В Рио-Верде размещена крупнейшая

25 Наиболее распространённые покровные культуры – злаки брахиария (Braquiaria ruzizienses и B.

brizantha), нигер (Guizotia abyssinica), просяные (Pennisetum glaucum, Eleusine coracana) и неко-
торые бобовые.
26 В начале XXI в. Бразилия обогнала по этому показателю США, где под «нулевой обработкой»
находится около 20 млн га [23].
27 В первую десятку не попал ещё один «полюс роста», формирующийся в Амазонии. Он распо-
ложен в саваннах штата Рорайма у границы с Венесуэлой.
28 В 2004 г. муниципалитет Соррисо в штате Мату-Гросу был первым в Бразилии по валовому
сбору соевых бобов – 3,4% от общенационального объема.
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ïòèöåôàáðèêà áðàçèëüñêîé êîìïàíèè «Ïåðäèãàî», à â Ìèíåéðîñ – ñàìàÿ êðóïíàÿ èç

íåäàâíî ïîñòðîåííûõ â Áðàçèëèè ñêîòîáîéíÿ «Ôðèãîýñòðåëà» [18].

Ðàñøèðåíèå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé â áðàçèëüñêîì ñåððàäî ïðèîñòàíîâèëîñü òîëüêî â

ñåçîí 2004–2005 ã. Ïðèìåíåíèå ôóíãèöèäîâ äëÿ áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ôèòîïàòî-

òèè ñîè è óäîðîæàíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, îñíîâíîé îáúåì êîòîðûõ Áðàçèëèÿ âû-

íóæäåíà èìïîðòèðîâàòü, ïðèâåëè òîãäà ê óâåëè÷åíèþ èçäåðæåê íà ïðîèçâîäñòâî ñîè â

ñðåäíåì íà 60–70 äîëë. ÑØÀ íà 1 ãà (âñåãî çàòðàòû ñîñòàâëÿëè 300–400 äîëë./ãà). Ïî-

ñêîëüêó ïðèðîñò ïëîùàäè ïîä ñîåé è äðóãèìè êóëüòóðàìè ïðîèñõîäèë â îñíîâíîì â

ïåðèôåðèéíûõ ÷àñòÿõ ñåððàäî, ãäå ïî÷âû ìåíåå ïëîäîðîäíû è òðåáóþòñÿ áîëåå âûñî-

êèå äîçû ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, êîëîíèçàöèÿ ñòàëà íåâûãîäíà. Â 2008 ã., êîãäà ìèðî-

âûå öåíû íà ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ ïîäñêî÷èëè â íåñêîëüêî ðàç, îáðàáàòûâàåìàÿ ïëî-

ùàäü â ñåððàäî Áðàçèëèè ñòàëà ñîêðàùàòüñÿ.

Åùå îäèí ôàêòîð, ñäåðæèâàþùèé îñâîåíèå ñåððàäî – óäàëåííîñòü îñíîâíûõ çåìëå-

äåëü÷åñêèõ àðåàëîâ îò ïîðòîâ, ÷åðåç êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ âûâîç ñîè è ñîåâîãî øðî-

òà. Ðàññòîÿíèå îò ãîðîäà Êóÿáà, ñòîëèöû øòàòà Ìàòó-Ãðîñó, äî îñíîâíûõ ïîðòîâ, ðàñïî-

ëîæåííûõ â Þæíîì (Ïîðòó-Àëåãðè, Ïàðàíàãóà) è Þãî-Âîñòî÷íîì ðàéîíàõ ñòðàíû (Ñàí-

òóñ) ïî àâòîäîðîãàì ñîñòàâëÿåò áîëåå 2000 êì. Ê òîìó æå, ýòè ïîðòû ðàáîòàþò íà ïðåäå-

ëå ìîùíîñòè. Ðàçðàáàòûâàþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå ìàðøðóòû äëÿ âûâîçà óðîæàÿ, íàïðè-

ìåð, ïî æåëåçíîé äîðîãå, ñâÿçûâàþùåé ñ ïîáåðåæüåì ðàéîí æåëåçîðóäíûõ ìåñòîðîæäå-

íèé Ñåðà-äóñ-Êàðàæàñ, èëè ïî ðåêàì àìàçîíñêîé ñèñòåìû.29  Íî ïîëíîñòüþ ðåøèòü ýòó

òðàíñïîðòíóþ ïðîáëåìó ïîêà íå óäà¸òñÿ.

Íà÷èíàÿ ñ 1990-õ ãã., Áðàçèëèÿ ñòàëà «ïëàöäàðìîì» äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîè â òðî-

ïè÷åñêèõ ñàâàííàõ íà òåððèòîðèè ñîñåäíèõ ñòðàí. Áðàçèëüñêèå àãðîôèðìû ðàçâèâàþò

ïðîèçâîäñòâî ñîè íà òåððèòîðèè Ïàðàãâàÿ, ãäå èìè ñêóïàþòñÿ êðóïíûå ïëîùàäè, à ðà-

áîòíèêè íàíèìàþòñÿ çà ãîðàçäî ìåíüøóþ, ÷åì â Áðàçèëèè, îïëàòó. Â ñàìîé Áðàçèëèè

èíîñòðàííûé êàïèòàë èç-çà îãðàíè÷åíèé â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîëó÷àåò

äîñòóï ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íå íà ïðàâàõ çåìëåâëàäåëüöà, à â âèäå êîíöåññèé è ó÷àñ-

òèÿ â «âåðõíèõ ñòàäèÿõ» òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïî÷åê ÀÏÊ (ïåðåðàáîòêà ïðîäóêöèè, ýêñ-

ïîðò, ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è ò. ä.). Ïîñåâû ñîè â Ïàðàãâàå ñî-

ñðåäîòî÷åíû â âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ, íà ðàâíèíå, ïðèìûêàþùåé ê ð. Ïàðàíà, ãäå, ïî îöåí-

êàì, ïðîæèâàåò îêîëî 200 òûñ. òàê íàçûâàåìûõ «áðàçèãóàéîñ» – êîëîíèñòîâ èç Áðàçè-

ëèè. ×åðåç Áðàçèëèþ â îñíîâíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ âûâîç ñîáðàííîãî â Ïàðàãâàå óðîæàÿ

è çàâîçÿòñÿ ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íàÿ òåõíèêà. Âñåãî â Ïàðàãâàå íà 2007 ã. ïîä ñîåé áûëî çàíÿòî ïî÷òè 2,5 ìëí ãà (â 1970 ã.

– 28 òûñ. ãà), èëè îêîëî ïîëîâèíû âñåé îáðàáàòûâàåìîé ïëîùàäè [19].

 Â Áîëèâèþ, êóäà ñîÿ òàêæå ïðîíèêëà èç Áðàçèëèè, ïëîùàäü ïîä ýòîé êóëüòóðîé âû-

ðîñëà ñ 1 òûñ. ãà â 1970 ã. äî 1 ìëí ãà â 2007 ã. Íà å¸ âûðàùèâàíèè ñïåöèàëèçèðóþòñÿ

êðóïíûå òîâàðíûå õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â äåïàðòàìåíòàõ Ñàíòà-Êðóñ-äå-Ëà-Ñüåð-

ðà (áîëåå 90% ïîñåâíûõ ïëîùàäåé), Òàðèõà è ×óêèñàêà. Ñîÿ çàíèìàåò 27% ïëîùàäè

îáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü Áîëèâèè [19].

Åù¸ áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè, ÷åì â Áðàçèëèè, øëî ðàñïðîñòðàíåíèå ñîè â Àðãåí-

òèíå. Ïîñåâíûå ïëîùàäè ñîè çà 1970–2007 ãã. â ýòîé ñòðàíå âûðîñëè ñ 26 òûñ. äî 17 ìëí

29 Ïî àâòîäîðîãàì äî ã. Ïîðòó-Âåëüþ â øòàòå Ðîíäîíèÿ (1000–1500 êì), çàòåì ñïëàâ íà áàðæàõ ïî

ð. Ìàäåéðà äî Àìàçîíêè è ïåðåãðóçêà íà ìîðñêèå ñóäà â ïîðòó Èòàêîàòèàðà.
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ãà, åæåãîäíûé ñáîð ñîåâûõ áîáîâ ïðåâûñèë 47 ìëí ò [19].30  Êàê ñ÷èòàþò íåêîòîðûå

èññëåäîâàòåëè, åñëè ñîõðàíÿòñÿ òåìïû ïðèðîñòà ïëîùàäè ïîä ñîåé, äåðæàâøèåñÿ íà

ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 10 ëåò (â ñðåäíåì 7% â ãîä), ê 2015 ã. îíà äîñòèãíåò 22 ìëí ãà,

èëè 15% ïëîùàäè âñåõ ïðèãîäíûõ äëÿ îáðàáîòêè çåìåëü â ñòðàíå [24].

Âûðàùèâàíèå ñîè â Àðãåíòèíå íà÷èíàëîñü ñ ñåâåðíîé ïåðèôåðèè Ïàìïû – îñíîâíî-

ãî çåìëåäåëü÷åñêîãî ðàéîíà ñòðàíû. Ðàñïðîñòðàíÿÿñü èç ýòîãî î÷àãà, ñîÿ ïîñòåïåííî

çàíÿëà ïî÷òè âñå ïðèãîäíûå äëÿ îáðàáîòêè çåìëè â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, îãðàíè÷åííîé

ãîäîâîé èçîãèåòîé 500 ìì.31  Çà ïðåäåëàìè ýòîé êëèìàòè÷åñêîé ãðàíèöû íåîáõîäèìî

èñêóññòâåííîå îðîøåíèå, ÷òî äåëàåò âûðàùèâàíèå ñîè ïîêà íåðåíòàáåëüíûì.

Àðãåíòèíñêàÿ Ïàìïà – ñòàðîîñâîåííûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ðàéîí, ãäå óæå ê ñå-

ðåäèíå ÕÕ â. áûëî ðàñïàõàíî 2/3 òåððèòîðèè.32  Â òî æå âðåìÿ, â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ðàé-

îíå îáðàáàòûâàåìûå ïëîùàäè çàíèìàþò òîëüêî 23% çåìåëüíîãî ôîíäà, â ×àêî – 15%

[22]. Íî âñëåäñòâèå âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê â ìàðãèíàëüíûõ ÷àñòÿõ àðåà-

ëà ïîòåíöèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñîè, îñíîâíîé ðîñò å¸ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé ïðèøåëñÿ

íà ïðîâèíöèè Ïàìïû (Ñàíòà-Ôå, Ýíòðåðèîñ, Áóýíîñ-Àéðåñ, öåíòðàëüíûå è âîñòî÷íûå

÷àñòè Êîðäîáû). Çà 1995–2001 ãã. ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñîè â Ïàìïå âûðîñëà íà 4,2 ìëí ãà,

â òî âðåìÿ êàê â ïðîâèíöèÿõ Ñåâåðíî-Çàïàäíîãî ðàéîíà è ×àêî îíà óâåëè÷èëàñü âñåãî íà

1,5 ìëí. ãà. Çà ïîñëåäóþùèå 6 ëåò, 2001–2007 ãã. îáùàÿ ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñîè â Àðãåí-

òèíå âûðîñëà åù¸ íà 4,1 ìëí ãà, ïðè÷¸ì òîëüêî îêîëî 600 òûñ. ãà ýòèõ ïîñåâîâ ðàñïîëà-

ãàëèñü âíå Ïàìïû, âêëþ÷àÿ 160 òûñ. ãà íà ìåñòå ñâåä¸ííûõ ëåñîâ â ðàéîíå ×àêî [24].

Ðàñïðîñòðàíåíèå ñîè â Ïàìïå è çà å¸ ïðåäåëàìè ïðîèñõîäèëî çà ñ÷¸ò âîâëå÷åíèÿ â

çåìëåäåëü÷åñêèé îáîðîò ïàñòáèù è âûòåñíåíèÿ äðóãèõ êóëüòóð (ñîðãî, õëîï÷àòíèêà).33

Â îòëè÷èå îò Áðàçèëèè, ãäå çàïðåò íà ïîñåâ ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ ñîðòîâ ñîè

áûë ñíÿò â 2004 ã., â Àðãåíòèíå òàêèå ñîðòà ïðåîáëàäàëè ñ ñàìîãî íà÷àëà è ÷àñòî âûðà-

ùèâàëèñü â ìîíîêóëüòóðå.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ Áðàçèëèåé, Àðãåíòèíîé, Ïàðàãâàåì è Áîëèâèåé â äâóõ äðóãèõ ñòðà-

íàõ, ãäå èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè íåîñâîåííûõ çåìåëü, Âåíåñóýëå è Êîëóìáèè,

òðîïè÷åñêèå ñàâàííû åù¸ â êðàéíå ìàëîé ñòåïåíè çàòðîíóòû çåìëåäåëü÷åñêîé êîëîíè-

çàöèåé. Â Âåíåñóýëå ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âîîáùå óäåëÿëîñü ìàëî âíèìàíèÿ,

ïîñêîëüêó ïðåäïî÷òåíèå áûëî îòäàíî èìïîðòó ïðîäîâîëüñòâèÿ â îáìåí íà «íåôòåäîë-

ëàðû». Â Êîëóìáèè îñâîåíèþ ñàâàíí â ðàéîíå Ëÿíîñ-Îðèåíòàëåñ ïðåïÿòñòâóåò äåÿòåëü-

íîñòü àíòèïðàâèòåëüñòâåííûõ ïàðòèçàíñêèõ ôîðìèðîâàíèé. Òåì íå ìåíåå, â êîëóìáèé-

ñêîì äåïàðòàìåíòå Ìåòà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ïîñåâû ðèñà è ñîðãî, çàëîæåíû êðóï-

íûå ïëàíòàöèè ìàñëè÷íîé ïàëüìû.

30 Âñëåäñòâèå ýòîãî ñ 78% äî 51% ñîêðàòèëàñü äîëÿ Áðàçèëèè â îáùåì âàëîâîì ñáîðå ïî Ëàòèíñ-

êîé Àìåðèêå, íà Àðãåíòèíó ïðèõîäèòñÿ òåïåðü 42%.
31 Ðàñïîëîæåííóþ þæíåå «Âëàæíóþ Ïàìïó», ðàéîí âûðàùèâàíèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ Àðãåíòèíû

çåðíîâûõ êóëüòóð – ïøåíèöû è êóêóðóçû, îãðàíè÷èâàåò ãîäîâàÿ èçîãèåòà 800 ìì.
32 Ñàìûé âûñîêèé â ñòðàíå óðîâåíü ðàñïàõàííîñòè òåððèòîðèè – 88% â ïðîâèíöèè Êîðäîáà (ðàé-

îí Ïàìïû), ñàìûé íèçêèé – 4% â ïðîâèíöèè Ôîðìîñà (ðàéîí ×àêî).
33 Â ðåçóëüòàòå Àðãåíòèíà ïåðåñòàëà ýêñïîðòèðîâàòü õëîïîê è òåïåðü åãî ââîçèò.
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Ïîïûòàåìñÿ ñôîðìóëèðîâàòü ãëàâíûå îñîáåííîñòè ðåàëèçóåìîãî â õîäå îñâîåíèÿ

ñàâàíí Þæíîé Àìåðèêè «êîëîíèçàöèîííîãî ñöåíàðèÿ» ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è

îöåíèòü åãî ïåðñïåêòèâû è ïîñëåäñòâèÿ. Áåçóñëîâíî, áóäóùåå ðàéîíîâ íîâîãî îñâîå-

íèÿ, ðàâíî êàê è ïåðñïåêòèâû èõ ðàñøèðåíèÿ â Áðàçèëèè è Àðãåíòèíå è ïîÿâëåíèÿ â

äðóãèõ ñòðàíàõ Þæíîé Àìåðèêè çàâèñèò îò ñèòóàöèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, òîï-

ëèâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí, ñ äðóãîé. Âñ¸ áîëüøå ñêàçûâàåòñÿ è çàâèñèìîñòü îò

èìïîðòà íîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìèðîâûìè ðûíêàìè, êîòîðàÿ åù¸ ñ êîëîíèàëüíîãî ïåðèîäà áûëà ïðè-

ñóùà ñòðàíàì ðåãèîíà, ñîõðàíÿåòñÿ. «Ñîåâûé» öèêë ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Áðà-

çèëèè ïðîäîëæèë ÷åðåäó ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿâøèõñÿ «ñàõàðíîãî», «õëîïêîâîãî» è

«êîôåéíîãî» öèêëîâ. Â óñëîâèÿõ, êîãäà ýêñïîðòíàÿ êâîòà ïî ñîåâûì áîáàì â Áðàçèëèè

ñîñòàâëÿåò 41% (â Àðãåíòèíå – 25%), à ñîÿ, ñàõàð, êîôå è äðóãèå âèäû ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè âìåñòå âçÿòûå îáåñïå÷èâàþò îêîëî 1/3 ñòîèìîñòè áðàçèëüñêîãî

ýêñïîðòà, çàâèñèìîñòü îò êîíúþíêòóðû ìèðîâûõ ðûíêîâ óñèëèâàåòñÿ.

Ðàéîíû íîâîãî îñâîåíèÿ, ñïåöèàëèçàöèÿ êîòîðûõ åù¸ íå óñòîÿëàñü è ïî÷òè âñåãäà

ñêëàäûâàëàñü â ïåðèîäû áëàãîïðèÿòíîé ìèðîâîé êîíúþíêòóðû è áëàãîïðèÿòíûõ ïðè-

ðîäíûõ óñëîâèé, î÷åíü ÷óòêî ðåàãèðóþò íà èçìåíåíèÿ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Òàê, ïðî-

ãðàììà óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ýòàíîëà íà îñíîâå êóêóðóçû â ÑØÀ, ðåçóëüòàòîì êîòî-

ðîé ñòàëî ñîêðàùåíèå å¸ ýêñïîðòà, ñðàçó äàëà ðåçóëüòàò â Áðàçèëèè è Àðãåíòèíå, ãäå â

2008 ã. áûëè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ïîñåâíûå ïëîùàäè ïîä ýòîé êóëüòóðîé.

Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò öåíû íà îñíîâíûå âèäû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-

öèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëèñü (íà ñîåâûå áîáû ñ 200 äî 600 äîëë.

ÑØÀ çà 1 òîíó çà 2006–2008 ãã.), íî íà îñíîâíûå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ îíè âûðîñëè

ãîðàçäî áîëüøå, íàïðèìåð, íà êàðáàìèä ñî 100 äî 900 äîëë. çà 1 òîííó.34  Ìåæäó òåì,

èìåííî ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â âîâëå÷åíèè â çåìëåäåëü-

÷åñêèé îáîðîò îòíîñèòåëüíî áåäíûõ ïî÷â ñåððàäî Áðàçèëèè. Ïî íàøèì ðàñ÷åòàì, çíà-

÷åíèå êîýôôèöèåíòà ïàðíîé êîððåëÿöèè ìåæäó ïîòðåáëåíèåì, íàïðèìåð, êàëèéíûõ óäîá-

ðåíèé è ïîñåâíîé ïëîùàäüþ ñîè â Áðàçèëèè çà 1980-2004 ãã. ñîñòàâèëî 0,9441.

Òàêèì îáðàçîì, íå òîëüêî äàëüíåéøàÿ êîëîíèçàöèÿ, íî è çåìëåäåëü÷åñêîå èñïîëüçî-

âàíèå óæå îñâîåííûõ ðàéîíîâ, îñîáåííî â ìàðãèíàëüíûõ, íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ ñ òî÷-

êè çðåíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè ÷àñòÿõ îáëàñòè ñàâàíí, âñåöåëî çàâèñÿò îò «íîæíèö öåí» è îò

ñàëüäî âíåøíåòîðãîâîãî áàëàíñà ñòðàí-ýêñïîðò¸ðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé àâòîðîì àíàëèç ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé äèíàìèêè ñïå-

öèàëèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Áðàçèëèè çà 1980–2000 ãã., ñëåäñòâèåì ýòîé çàâèñèìîñ-

òè ÿâëÿåòñÿ êðàéíå âûñîêàÿ ñòåïåíü ïîäâèæíîñòè êîíòóðîâ âíîâü îñâîåííûõ ðàéîíîâ

[25]. Ãðàíèöà êîëîíèçàöèè ìîæåò â îòäåëüíûå ãîäû âïëîòíóþ ïðèáëèæàòüñÿ ê ïðèðîä-

íûì áàðüåðàì, îãðàíè÷èâàþùèì çåìëåäåëèå, à â ãîäû, íåáëàãîïðèÿòíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ

ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû è ïîãîäíûõ óñëîâèé, íàîáîðîò, îòêàòûâàòüñÿ íàçàä.

34 Ê ñåðåäèíå 2008 ã. ìèðîâûå öåíû íà ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ äîñòèãëè èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìó-

ìà, çàòåì îíè çàìåòíî ñíèçèëèñü.
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 Важнейшим внешним фактором современной земледельческой колонизации явля-
ется ведущая роль в этом процессе ТНК агробизнеса. В Бразилии сфера деятельности
ТНК ограничена законами, запрещающими им напрямую покупать землю, что не меша-
ет международному капиталу контролировать развитие сельскохозяйственного произ-
водства через подчинение первой и третьей сфер АПК. Крупнейшие ТНК агробизнеса
«Бунге», «Каргилл» и другие контролируют более 80% рынка минеральных удобрений
в Бразилии, они же являются крупнейшими перекупщиками сои и других видов сельс-
кохозяйственной продукции. В Аргентине, где законодательство в области землевладе-
ния либеральнее, ТНК агробизнеса скупают землю, строят предприятия по переработке
сои и портовые терминалы для обслуживания экспорта на океанском побережье и на р.
Парана.35

Главной действующей силой в продвижении сои в Аргентине стала ТНК «Монсан-
то», известная своими пионерными разработками в области генной инженерии расте-
ний и, одновременно, созданием ядохимикатов, к которым устойчивы такие растения.
Специфика ТНК проявляется в построении длинных производственных цепочек, протя-
гивающихся порой на тысячи км и завершающихся за пределами территории страны, на
которой расположены первичные стадии агропромышленного производства.36

 Стоимость рабочей силы не играет значительной роли в развитии районов нового
освоения вследствие высокого уровня механизации земледелия. Современную колони-
зацию саванн Южной Америки можно назвать «безлюдным освоением». В Бразилии,
Аргентине, Парагвае и Боливии в ней участвуют в основном крупные землевладельцы,
и нет места безземельным крестьянам, что ведёт к политической нестабильности в сель-
ской местности, особенно на стыке районов нового освоения и староосвоенных райо-
нов [25].

В 1980-е гг., когда в Бразилии планировалось проведение аграрной реформы, коло-
низация рассматривалась как средство для решения проблемы «земельного голода».
Федеральным правительством было определено около 410 млн га частных земель и 72
млн га земель федерального подчинения для перераспределения в пользу безземельных
и малоземельных крестьян. В действительности же удалось обеспечить землёй только
12,5 тыс. крестьянских семей, в то время как общая численность безземельных в Брази-
лии составляет более 200 тыс. человек [28]. Колонизация серрадо не снизила историчес-
ки присущую Бразилии поляризацию распределения земельной собственности. Около
40% всех землевладений по-прежнему приходится на сверхкрупные хозяйства площа-
дью свыше 1 тыс. га, доля которых в общем числе – всего 1% [12].

Анализ географии конфликтов в сельской местности Бразилии показывает, что ос-
новная часть столкновений между латифундистами-фазендейро и крестьянами в 1990-е
гг. происходила в тех частях серрадо, которые примыкают с староосвоенным районам, в
полосе, протянувшейся от штата Пара на севере до штата Мату-Гросу-ду-Сул в Цент-
рально-Западном районе [27]. На «конфликтных землях» в этой полосе расположено
большинство лагерей безземельных крестьян, входящих в образованное в 1990-е гг. об-
щенациональное политическое движение «Сень Терра» (дословно «без земли»). В Ар-

35 Крупнейшими землевладельцами в Аргентине являются корпорации «Беннетон», «Кресуд» и
«Бунге» (соответственно, 900 тыс. га, 460 и 260 тыс. га.).
36 Подробнее об этом см., например, в диссертационном исследовании Д.В. Снитко [6].
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гентине отмечен массовый исход из Северо-Восточного района (провинции Сантъяго-

дель-Эстеро, Сальта, Тукуман) и Чако мелких землевладельцев, участки которых скупа-

ли по мере продвижения на эти территории посевов сои ТНК агробизнеса и крупные

земельные спекулянты.

Неоднозначны, наконец, экологические последствия земледельческой колонизации

саванн. Несомненно, бразильские серрадо оттянули на себя удар, под которым ещё не-

давно находилась Амазония, где ещё недавно считалось возможным широкомасштаб-

ное развитие животноводства и земледелия. Развитие земледелия в саваннах, где произ-

водится теперь основная часть кормов для животноводства, позволяет повысить его

эффективность без перевыпаса скота; конверсия пастбищ и внедрение технологий их

использования в интегрированных земледельческо-животноводческих системах предох-

раняет угодья от деградации. Следствием земледельческого освоения серрадо можно

считать рост коммерческого поголовья крупного рогатого скота в Бразилии, крупнейше-

го на сегодня в мире (около 200 млн голов) [19]. Распространение беспашенного земле-

делия позволяет развивать сельское хозяйство без таких опасных последствий, как эро-

зия почв; увеличивается эффективность использования водных ресурсов.

Вместе с тем, вызывает опасение зависимость развития земледелия в районах ново-

го освоения в Южной Америке почти исключительно от рыночных механизмов. В усло-

виях, когда главную роль в освоении территории играют внешние по отношению к стра-

нам, в котором оно происходит, факторы, а государственное регулирование использова-

ния земель находится на явно недостаточном уровне, устойчивое развитие сельского

хозяйства по колонизационному сценарию может быть поставлено под сомнение.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

 Т.Г. Нефедова

В 1996 г. на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продовольствия
была принята Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности, ко-
торая определялась как «состояние экономики, при котором населению страны в целом
и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам
питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объе-
мах необходимых и достаточных для физического и социального развития личности,
обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны» [4]. Продо-
вольственная проблема относится к числу глобальных, тогда как продовольственная
безопасность рассматривается, прежде всего, на национальном уровне. Элементами
национальной продовольственной безопасности признаны следующие: надежная физи-
ческая доступность продовольствия необходимого количества и качества; экономичес-
кая доступность продовольствия для разных слоёв населения; продовольственная неза-
висимость государства по основным продуктам питания; развитие сельского хозяйства
и расширенное воспроизводство продуктов питания.

Повышенное внимание к проблемам продовольственной безопасности на Западе стало
проявляться с потерей колоний, периодическими неурожаями, разного рода кризисами,
а сам термин утвердился лишь во второй половине ХХ века. При этом его содержание
постоянно менялось. Означавший первоначально высокую степень самообеспечения и
независимости государств от импорта, он со временем стал трактоваться как обеспече-
ние разнообразного и рационального питания, гарантирующего здоровье граждан. Это,
однако, не исключало поддержки в западных странах собственных сельскохозяйствен-
ных производителей. В настоящее время в разных странах этот термин понимается по-
разному. Л.П.Арская [1] различает в теории продовольственной безопасности два на-
правления: безопасность государства и безопасность населения. Последняя лишь отча-
сти связана с первой и к ней не сводится. А склонность к тому или иному направлению
зависит от экономического положения и политики государств.

Россия с ее длительным политическим стремлением к автаркии в течение ХХ века,
закрепившимся в национальном, региональных и индивидуальных менталитетах, более
склонна к первому направлению. Недаром в докладе еще действовавшего тогда мини-
стра сельского хозяйства А.В. Гордеева в Совете Федерации РФ в октябре 2008 г. при-
оритеты были расставлены следующим образом: первое – продовольственная независи-
мость государства, второе – физическая и экономическая доступность продуктов пита-
ния, третье – качество и безопасность потребляемых продуктов [8]. Именно к первому
пункту, как правило, и сводятся все алармистские публикации в российских средствах
массовой информации по поводу импортного продовольствия. Попробуем раскрыть эту
проблему не только с макроэкономических и организационных, но и с социально-гео-
графических позиций. При огромных размерах и разнообразии нашей страны такой взгляд
вполне обоснован.
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Продовольственная независимость России

В упомянутом докладе А.В.Гордеева приводятся следующие «нормативы», характе-
ризующие безопасность государства, при соблюдении которых в случае прекращения
поставок из-за рубежа не возникает продовольственный кризис: обеспеченность карто-
фелем на 95%; зерном, молоком и молокопродуктами – на 90%; солью, мясом и мясо-
продуктами – на 85%; рыбой, сахаром и растительным маслом – на 80%. Оговорка «в
случае прекращения поставок из-за рубежа» олицетворяет все еще явное «амбразурное
мышление» и противопоставление себя остальному миру. Стремление к самообеспече-
нию, связанное с перманентным недоверием окружающему миру настолько велико в
России, что проявляется на всех уровнях: государство стремилось и стремится к само-
обеспечению, поскольку считает, что вокруг по-прежнему враги, регионы стремятся к
самообеспечению продовольствием, поскольку не доверяют «чужому» бизнесу и феде-
ральному центру (что в разных природных условиях России приводит к заметному уве-
личению себестоимости продовольствия), население стремится к самообеспечению на
своих крохотных участках, поскольку не доверяет властям и стабильности рынка, даже
тогда, когда экономически это не целесообразно. И надо признать, за этими стремлени-
ями стоит определенный негативный исторический опыт, в том числе и недавний.

Рассмотрим, насколько современная Россия готова – или не готова – к самообеспече-
нию продовольствием на национальном уровне. В 2006–2007 гг. доля продовольствия в
ее импорте составляла 13–15%, что больше, чем в США (4%) и в европейских странах
(5–10%) [12]. По данным баланса производства и потребления основных продуктов в
2008 г. импорт составлял 34% потребляемого мяса и 18% потребляемого молока и моло-
копродуктов (табл. 1).

Объемы основных импортных продовольственных товаров в 2005 и 2008 гг. приво-
дятся на рис. 1. При этом при ввозе 0,9 млн. тонн рыбы страна экспортирует ее в два раза

Таблица 1. Баланс производства и потребления основных продуктов в РФ в 2008 г.

 Источники: [3; 9].

Запасы 

на 

начало 

года 

Производ- 

ство 
Ввоз 

Личное 

потреб- 

ление 

Произв. 

потреб- 

ление 

Обеспечен-

ность 

потребле-

ния собст- 

венным 

производ- 

ством 

Импорт к 

потреб- 

лению 
 

млн.т. млн.т млн.т млн.т. млн.т. % % 

Мясо (в 

убойном весе) 

и субпродукты 

0,7 6,2 3,2 9,3 0,1 66 34 

Молоко и 

молокопродук- 

ты (в пересчете 

на молоко) 

1,9 32,4 7,3 34,7 4,9 82 18 

Овощи  16,6 2,4 15,6 2,2 87 13 

Картофель  36,8 0,3 14,7 14,2 127,0 1,1 
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в больших объемах, а при ввозе около 1 млн. тонн зерна (в основном из Казахстана), его
вывоз в июле 2008–апреле 2009 гг. составил 19 млн. тонн. Импорт остальных продук-
тов, кроме тропических, которых нет в России, понемногу уменьшается. Таким обра-
зом, основная проблема, в которую упирается продовольственная безопасность госу-
дарства, – животноводческая продукция, особенно мясо, на импорт которого в 2008 г.
было потрачено 5 млрд.долларов. Около 40% потребления по данным ВНИИ экономики
сельского хозяйства по состоянию на конец 2008 г. составляет также импорт сахара.

В 2009 г. в связи с финансовым кризисом произошло снижение объемов импорта
почти по всем продуктам по сравнению с тем же периодом 2008 г. Однако проследить за
реальным импортом мяса, оказывается, не просто. Официальные цифры показывают
снижение импорта мяса и птицы в 2009 г. Но из-за ограничительных пошлин на ввоз,
например, свинины (15% до 532 тыс.тонн и 40% свыше этого объема), в 2009 г. больше
ввозится живых свиней (эквивалентных 100 тыс.тонн мяса), пошлина на которые со-
ставляет всего 5%.

Главным поставщиком говядины и свинины, являются страны ЕС, на которые при-
ходится соответственно 79% и 50% квот, на США – 4% и 10%. Мясо птицы почти моно-
полизировали США – 74% квот, на страны ЕС приходится 19% [13]. Кроме того, идут
поставки мяса вне квот. Стремится проникнуть на российский мясной рынок и Брази-
лия в обмен на импорт 1–3 млн. тонн российского зерна [2]. Столь сильная зависимость
от одной страны или союза стран, конечно, подрывает продовольственную безопасность.
Если страна не готова отказаться от импорта, то следовало бы диверсифицировать по-
ставщиков, в т.ч. включая и страны Латинской Америки и СНГ. Импорт молочных про-
дуктов более диверсифицирован, хотя доля стран дальнего зарубежья также была наи-
большей (половина импорта идет из Новой Зеландии и стран ЕС). При этом в последние
годы импорт сухого молока и масла снижался за счет уменьшения поставок из Белорус-
сии и Украины, а импорт сыра увеличивался.

Рис. 1. Импорт  основных продовольственных товаров в России в 2005 и 2008 гг., млн. тонн.
Источник: [11].
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Рис. 2. Динамика поголовья скота в 1990–2008 гг., млн. голов.
Источник: [11].
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Развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность

Независимость государства от импорта продовольствия напрямую связана с уров-
нем развития сельского хозяйства, которое еще не до конца оправилось от системного
экономического кризиса 1990-х гг. и столкнулось с новым финансовым кризисом. Тем
не менее, в нем произошли сильные изменения, в т.ч. и в его географии, связанные с его
адаптацией к природным и социально-экономическим ресурсам. Рассмотрим это на при-
мере животноводства, с которым и связаны наибольшие опасения в нарушении продо-
вольственной безопасности страны.

Поголовье скота за 1990 годы упало очень сильно (рис. 2). В 2000-х гг. количество
свиней, овец и птицы стало расти, ведется строительство и модернизация свиноводчес-
ких комплексов и птицефабрик. В первую очередь восстанавливаются отрасли с корот-
ким циклом производства. В 2008 г. отечественное производство свинины обеспечило
потребление на 73% [10]. Во многом это связано с кредитной политикой в рамках Наци-
онального проекта и закупками за рубежом племенных животных. При падении спроса
на мясо в связи с новым кризисом и снижением платежеспособности населения, Россия
близка к удовлетворению потребностей в свинине (хотя и заниженных) собственными
силами. Инвестиции в свиноводство в последние годы были привлекательны, причем
особенно заметен рост производства в гигантских национальных компаниях, включаю-
щих мясокомбинаты, комбикормовые заводы и крупные свинокомплексы в разных ре-
гионах страны: Черкизовский АПК, Стойленская нива, Сибирская аграрная группа,
Омский бекон и другие. Развивались и региональные компании, в том числе и в Нечер-
ноземье, но только в пригородах крупных городов, например, «Шуваловские колбасы»
в Костромской области. Пошли инвестиции в строительство свинокомплексов и от круп-
ных торговых сетей. Однако простого увеличения поголовья свиней и производимого
сельским хозяйством мяса не достаточно. Необходимо соответствовать технологиям
современных крупных пищевых предприятий. И здесь конкурентоспособными оказы-
ваются крупнейшие агрохолдинги. Остальное отечественное мясо, зачастую более жир-
ное и поставляемое в тушках, сильно проигрывает импортному, идущему уже в разде-



Т.Г. Нефёдова. Проблемы продовольственной безопасности ... 427

ланных блоках. Таким образом, резкое уменьшение импорта свинины может привести к
дефициту и росту цен не напрямую, а косвенно через остановку ряда перерабатываю-
щих предприятий, вызвав коллапс и скачок цен, особенно в больших городах, где сосре-
доточены гиганты пищевой индустрии.

В этом существенное отличие производства мяса птицы, которое отечественные пред-
приятия научились разделывать и упаковывать. Недаром отечественное птицеводство
восстанавливалось в 2000-х гг., особенно после введения квот и подорожания мяса пти-
цы, самыми быстрыми темпами. Доля импорта в потреблении снизилась за 2000-е годы
с 75% до 40 и менее процентов. В крупных городах российским производителям уда-
лось даже вытеснить замороженные «ножки Буша», оттеснив их, как более дешевые и
менее качественные, на периферию. Во многом это также стало возможным благодаря
сильной концентрации производства и созданию крупных агрохолдингов, включающих
всю цепочку от выращивания зерна и производства комбикормов до получения мяса
птицы, его разделки и продажи. Более 50% отечественной продукции птицеводства ре-
ализуется в охлажденном виде и около 30% - в переработанном. В этих условиях появи-
лась новая тенденция: крупнейшие мировые производители вместо экспорта бройлеров
открывают в России собственные крупные производства.

Поголовье крупного рогатого скота увеличить до 2009 г. не удавалось, несмотря на
усилия правительства по поддержке животноводства в рамках национального проекта.
Правда, значительный рост мировых цен на сухое молоко в последние годы, заставил про-
изводителей больше обращаться к натуральному молоку. Однако уменьшения поголовья
КРС на предприятиях это не остановило. Такое сокращение на первых порах имело и
некоторые положительные следствия. Выбраковка непродуктивного и больного скота при-
вела к значительному росту надоев от одной коровы с 2781 кг в 1990 г. до 3900 кг в 2008 г.
В стране после длительного дефицита образовались излишки зерна, что способствовало
расширению его экспорта. Однако негативные последствия в виде дефицита производ-
ства мяса и молока и необходимости его замещения импортом слишком велики.

В период с 1999 г. по 2009 г. сельское хозяйство восстанавливало производство. Уро-
вень 1990 г. в растениеводстве был достигнут в 2004 г. Однако животноводство продолжа-
ет оставаться самой проблемной отраслью. По прогнозу Министерства сельского хозяй-
ства к 2013–2014 гг. уровень 1990 г. сельским хозяйством в целом должен быть достигнут
(правда, эти прогнозы делались в 2008 г. без учета последствий нового кризиса).

Однако табл. 2 показывает, что до нового кризиса дела у сельхозпроизводителей были
не так уж плохи. В среднем почти все виды производств были прибыльны, исключение
составляло лишь производство говядины и шерсти. Поскольку практически во всех
субъектах РФ, кроме Калмыкии, производство мяса КРС было и остается убыточным,
очевидно, что что-то не то с ценовой политикой в нашем государстве, и сколько ни давай
кредитов на животноводство, поголовье КРС будет сокращаться. Видимо, это тот слу-
чай, когда необходимы специальные дотации к ценам на уровне средней себестоимости
мяса говядины, чтобы дать шанс хотя бы средним и лучшим производителям, сумевшим
обновить поголовье и модернизировать производство.

«Средняя температура по больнице», как известно, не отражает реальной ситуации.
Тем более странно, что ни в одном заявлении правительства и в программах развития
сельского хозяйства нет даже намека на региональные различия и их учет. Поэтому до-
биться повсеместного улучшения агропроизводства вряд ли удастся. Это видно хотя бы
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по картам на рис. 3 и 4, показывающим насколько регионально дифференцирован был
кризис животноводства и какие регионы начали в последнее годы выходить из кризиса,
несмотря на сложнейшие финансовые условия выращивания крупного рогатого скота.

Максимальные потери понесли северные регионы, а также центр Европейской Рос-
сии и часть регионов Поволжья (рис. 3). Национальным республикам даже в сложных
условиях 1990-х гг. удалось сохранить поголовье КРС. Правительство провозгласило
рубежным 2005 г., на уровне которого поголовье скота должно было в целом по России

Таблица 2. Уровень рентабельности производства основных продуктов в России
и в Федеральных округах, в %

Россия Федеральные округа в 2007 г. 

 
2006 2007 

Цент-

раль-

ный 

Сев.-

Запа-

дный 

Юж-

ный 

При-

волж-

ский 

Ураль

-ский 

Си-

бир-

ский 

Даль-

невос-

точный 

Зерно 27 57 59 61 66 48 45 51 31 

Подсолнечник 36 103 130  97 93 27 115  

Сахарная свекла 28 8 8  3 13  23  

Овощи   61 32 3 31 41 43 77 

Картофель 41 40 40 23 2 55 44 63 40 

Молоко 19 25 21 23 26 26 26 32 6 

Мясо КРС -14 -18 -24 -27 -19 -12 -15 -17 -38 

Мясо свиней 21 7 18 10 -16 -1 30 17 9 

Мясо овец и коз 14 18 -35 -45 26 2 24 15 -21 

Мясо птицы 14 14 18 15 4 14 10 14 20 

Яйца 17 21  16 24 24 21 23 4 

Шерсть -67 -64  -90 -63 -69 2 -63  

Источник: [3].

Рис. 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота, 2007 г. в % к 1990 г.
Источник: [11].
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стабилизироваться [8]. Однако этого не произошло, и после небольшого увеличения в
2006 г., в последующие годы оно продолжало в целом по России сокращаться, хотя уже
не так быстро. При этом в Нечерноземье и в зоне, переходной к Черноземью оно сокра-
тилось за два года на 5–10%, в некоторых регионах – и на 15–25%. А на юге Европейс-
кой России и Сибири ситуация начала улучшаться. Выборочность выхода из кризиса
очевидна и дает нам наглядное представление о том, на какие регионы может опираться
собственное животноводство для целей поддержания продовольственной безопасности
страны. Примерно такая же картина, только с более выраженным тяготением к южным
зерновым районам, складывается и в свиноводстве.

Таким образом, в России наблюдается явный парадокс: животноводство уходит из
Нечерноземных регионов с обильными травами и сочными кормами и восстанавливается
в южных зерновых районах. Этому есть несколько объяснений, причем одно из основных
– сильная депопуляция и истощение трудовых ресурсов в Нечерноземье, сопровождаю-
щиеся деградацией сельской социальной среды, выталкивающей молодежь, особенно из
периферийных районов [5]. И в советское время колхозы существовали там на огромных
дотациях, а сейчас большинство периферийных предприятий в тяжелом кризисе или лик-
видированы. Фермеров в таких районах тоже немного, разве что отдельные мигранты-
энтузиасты из других регионов и стран СНГ. Та же среда, инфраструктурная необустроен-
ность деревни и нечерноземное бездорожье осложняют любую деятельность. Недаром,
если животноводство и восстанавливается в Нечерноземье, то это происходит в основном
в пригородах, хотя и имеющих дефицит земель, но лучше сохранивших трудовой потен-
циал. Есть и технологическое объяснение. Там, где у нас обильные травы, там длинные и
суровые зимы. Поэтому требуется много комбикормов дополнительно к сену, а также ото-
пление – всё это сильно удорожает животноводческую продукцию и становится по силам
лишь крупным холдингам, также тяготеющим к южным районам и пригородам. К тому же
наше животноводство слишком сильно зависит от зерновых кормов.

Рис. 4. Динамика поголовья крупного рогатого скота, 2007 г. в % к 2005 г.
Источник: [11].
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Ðàçëè÷èÿ «ñåâåð-þã» õàðàêòåðíû è äëÿ äèíàìèêè ðàñòåíèåâîäñòâà. Âïëîòü äî 2008 ã.

ïðè ðîñòå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîñåâíûå ïëîùàäè ïðîäîëæàëè ñîêðà-

ùàòüñÿ, ÷òî òàêæå óêàçûâàëî íà âûáîðî÷íîñòü âûõîäà èç êðèçèñà. Áîëåå óñïåøíûìè

áûëè þæíûå ïðåäïðèÿòèÿ, à â Íå÷åðíîçåìüå è Ñèáèðè – ïðèãîðîäíûå [7]. Îñíîâíûå

ïîòåðè óãîäèé õàðàêòåðíû äëÿ äâóõ ìàêðîðåãèîíîâ: äëÿ Íå÷åðíîçåìüÿ, ãäå áûëî çàáðî-

øåíî îêîëî ïîëîâèíû ïîñåâíîé ïëîùàäè èñïîëüçóåìîé â 1990 ã., è äëÿ çàñóøëèâûõ

ðåãèîíîâ Ïîâîëæüÿ, Óðàëà è Ñèáèðè, ãäå ïîòåðè ïîñåâíîé ïëîùàäè ñîñòàâëÿëè 30-40%.

Â ýòèõ ìàêðîðåãèîíàõ ñòåïåíü ðàñïàøêè ÿâíî ïðåâûøàëà èõ ïðèðîäíûå è ñîöèàëüíûå

âîçìîæíîñòè. Â 2008 ã. ïîñåâíàÿ ïëîùàäü â Ðîññèè âïåðâûå âûðîñëà. Íî åñëè ïîñìîò-

ðåòü âíèìàòåëüíî íà òàáë. 3, òî ñòàíåò î÷åâèäíûì, ÷òî ýòîò ðîñò îáåñïå÷èëè, â îñíîâ-

íîì þæíûå ðåãèîíû. Â Öåíòðàëüíîì ÔÎ – ýòî ×åðíîçåìüå è Îðëîâñêàÿ îáëàñòü ïðè

ïðîäîëæàþùåìñÿ çàáðàñûâàíèè ïàõîòíûõ çåìåëü â äðóãèõ ðåãèîíàõ, â Ñèáèðñêîì ÔÎ –

Àëòàéñêèé êðàé è ò.ä. Òî åñòü âñëåä çà ðàâíèííûìè ðàéîíàìè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ãäå

âûõîä èç êðèçèñà íà÷àëñÿ ðàíüøå, çîíà îòíîñèòåëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà÷àëà ðàñøè-

ðÿòüñÿ è çàõâàòûâàòü äðóãèå þæíûå ðåãèîíû. Äåãðàäàöèÿ æå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Íå-

÷åðíîçåìüå çà ïðåäåëàìè ïðèãîðîäíûõ çîí íàñòîëüêî âåëèêà, ÷òî âðÿä ëè ñòîèò îæèäàòü

òàì âîññòàíîâëåíèÿ áûëûõ ïëîùàäåé ðàñïàøêè. Äà è íóæíî ëè ê ýòîìó ñòðåìèòüñÿ?

Â îòíîøåíèè òàêèõ ðåãèîíîâ íåîáõîäèìà êàðäèíàëüíàÿ ñìåíà ñàìîé èäåîëîãèè èõ

ðàçâèòèÿ: îòõîä îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ìîíîôóíêöèîíàëüíîñòè, ñòèìóëèðîâàíèå ðàç-

âèòèÿ â òåõ ðàéîíàõ, ãäå åùå ñîõðàíèëîñü íàñåëåíèå, íåáîëüøèõ ÷àñòíûõ õîçÿéñòâ, ïðå-

äîñòàâëåíèå èì çåìåëü, ñòèìóëèðîâàíèå äà÷íîãî çàñåëåíèÿ äåðåâåíü, ðàçâèòèå èíôðà-

ñòðóêòóðû îáñëóæèâàíèÿ äà÷íèêîâ è òóðèñòîâ, ðàçâèòèå ëåñîïåðåðàáîòêè è ëåñíûõ ïðî-

ìûñëîâ è ò.ï. Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåìûé ïðàâèòåëüñòâîì ðîñò ê 2012 ã. ïîñåâíûõ ïëîùà-

äåé íà 15 ìëí. ãà âíóøàåò áîëüøèå ñîìíåíèÿ. Ïðè ýòîì íèêàêîé óãðîçû ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïîòåðè ïàøíè â ìàðãèíàëüíûõ ðàéîíàõ íå íåñóò. Ñêîðåå íàîáî-

ðîò. Âîññòàíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà â þæíûõ ðàéîíàõ ñ áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè ïðèðîä-

íûìè è ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèìè ïðåäïîñûëêàìè, êàê è óâåëè÷åíèå òàì ïîãîëîâüÿ

ñêîòà, ãîâîðÿò îá àêòèâèçàöèè òåððèòîðèàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà, êîòîðîå âåäåò ê ïî-

âûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñòðàíû â

öåëîì. Â 1990-å ãîäû â íà÷àëå è â ðàçãàð êðèçèñà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìíîãèå ðåãèîíû

çàêðûâàëè ñâîè ãðàíèöû äëÿ ââîçà íåêîòîðûõ âèäîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ è âûâîçà ïðîäóê-

öèè ñâîèõ ïðîèçâîäèòåëåé ïîä òåì æå ôëàãîì ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñàìîîáåñïå÷åíèÿ,

÷òî ðåàëüíî âåëî ê ðàçðûâó åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè. È òîò ôàêò,

÷òî â ñòðàíå â 2000-å ãîäû àêòèâèçèðîâàëñÿ ïðîöåññ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ òðó-

äà ãîâîðèò î âûçäîðîâëåíèè ýêîíîìèêè.

Ïðè òàêîé ïîëÿðèçàöèè ïðîñòðàíñòâà è äàëüíåéøåé òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè

ïðîèçâîäñòâà ïîñåâíàÿ ïëîùàäü è ïîãîëîâüå ñêîòà âðÿä ëè âåðíóòñÿ ê óðîâíþ 1990 ã. Íî

ýòî íå êàæåòñÿ êàòàñòðîôè÷íûì. Î÷åâèäíî, ÷òî äåëî íå â ðàñïàõèâàåìûõ ïëîùàäÿõ è íå

â êîëè÷åñòâå çàíÿòûõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, à â ïðîäóêòèâíîñòè çåìëè è ñêîòà è â ïðîèç-

âîäèòåëüíîñòè òðóäà. Â Ðîññèè ïðîèñõîäèò îòáîð ðåàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ê íàñòîÿ-

ùåìó âðåìåíè ñëîæèëîñü ÷åòûðå òèïà ãëàâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðåãèîíîâ: 1 –

ðåãèîíû ðàâíèííîãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ; 2 – ðåãèîíû ïðè

ãîðîäàõ-ãèãàíòàõ, ïðåæäå âñåãî Ìîñêîâñêàÿ è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòè, êîòîðûå è ðàíü-

øå ïî ïðîäóêòèâíîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà áûëè ñîïîñòàâèìû ñ þæíûìè ðåãèîíàìè, à

òàêæå ïðèãîðîäû äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäîâ; 3 – íåêîòîðûå ðåñïóáëèêè Ïîâîëæüÿ, ïðåæ-
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Таблица 3. Изменение посевных площадей в 2008 г., тыс. га

де всего Татарстан и Башкортостан, роль которых в агропроизводстве сильно возросла;
4 – зерновые регионы юга Поволжья, Урала и Западной Сибири. Все эти регионы увели-
чили свой вклад в общероссийское агропроизводство. И хотя и в них есть проблемные
предприятия и районы, производительность труда и продуктивность будут расти, тем
самым компенсируя выбытие трудовых ресурсов и посевных площадей на депрессив-
ных территориях. Таким образом, достижение стабильности развития сельского хозяй-
ства России происходит путем не только его организационной и технологической, но и
географической модернизации.

Физическая и экономическая доступность продуктов для населения

и качество продовольствия

Главным критерием продовольственной безопасности правительство все же видит в
достижении продовольственной независимости государства. Рассмотрим, насколько это
возможно с других позиций – последствий уменьшения импорта при современных тен-
денциях развития российского сельского хозяйства. Напомню, что продовольственная
безопасность – это, прежде всего, доступность продовольствия для граждан страны.
При этом будем опираться на современную геополитическую ситуацию, а не на гипоте-
тический вариант ссоры со всем миром и закрытия границ.

Проблемы голода в современной России нет. Даже при скудости средств население
переходит на питание с огородов, которые в 1990–2000 гг. давали около половины всего
продовольствия, что является нонсенсом для страны, где 73% населения проживает в
городах. За исключением районов Крайнего Севера, снабжение которых должно осуще-

Источник: [3].

 
Хозяйст-

ва всех 

категорий 

Сельско-

хозяйст-

венные 

организа-

ции 

Фермерские 

хозяйства и 

инд. 

предприни-

матели 

Хозяйс-

тва 

населе-

ния 

Россия 560,1 912,8 1057,2 -1409,9 

Центральный ФО 120,3 447,8 136,0 -463,4 

в т.ч. ЦЧР и Орловская обл. 498,8 541,1 86,6 -128,8 

Северо-Западный ФО -213,2 -51,4 -13,0 -148,8 

Южный ФО 83,1 39,4 228,6 -184,9 

Приволжский ФО 387,9 328,6 375,5 -316,1 

в т.ч. Оренбургская, 

Саратовская. Ульяновская обл. 
481,0 238,9 290,9 -48,8 

Уральский ФО 36,6 82,4 52,0 -97,7 

в т.ч. юг Тюменской и 

Челябинская обл. 
79,6 66,7 22,6 -9,7 

Сибирский ФО 136,4 28,7 259,4 -151,6 

в т.ч. Алтайский край 217,0 106,6 129,6 -19,2 

Дальневосточный ФО 8,9 37,4 18,8 -47,3 

в т.ч. Амурская обл. 54,5 51,0 11,9 -8,3 
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ствляться бесперебойно, проблем с физической доступностью продовольствия в России
не должно возникнуть.

Тем не менее, питание россиян далеко от идеального. Рациональные нормы потреб-
ления составляют по мясу и мясопродуктам 75 кг в год, по молоку и молокопродуктам –
305 кг, по рыбе – 26 кг в год, овощам – 150 кг. Реально в России в 2007 г. потребляется
соответственно 81%, 79%, 53% и 73% от нормы. При этом потребление хлеба, сахара и
картофеля явно завышено на 15-30%. Ситуация заметно ухудшилась в 1990-х гг. только
в отношении мясо- и молокопродуктов, а доля овощей в питании населения увеличи-
лась (рис. 5), хотя и не дотягивает до нормы.

Рис. 5. Динамика потребления основных продуктов питания
на душу населения  в 1990–2007 гг., кг в год.
Источник: [11].
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Рис. 6. Потребление мяса на душу населения в  субъектах РФ в 2007 г., кг в год.
Источник: [11].
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Таблица 4. Сравнение России и некоторых зарубежных стран по относительным
показателям агропроизводства и потребления продовольствия

Особенности российского производства и потребления продуктов питания подтвер-
ждает и сравнение его с другими странами (табл. 4). Значительный дефицит мяса и мо-
лока испытывают многие страны, включая, например, Японию1 . Интересно, что пого-
ловье крупного рогатого скота на 100 жителей страны в современной России такое же,
как в Германии, Финляндии, Испании. При этом указанные страны не испытывают силь-
ного дефицита собственного производства мяса, а по молокопродуктам (без учета обме-
на в рамках ЕС) наблюдается превышение потребления над производством. Значит дело
не столько в количестве скота, чему у нас уделяется основное внимание, сколько в тех-
нологии его содержания, его продуктивности2 , и степени оптимальности функциониро-
вания всей системы производства и распределения продовольствия.

Все это при повсеместной убыточности производства мяса, низких привесах и надо-
ях, видимо, говорит о том, что западные технологии содержания скота в природных и
социально-экономических условиях России оказываются слишком затратными. Необ-
ходим поиск своего пути развития животноводства с учетом маргинальности природ-
ных условий: 86% территории России либо засушливы, либо имеют длинные суровые
зимы, добавим к этому и сильное истощение социально-демографического потенциала
в сельской местности, особенно в Нечерноземных регионах [5].

1 Известный феномен национального самообеспечения Японии, которое основывается на огром-
ных дотациях государства, касается, в основном, риса. Причем это особый не столько сельскохо-
зяйственный, сколько культурный феномен (японский рис дорого обходится, но слишком дорог
японскому сердцу). Япония обеспечивает себя рисом на 95%, овощами на 82%, пшеницей на 14%,
мясом на 54%, молоком на 69%.
2 Например, надои молока от одной коровы в России в 1,7–2 раза меньше, чем в развитых странах
[12].

Источник: [12].

Производство и потребление на душу населения, кг в год 
Поголовье скота  

на 100 жителей 

Овощи Мясо Молоко Хлеб КРС Свиньи Птица 
 

Про-

извод-

ство 

Пот-

реб-

ление 

Про-

из-

вод-

ство 

Пот-

реб-

ление 

Произ- 

вод-

ство 

Пот-

реб-

ление 

Пот-

реб-

ление 

   

Россия 117 106 37 53 220 239 121 15 11 258 

Венгрия 149 112 99 61 178 190 97 7 9 407 

Чехия 29 78 68 81 311 350 98 14 27 151 

Финляндия 38 71 75 72 453 254  17 26 111 

Германия 39 95 83 86 346 436 91 15 32 147 

Франция 94 135 84 95 392 428 81 31 24 366 

Испания 278 н\д 118 123 147 167 72 14 56 303 

Китай 342 н\д 62 н\д 25 н\д н\д 11 39 409 

Япония 91 96 24 44 63 92 94 3 8 220 

США 124 123 137 119 276 270 90 32 21 775 

Мексика 109 н\д 50 н\д 95 н\д н\д 27 15 285 
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Различия внутри России порой не меньше межстрановых, например, потребление
мяса колеблется от 30 до 100 кг на человека в год, достигая максимума в регионах двух
типов: с традиционным животноводческим рационом (Якутия, Калмыкия) и в наиболее
богатых (Москва, Московская и Белгородская области). Повышено оно также в респуб-
ликах Поволжья, во многих крупногородских регионах (рис. 6).

Основной в продовольственной безопасности России все же является экономичес-
кая доступность продовольствия. Это подтверждают и пространственные различия в

Рис. 7. Оборот розничной торговли продуктами питания на душу населения в 2008 г., тыс.руб.
Источник: [9].
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Рис. 8. Структура расходов на покупку продуктов питания  в 2008 году (по
данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в %.
Источник: [9].
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îáîðîòå òîðãîâëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ (ðèñ. 7), õîòÿ çäåñü ìíîãîå çàâèñèò îò ðåãèîíàëü-

íûõ öåí. Íî ãëàâíîå – èìåííî òå ïðîäóêòû, ïî êîòîðûì ó Ðîññèè íàèáîëüøàÿ èìïîðòî-

çàâèñèìîñòü, ñîñòàâëÿþò îñíîâó òðàò íàñåëåíèÿ íà ïðîäîâîëüñòâèå: îêîëî 30% âñåõ

ðàñõîäîâ èäåò íà ïîêóïêó ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ, åùå 15% – ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóê-

òû (ðèñ. 8). Ïðè ýòîì ðîñò öåí íà ãîâÿäèíó â 2008 ã. áûë ìàêñèìàëüíûì è ñîñòàâèë

125,4% [9]. Ïðàâäà, åãî äîãîíÿë ðîñò öåí íà õëåá (124%) è ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî (122%),

ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì ìèðîâûõ öåí. Äîðîãîâèçíà ïðîäîâîëüñòâèÿ è ñðàâíèòåëüíî

íèçêèå äîõîäû íàñåëåíèÿ ìîãóò ñòàòü îäíèì èç ôàêòîðîâ ðåçêîãî óìåíüøåíèÿ óðîâíÿ

ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ è äàæå ïîëèòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè

ãîñóäàðñòâà. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü ÷ðåçâû÷àéíóþ îñòîðîæíîñòü â ïîèñêàõ áàëàí-

ñà ìåæäó èìïîðòîì è ñîáñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ Ðîññèè,

ïîñêîëüêó, êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ëþáîå ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ââîçà ïðîäîâîëüñòâèÿ ïó-

òåì òàìîæåííûõ çàïðåòîâ èëè óâåëè÷åíèÿ èìïîðòíûõ ïîøëèí, âåäåò ê ðåçêîìó ïîâû-

øåíèþ öåí íà îòå÷åñòâåííûå ïðîäóêòû. È õîòÿ ðîñò öåí ñòèìóëèðóåò îòå÷åñòâåííûõ

àãðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ ïîíèæàåòñÿ.

Ñèëüíàÿ óÿçâèìîñòü ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â ýêîíîìè÷åñêîì ïëà-

íå õîðîøî âèäíà è â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ñòðàíàìè (òàáë. 5). Ïðè äîëå ðàñõîäîâ íà

ïðîäîâîëüñòâèå â Ðîññèè, ñîñòàâëÿþùèõ ÷åòâåðòü áþäæåòà äîìîõîçÿéñòâ, ò.å. âäâîå

áîëüøå, ÷åì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ëþáîå ïîâûøåíèå öåí îùóòèìî áüåò ïî áëàãîñîñòîÿ-

íèþ. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ýòîò ôàêòîð âàæåí íå òîëüêî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ

ïðîäîâîëüñòâèåì, íî è äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Âåäü ÷åì ìåíüøå äîëÿ

ðàñõîäîâ íà ïðîäîâîëüñòâèå â áþäæåòå ñåìåé, òåì øèðå ñïðîñ íà äðóãèå òîâàðû è àê-

òèâíåå âíóòðåííèé ðûíîê, ñòèìóëèðóþùèé ñîáñòâåííîå ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî.

À äîëÿ èìïîðòà â îáúåìàõ ïðîäàæ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ ÷àñòî íàìíîãî âûøå. Âåëèêà

è ñîöèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ, ïî êîòîðîé Ðîññèÿ óñòóïàåò ðàçâå ÷òî ñòðà-

íàì Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, Àôðèêè è Êèòàþ.

Òàáëèöà 5. Ïèòàíèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè è

íåêîòîðûõ ñòðàí ìèðà â 2006-2007 ãã.

 

Доля 

продовольствия 

в расходах 

домашних 

хозяйств, в % 

Коэффи-

циент 

Джинни 

Доля населения с 

доходами менее 

2 долларов США 

в день, в % 

Суточная 

калорийность 

питания, 

калорий/душу 

населения 

Россия 24,8 42,2 12-24 3118 

Венгрия 13,6 26,9 < 2 3552 

Чехия 13,6 25,4 < 2 3308 

Финляндия 9,3  < 2 3141 

Германия 9,0 28,3 < 2 3484 

Франция 10,7 32,7 < 2 3623 

Китай н/д 46,9 47 2940 

Япония 12,2 н/д < 2 2768 

США 6,2 40,8 < 2 3754 

Мексика 22,1 46,1 20 3171 

Èñòî÷íèê: [12].
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Важным фактором повышения цен на продовольствие служит неразвитость системы
сбыта агропродукции, что является не менее острой проблемой, чем недостатки произ-
водства. Разрушив советскую систему госзаказа, правительство не сделало ничего, что-
бы простимулировать создание в новых рыночных условиях системы оптовых и роз-
ничных рынков, доступных самым разным агропроизводителям – от предприятий до
хозяйств населения. Последнее особенно актуально, ведь хозяйства населения вместе с
фермерами производят до 60% сельскохозяйственной продукции и могли бы расширить
товарное производство при налаженной системе сбыта продукции [6]. Возникшая сти-
хийно когорта перекупщиков отчасти спасла ситуацию, но в пользу производителей она
работает только там, где перекупщиков много, и они вынуждены конкурировать друг с
другом. Слишком длинные цепочки между производителем и потребителем заметно
увеличивают цены. Усиливающаяся сетевая монополизация рынка поддерживает лишь
своих поставщиков и способствует разорению тех, кто остался за бортом.

В последние годы усиливается и монополизация торговли сетевыми структурами.
Особенно заметно это в Москве, где под лозунгами борьбы с антисанитарией и улучше-
ния облика города идет активная борьба с рынками в пользу крупных сетевых магази-
нов, на прилавки которых отечественным производителям пробиться еще сложнее. Да и
торговая надбавка зачастую велика. По опыту разных стран выведено, что в цене гото-
вого продукта шестьдесят процентов должны в среднем составлять затраты производи-
теля сырья, около двадцати — переработчика (хотя многое зависит от продукта и техно-
логий), пятнадцать — продавца, пять процентов — непредвиденные расходы. В России
торговые наценки не регулируются и в супермаркетах достигают 40%. Все эти пробле-
мы можно решить законодательно, но только в 2009 г. появились соответствующие ини-
циативы. Во многих странах торговые наценки регулируются, а в США, например, при-
нят закон, запрещающий открытие сетевых магазинов в городах с населением менее 40
тыс. человек.

Таким образом, учет физической и экономической доступности продовольствия для
населения России и ее пространственной дифференциации показывает, что продоволь-
ственная безопасность не сводится к самообеспечению страны. Это характерно и для
современной Западной Европы, где продовольственная безопасность понимается как
сочетание высокого уровня сельскохозяйственного производства доступных населению
качественных продуктов с надежным международным партнерством [1].

Бюджетная поддержка сельского хозяйства и населения

Обеспечение продовольственной безопасности, как правило, предполагает вмеша-
тельство государства в производство и распределение продуктов питания. В развитых
странах применяются разные инструменты аграрной политики, при этом не все они под-
ходят для России. Долгосрочные экономические меры поддержки включают увеличе-
ние спроса и сокращение предложения путем введения производственных квот. Продо-
вольственные интервенции (закупки государством продукции) и постепенное повыше-
ние уровня жизни (до нового кризиса 2009 г.) были характерны и для России. А сокра-
щение обширных площадей распашки в природно- и демографически маргинальных
районах и их концентрация в районах, располагающих лучшими ресурсами спонтанно
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привело не только к сокращению предложения, но и к модернизации производства, хотя
ментально Россия к такому уменьшению пашни не готова. Гораздо более популярны у
нас меры прямого субсидирования производителей и ограничения импорта. Россия вве-
ла квотирование поступления импортного мяса в 2003 г. За это время цены на мясную
продукцию заметно выросли, что, конечно, поддержало агропроизводителей, но было
возможно только при росте благосостояния населения и уменьшения степени его соци-
альной дифференциации до нового кризиса. Кроме того, на Западе активно применя-
лось, а в США до сих пор применяется, субсидирование экспорта. В ЕС экспортные
субсидии отменены.

Для того чтобы сельское хозяйство развивалось, производители должны иметь кон-
курентные преимущества на внутреннем рынке, которых без государственной поддерж-
ки не достичь. Современный средний уровень бюджетной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в России (в расчете на 1 рубль произведенной продукции)
правительство оценивает в 6 копеек, что меньше, чем в США в 2,7 раза, странах ЕС – в
5,4 раза [8]. Однако оценить степень поддержки весьма сложно, так как помимо прямых
методов существует множество косвенных. Например, в России в отличие от стран ЕС
земля для сельхозпроизводителей почти ничего не стоит, да и общая налоговая нагрузка
на сельхозпроизводителей самая низкая. Поэтому при разным методах учета сравни-
тельный уровень поддержки оказывается разным, и для России он поднимается до 17%
(табл. 6), что все равно намного ниже, чем было в советские годы с их беспрецедентной
поддержкой в 81%, по которой тоскуют производители. Максимальная государственная
поддержка оказывается в Японии и Норвегии. В США по сумме показателей она не
больше, чем в России, а в странах ЕС больше в два раза (табл. 6).

Е.В.Серова и О.В.Шик выделяют четыре этапа аграрной политики современной Рос-
сии [14]. На первом этапе в начале 1990-х гг. в процессе разрушения советской системы
аграрная политика формировалась в режиме «пожарной команды» с использованием
привычных советских инструментов (контроль над уровнем цен на ряд продовольствен-
ных товаров, субсидии импорту). При этом уровень поддержки производителей упал до
минимума. Переход на второй этап ознаменовал осознанный аграрный протекционизм
– введение импортных тарифов и квот, экспортных субсидий, компенсации производ-
ственных затрат сельхозпроизводителям, прямые дотации производителям. Третий этап
начался после дефолта 1998 г. с ростом сельскохозяйственного производства и характе-

Таблица 6. Уровень поддержки сельскохозяйственных производителей
(в % к сумме валовой выручки и бюджетных трансфертов производителям)

Страны 1986-1988 2003-2005 

Россия 81 17 

США 22 16 

Канада 36 22 

ЕС 41 34 

Норвегия 71 67 

Япония 64 58 

Мексика 3 15 

Источник: [14].
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ризовался повышением уровня протекционизма и уменьшением налоговой нагрузки на
сельское хозяйство, которая намного ниже мировых параметров. При этом уровень го-
сударственной поддержки сельского хозяйства все равно был в четыре с лишним раза
меньше дореформенного (табл. 3). Но главное – все большая доля поддержки агросекто-
ра осуществляется за счет региональных бюджетов. И, наконец, федеральные законы
2003–2004 гг. ознаменовали перевод субсидирования сельского хозяйства в ведение
субъектов РФ, т.е. полную децентрализацию бюджетной поддержки.

Децентрализация имела, по мнению указанных авторов, важные региональные по-
следствия. Уровень поддержки сельского хозяйства в регионах-донорах оказывался на-
много выше, а большая часть таких регионов расположена в Нечерноземье и в Сибири.
В результате такой государственной политики объективные рыночные процессы терри-
ториального разделения труда в последние годы начали давать сбои: например, в ряде
северных неаграрных регионов начало увеличиваться производство зерна за счет под-
держки неэффективного хозяйства из региональных бюджетов. В целом в результате
увеличения доли региональных бюджетов в поддержке, как и в начале 1990-х гг., появи-
лись случаи регионального «огораживания», запрета вывоза дотируемой продукции за
пределы региона, ведущего к разрушению единого экономического пространства стра-
ны.

Поскольку большинство регионов не в состоянии поддерживать сельское хозяйство,
применяется механизм софинансирования, и более половины субсидий поступает не по
разделу «сельское хозяйство», а в виде межбюджетных трансфертов, что делает аграр-
ную поддержку непрозрачной. Более того, с целью получения федеральных трансфер-
тов все регионы копируют федеральные программы, даже, если они неэффективны и не
нужны в данном месте.

В 2006–2007 гг. финансирование сельского хозяйства дополнительно шло в рамках
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а в 2007 г. была
принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».
Однако, несмотря на всеохватывающие задачи реальное финансирование по проекту
все же шло в русле объективных региональных тенденций. Кредиты на модернизацию
производства, процентная ставка по которым компенсировалась, давались жизнеспо-
собным предприятиям, расположенным чаще в пригородах и на юге, что усиливало по-
ляризацию в отрасли. В депрессивных же районах обычно отбирали одно-два хозяйства
(из 10-15), способных, если не вернуть деньги, то хотя бы частично восстановить произ-
водство. Увеличение привлекательности кредитных ресурсов для хозяйств населения
также срабатывало лишь там, где сохранился трудовой потенциал.

Правда в связи с новым кризисом финансирование производственной части програм-
мы уже уменьшено на 1/5, а в социальной части сельского развития – наполовину, что
говорит о приоритетах именно аграрного развития сельской местности. Разработанная
в 2008 г. программа социального развития села до середины 2009 г. из-за недостатка
средств так и не была принята, хотя в ней впервые выделены типы регионов с разными
проблемами и мерами их решения. А главное – рассмотрены альтернативные узкоотрас-
левому сельскохозяйственному подходу варианты развития сельской местности.
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Заключение

Для России наиболее сложной проблемой явился глубокий кризис животноводства и
увеличение доли импортного мяса и молокопродуктов. Однако ее сравнение с другими
странами показывает, что единого порога продовольственной безопасности, определяе-
мой по доле импорта, быть не может. Каждая страна, исходя из соотношения условий
производства и уровня развития, ищет оптимальный баланс между собственным произ-
водством и импортом продовольствия. Приходится признать, что на данном этапе мно-
гое определяется более высокой эффективностью производства и продуктивностью земли
и скота у иностранных конкурентов и неспособностью российских производителей удов-
летворить внутренний спрос на мясопродукты, особенно говядину.

Многие факторы, препятствующие самообеспечению России животноводческой про-
дукцией, имеют пространственное выражение, а модернизация сельского хозяйства –
географическое измерение. Перечислим основные факторы риска:

1. Природные факторы, удорожающие при данных технологиях производство. По-
скольку борьба с природой, которая активно велась в советское время, слишком затрат-
на, наиболее перспективно технологическое и организационное приспособление к осо-
бенностям природных условий и извлечение выгод, которые они предоставляют. Усиле-
ние территориального разделения труда и сдвиг сельского хозяйства в районы с более
благоприятными природными предпосылками может стать основным направлением
решения этой проблемы.

2. Социально-демографические факторы в слабо населенных районах и районах силь-
ной сельской депопуляции. Сельскохозяйственная «переосвоенность» в районах, поте-
рявших в результате урбанизации и демографического перехода 50–80% сельского на-
селения, стала очевидной. Последнее особенно актуально, так как при сильном сокра-
щении сельского населения в Нечерноземье и связанной с ним деградации социальной
среды необходима кардинальная смена организации использования территории с уче-
том имеющегося количества и качества трудовых ресурсов, уход от монофункциональ-
ного сельскохозяйственного развития. Концентрация инвестиций в агропроизводство
районов, сохранивших трудовые ресурсы, и может стать основой продовольственной
безопасности государства.

3. Сильная дифференциация результатов сельскохозяйственной деятельности, в т.ч.
продуктивности земель и скота при сходных макроэкономических условиях, зависящие
не только от природных и социальных, но и многих других факторов: инфраструктур-
ной обустроенности, имиджа района, личности руководителя и т.п. Поляризация агро-
предприятий в таких условиях неизбежна. Кредитная и бюджетная политика могут быть
направлены, прежде всего, на стимулирование «середняков» и «передовиков» при соци-
альной поддержке населения в депрессивных районах.

4. Повсеместная убыточность производства говядины, ведущая к дальнейшей дегра-
дации животноводства, особенно в районах с неблагоприятными природными и социальны-
ми предпосылками. Для воспроизводства и расширения поголовья скота и оживления
животноводства необходимо не столько ограничение импорта говядины, сколько совер-
шенствование ценовой политики и государственных дотаций к закупочным ценам на мясо.

5. Сильное социальное расслоение и низкий платежеспособный спрос населения,
особенно вне больших городов и крупногородских регионов. В этих условиях государ-
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ство вынуждено балансировать между интересами производителей (в т.ч. уменьшением
импорта и повышением таможенных пошлин, ведущих к повышению цен) и потребите-
лей продовольствия.

6. Неразвитость системы сбыта продукции, монополизация торговых сетей. Необхо-
димо развитие системы информации, логистики, модернизация разделки и упаковки
сырья для производителей, работающих с крупными перерабатывающими предприяти-
ями, а также системы оптовых и розничных рынков для тех производителей, которые не
охвачены агропромышленными холдингами, и тех потребителей, которые продолжают
экономить на питании.

7. Продолжающаяся зависимость от импорта, борьба с которой в целом вряд ли при-
несет быстрый успех, однако диверсификация импортеров необходима для увеличения
надежности поставок.

8. Мировой финансовый кризис, который ограничил доступ к кредитам, резко сни-
зил инвестиции в сельское хозяйство, вызвал рост цен на горючее, удобрения, корма.
Частично правительство снимает новые риски, но кризис заставил сократить и выделе-
ние средств на поддержку сельского хозяйства и развитие сельской местности. В ре-
зультате достижения национального проекта по оживлению сельского хозяйства могут
сойти на нет даже для успешных и развивавшихся предприятий, набравших кредиты, но
не способных их отдать из-за подорожания средств производства и падения прибыли.
Кроме того, в 2009 г. зафиксировано снижение реальных доходов населения, что еще
больше уменьшает экономическую доступность необходимого продовольствия.

Таким образом, ориентиры на самообеспечение государства, граничащие с нацио-
нальной автаркией – это путь не столько к решению продовольственной проблемы, сколь-
ко к экономической и политической нестабильности государства. Самообеспечение го-
сударства не тождественно обеспечению продовольствием населения. У каждой страны
могут быть свои критерии самообеспечения государства, зависящие от природных, ис-
торических, экономических и социальных особенностей. Необходимо сочетание стрем-
ления к самообеспечению с рационализацией международного и внутреннего разделе-
ния труда, максимальным использованием имеющихся предпосылок для повышения
продуктивности и эффективности собственного агропроизводства и учетом имеющихся
ограничений. А это означает, прежде всего, существенную модернизацию не только сель-
скохозяйственного производства и его географическую оптимизацию, но и системы,
распределения, переработки и продаж агропродукции, а также развитие сельской мест-
ности.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК РОССИИ:
УНАСЛЕДОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

СТРУКТУРЫ И СДВИГИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI
ВЕКОВ

В.Н. Стрелецкий

Россия, как страна полиэтничная и поликонфессиональная, всегда была «общим до-
мом» для огромного числа этносов, многих конфессиональных, культурных, лингвис-
тических, расовых групп. Однако степень полиэтнизма и мультикультурализма россий-
ского общества менялась от эпохи к эпохе. При этом ключевой особенностью российс-
кого пространства является сочетание ярко выраженной этнокультурной доминанты с
исключительным этнокультурным разнообразием страны. Задача статьи – краткий об-
зор конфигурации этнических, лингвистических и конфессиональных различий в Рос-
сии с особым акцентом на анализ пространственных сдвигов, произошедших в конце
ХХ – начале XXI вв.1

Конфигурация этнических различий

По этническому составу населения Россия, как известно, – одна из самых гетероген-
ных стран мира. Согласно данным переписи населения 2002 г., в России проживают
представители около 160 различных этнических общностей. Одних только народов с
населением свыше 100 тыс. чел. в современной РФ насчитывается примерно четыре
десятка2 .

Вместе с тем, полиэтнизм в России сочетается с очень высоким удельным весом
крупнейшего по численности этноса. Правда, «русская доминанта» в этнокультурном
пространстве России за вторую половину ХХ в. стала несколько менее выраженной.
Доля русских в общей численности населения Российской Федерации, по данным пе-

1 Исследование проведено при поддержке Гранта РГНФ 08-02-91202 a/U.
2 По переписи 1989 г. таких народов в РСФСР было 37. К 2002 г. из их числа выбыли карелы, у
которых показатели демографической динамики в межпереписной период были одними из самых
неблагополучных среди этносов Европейской России. Однако этот перечень пополнили такие
народы, как табасараны, балкарцы, таджики (численность которых в России в межпереписной
период выросла более чем в три раза), а также казаки. В материалах переписи 2002 г. казаки
впервые обозначены в официальной статистике национального состава нашей страны как отдель-
ная этническая группа, однако их численность учтена в сводных данных также и в общей числен-
ности русского населения РФ. С научной точки зрения это не вполне точное и корректное реше-
ние, поскольку далеко не все казаки РФ, позиционирующие себя как представителей «особого»
этноса, считают себя русскими. Да и сам вопрос об этногенезе казаков России достаточно сложен
и неоднозначен; разные группы российских казаков имеют русское, украинское и др. происхож-
дение. В целом же в настоящее время число этносов – «стотысячников» в РФ, несомненно, уже
превышает 4 десятка; эту символическую отметку к концу первого десятилетия XXI в. должны
были преодолеть российские греки и ногайцы, численность которых, по данным переписи 2002 г.,
лишь незначительно не дотягивала до 100 тыс. чел.
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реписей населения, сократилась с 83% в 1959 г. до 81,5% в 1989 г. и 79,8% в 2002 г. (табл. 1).
В совокупности носители восточнославянской идентичности (русские, украинцы, бело-
русы) составляют около 82,5% жителей страны.

Для России характерна, в целом, относительная стабильность этнической структуры
населения, о чем, в частности, свидетельствует сравнение данных переписей населения
1989 г. и 2002 г. Сдвиги в этническом составе населения за межпереписной период име-
ли место, но не радикальные. Так, к 2002 г. на 4-е место среди российских этносов выш-
ли башкиры (в 1989 г. они занимали 5-е место). Численность и удельные веса чеченцев,
армян, азербайджанцев резко выросли, а немцев и евреев – резко сократились. Совер-
шенно не подтверждается данными официальной статистики раздуваемый во многих
СМИ миф о массовой китайской экспансии в Россию (в частности, в ее Тихоокеанский

Таблица 1. Динамика этнического состава населения Российской Федерации (по
данным Всесоюзных переписей населения 1959 г. и 1989 г., Всероссийской переписи

населения 2002 г.)

1959 г. 1989 г. 2002 г. 
Этносы 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Русские 97864 83,3 119866 81,5 115868 79,8 

Татары 4074 3,5 5522 3,8 5558 3,8 

Украинцы 3359 2,9 4363 3,0 2943 2,0 

Башкиры 954 0,8 1345 0,9 1674 1,2 

Чуваши 1436 1,2 1774 1,2 1637 1,1 

Чеченцы 261 0,2 899 0,6 1361 0,9 

Армяне 256 0.2 532 0,4 1130 0.8 

Мордва 1211 1,0 1073 0,7 979 0,7 

Белорусы 844 0,7 1206 0,8 815 0,6 

Аварцы 250 0,2 544 0,4 757 0,5 

Казахи 382 0,3 636 0,4 655 0,5 

Удмурты 616 0,5 715 0,5 637 0,4 

Азербайджанцы 71 0,1 336 0,2 621 0,4 

Марийцы 498 0,4 644 0,4 605 0,4 

Немцы 820 0,7 842 0,6 597 0,4 

Кабардинцы 201 0,2 386 0,3 520 0,4 

Осетины 248 0,2 402 0,3 516 0,4 

Даргинцы 153 0,1 353 0,2 510 0,4 

Буряты 252 0,2 417 0,3 445 0,3 

Якуты 233 0,2 380 0,3 444 0,3 

Кумыки 133 0,1 277 0.2 423 0,3 

Лезгины 114 0,1 257 0,2 412 0,3 

Ингуши 56 0,05 215 0,2 412 0,3 

Коми 283 0,2 336 0.2 293 0,2 

Тувинцы 100 0,1 206 0,1 280 0,2 

Евреи 839 0,7 537 0,4 230 0,2 

Итого население 

России 
117534 100,00 147021,9 100,00 145164 100,0 

Источники: [6-8].
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регион), хотя численность китайской диаспоры в стране действительно быстро растет.
Если в начале 1990-х гг. китайцев в РФ насчитывалось, по оценкам, около 5,2 тыс. чел.
[14, с.193], то по официальным данным Всероссийской переписи населения 2002 г. –
уже 35 тыс. чел. Не вызывает сомнений, что последняя цифра – явно заниженная (мно-
гие выходцы из Китая не учтены в официальных данных), но все же речь не идет ни о
миллионах, ни даже о сотнях тысяч проживающих в стране китайцев.

В постсоветской России многие субэтнические группы населения стали позициони-
ровать себя в качестве отдельных этносов. Так, по переписи населения 2002 г. в России
насчитывается около 140 тыс. казаков, 7 тысяч поморов; значительная часть мордвы
себя именует исключительно как мордва-эрзя либо как мордва-мокша. Аналогична си-
туация с горными и луговыми марийцами. Все это свидетельствует о существенных
(хотя и не о кардинальных) этноструктурных сдвигах в культурном пространстве стра-
ны.

Характерной геокультурной особенностью России является выдающаяся простран-
ственная роль русского этнического мегаядра: оно превосходит так называемые иноэт-
нические территории России и по площади, и по демографическому потенциалу. Но
жесткой грани между мегаядром и последними в настоящее время уже нет – их разделя-
ют не столько четкие этнокультурные барьеры, сколько переходные, контактные зоны.

Контуры русского этнического мегаядра не в полной мере соответствуют админист-
ративным рубежам территориального массива «русских» областей и краев РФ, хотя боль-
шей частью территории национальных республик в составе России в это мегаядро дей-
ствительно не входят. Вместе с тем, сам политико-административный статус субъектов
Российской Федерации не может служить универсальным критерием отнесения (или
неотнесения) того или иного региона к мегаядру. Более «надежный» критерий принад-
лежности отдельных регионов к этническому мегаядру страны – удельный вес русского
населения в общей численности их населения.

Анализ статистических данных показывает, что хорошим индикатором в данном слу-
чае может быть показатель доли русских около 80%, что примерно и соответствует сред-
нему показателю по всей стране. В подавляющем большинстве областей и краев он зна-
чительно выше, причем в 29 регионах страны он «зашкаливает» за 90%. В Центре Евро-
пейской России (и в Черноземном Центре, и в Нечерноземье) последнее отмечается по-
всеместно, за исключением традиционно более полиэтничной и мультикультурной Мос-
квы. Население российской столицы всегда было многонациональным, она традицион-
но была открыта разным этнокультурным влияниям. Вполне закономерно, что это нахо-
дит свое отражение и в пониженной, по сравнению с соседними областями, долей рус-
ского населения (84,8%, 2002 г.). Аналогичная ситуация отмечается и на Северо-западе
Европейской России, где в Новгородской и Псковской областях доля русского населе-
ния приближается к 95%, в Ленинградской области превышает 90%, в то время как в
Санкт-Петербурге данный показатель близок московскому (84,7%, 2002 г.).

По мере же удаления от исторического ядра Европейской России удельный вес рус-
ского населения в областях и краях в целом несколько снижается (республики и АО –
особый случай, о них речь пойдет ниже). В «эксклавной» Калининградской области
доля русских – «всего» 82%, в «периферийной» Мурманской – 85%. На Северном Кав-
казе нет ни одного субъекта федерации, где бы этот показатель превышал 90%, на Урале
имеется только один – Курганская область (91,5%, 2002 г.). Однако в Сибири и на Даль-
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нем Востоке таких регионов уже достаточно много: в Алтайском крае, Новосибирской,
Томской, Кемеровской, Амурской областях отмечается резкое (свыше 90%) преоблада-
ние русского населения; в большинстве же областей и краев Азиатской России этот по-
казатель колеблется в интервале 80-90%, во многих случаях приближаясь к 9/10. Эти
статистические данные, характеризующие этническую структуру населения, красноре-
чиво свидетельствуют, что полоса, которую условно можно назвать этническим мегаяд-
ром страны, охватывает огромную часть Европейской и Азиатской России, простирает-
ся воистину от Балтики до Тихого океана.

В целом обращает внимание, что в пределах страны всего лишь в нескольких субъек-
тах федерации с областным статусом удельный вес русского населения ниже среднего
показателя по России. Так, в приграничных с Казахстаном Оренбургской и Астраханс-
кой областях доля русских в общей численности населения составляет соответственно
73,9% и 69,7%, причем в последней она за период 1989-2002 гг. сократилась более чем
на два процентных пункта. Оба региона выполняют в культурно-географическом отно-
шении важные функции контактных (в частности, этноконтактных) зон – не только на
«периферии» этнического мегаядра страны, но и на стыке российского и казахстанского
культурных пространств [3]. Особенно высок в двух этих областях удельный вес казах-
ского и татарского населения; в некоторых сельских районах компактного расселения
казахи либо татары численно даже преобладают.

Ниже среднероссийского показателя доля русского населения и в общем числе жите-
лей по Тюменской области в целом (71,6%, 2002 г.). Но это данные именно по всему
региону, одному из немногих оставшихся к настоящему времени «матрешечных» субъек-
тов Российской Федерации (включающих в свой состав автономные округа, сохраняю-
щие также статус субъектов федерации). Удельный же вес русского населения в Тюмен-
ской области за вычетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО составлял в 2002
г. 82,4%, что заметно выше среднероссийского показателя.

С другой стороны, показатель доли русских в общей численности населения не дос-
тигает среднероссийского уровня ни в одной из национальных республик в составе Рос-
сии, кроме Хакасии, где отмечается лишь незначительное его превышение (80,3% про-
тив 79,8% в целом по стране, 2002 г.). Значительно ниже средней по стране доля русских
и в этнической структуре населения всех автономных округов – как из числа сохранив-
ших в 2000-е гг. свой статус субъектов Российской Федерации, так и из числа его утра-
тивших и вошедших в «укрупненные» края на правах различных муниципальных обра-
зований. Единственный из регионов России, имеющих национально-государственный
статус, в котором доля русского населения значительно превышает средний уровень по
стране (и при этом быстро увеличивается), – это Еврейская АО (83,2% в 1989 г., 89,9% в
2002 г.). Не вызывает сомнений, что в культурно-географическом отношении данный
регион относится к этническому мегаядру России.

Из сохранивших яркую этническую специфику регионов, отчетливо выделяющихся
на фоне русского мегаядра, в России имеется три особо крупных – Северный (Горный)
Кавказ, Южносибирский тюрко-монгольский пояс и Урало-Поволжская мультикультур-
ная область.

Северный Горный Кавказ, вместе с примыкающей к нему с севера частью предгор-
но-степной полосы, – один из самых мозаичных этнокультурных районов мира. К тому
же это лишь часть мультицивилизационного Кавказского макрорегиона, включающего
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еще степные районы Северного Кавказа, в составе населения которых преобладают рус-
ские (Нижний Дон, Кубань, Ставрополье), а также страны Южного Кавказа (Грузию,
Армению, Азербайджан). Переплетение этносов и языков, религий, национальных ха-
рактеров и образов жизни выражено здесь, на сравнительно небольшой территории,
настолько выпукло, что регион нередко называют этнографическим музеем. Количе-
ство обитающих здесь народов даже не поддается однозначному учету – настолько сложно
провести грань между некоторыми малочисленными этносами и субэтносами, племен-
ными группами (этнологами выделяется от 50 до 80 этносов и этнических групп).

Этнографический плюрализм региона диктуется и местными физико-географичес-
кими условиями, разнообразие которых предопределяет различия образов жизни. При-
родные рубежи отражены в географии культуры Горного Кавказа намного отчетливее,
чем в мегаядре России. Его геопространство структурировано принципиально иначе:
здесь нет единого центра и периферии, нет плавных, постепенных переходов, но есть
мозаика культурных миров, большей частью локально замкнутых и соперничающих.
Если труднодоступные горные районы Кавказа – убежище народов-изолятов, сохранив-
ших многое от своих этнокультурных истоков, то предкавказские и прикаспийские сте-
пи – напротив, район-перекресток, тигль этнокультурной диффузии.

В регионе есть несколько автохтонных этнокультурных очагов – Адыгский, Вайнах-
ский, Дагестанский. Населяющие запад Кавказа адыгские народы – это имеющие свои
национальные республики кабардинцы, черкесы, адыгейцы, а также малочисленные
абазины и шапсуги, происходящие от одного этнического корня и родственные абхазам.
Фактически адыги – единый народ, разведенный по разным «национальным кварти-
рам». В целом, адыгские народы, испытавшие культурное воздействие Оттоманской
Порты, России и Грузии, всегда тяготели к мощным внешним центрам влияния. Про-
цессы ХХ в. способствовали интеграции адыгов в российское цивилизационное про-
странство. Однако глубинные социально-экономические и геополитические сдвиги,
произошедшие в конце прошлого столетия, дали толчок возрождению многих традици-
онных для адыгского общества социокультурных институтов. В 1990–2000-е гг. благо-
даря росту этнического самосознания, подъему адыгского национального движения, вос-
становлению тесных связей с адыгской диаспорой за пределами России, идеи обще-
адыгского единства получили очень широкое распространение.

Восточный Кавказ (Чечня и Дагестан) в этнокультурном отношении, напротив, все-
гда был миром, сравнительно обособленным от соседей. На востоке Кавказские горы
значительно расширяются, их высота снижается, в горных долинах, ущельях и на замк-
нутых аридных плато вмещается уникальное многообразие этносов и культур. Вайнахи
– это чеченцы и ингуши, которых ряд этнологов считает единым народом, а в Дагестане
насчитывают от 30 до 50 этносов. Нехватка земли и ее скудость – главная причина по-
степенного исхода горцев на равнину. У вайнахов он начался еще в XVI–XVII вв., а в
XX в. переселяться начали аварцы, даргинцы, лакцы.

Кроме этнокультурных ареалов, являющихся традиционными и историческими рай-
онами расселения народов кавказской языковой семьи, на горном Северном Кавказе име-
ются и другие. Во-первых, это населенная единственным из крупных ираноязычных
народов Кавказа Северная Осетия – своеобразный христианский клин в окружении кав-
казских мусульман. Во-вторых, это тюрко-монгольские ареалы. На востоке они пред-
ставлены тюркоязычными кумыками и ногайцами и монголоязычными калмыками-буд-
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дистами, переселившимися из Джунгарии в XVI-XVII вв. в прикаспийские степи. Тюр-
ко-монгольский пояс Восточного Предкавказья составляет вместе с Астраханской обла-
стью и пустынно-степными землями Казахстана единую культурно-географическую
полосу, отделяющую районы русской земледельческой колонизации от Горного Кавказа
и оазисов Средней Азии.

В Западном же Предкавказье произошла своеобразная этнокультурная инверсия.
Бывшие степняки, карачаевцы и балкарцы – единый тюркский этнос с общим языком и
культурой – были оттеснены в горы по разные стороны Эльбрусского массива осевши-
ми на равнине адыгскими народами. Сложившееся в советский период несовпадение
конфигураций этнического расселения и административно–территориального деления
стало одной из причин появления проектов этнополитической консолидации тюркских
и адыгских народов Кавказа в рамках соответственно единой Карачаево-Балкарии и
Большой Адыгеи.

В целом, Северный Кавказ наиболее сложным образом интегрирован в культурное
пространство России, имеет в своем составе немало очагов межэтнической и социаль-
но-политической нестабильности, «проблемных» районов. Кроме того, в конце XX –
начале XXI вв. именно в Северокавказско-Прикаспийском регионе России отмечались
наиболее радикальные этноструктурные сдвиги. Сравнение данных переписей населе-
ния 1989 г. и 2002 г. четко свидетельствует о тенденции своего рода «коренизации» насе-
ления в национальных республиках Северного Кавказа. Во всех без исключения рес-
публиках этого макрорегиона, так же как и в примыкающей к нему Калмыкии (очень
похожей на них по характеру современных этнокультурных процессов) отмечается не-
уклонное сокращение как абсолютной численности, так и доли русского и русскоязыч-
ного населения, при одновременном росте численности и удельного веса коренных, осо-
бенно так называемых «титульных» народов.

Лишь в самой западной республике макрорегиона – в Адыгее – русские по-прежне-
му составляют большинство населения (причем не только относительное, но и абсолют-
ное); их численность и удельный вес среди жителей республики (более 60%) имеют
тенденцию к снижению, но плавному и сравнительно медленному. В других же респуб-
ликах эти показатели резко снизились в период между последними переписями и про-
должают сокращаться. С 1989 г. по 2002 г. доля русских в Карачаево-Черкесии упала с
42% до 33%, в Калмыкии – с 38% до 33%, в Кабардино-Балкарии – с 32% до 25%, в
Северной Осетии – с 30% до 23% [7; 8]. В Дагестане удельный вес русского населения к
началу XXI в. упал до 4,5%, в Чечне – до 3,5% (при этом значительную часть русских
здесь составляют военнослужащие, т.е. население не постоянное, а подлежащее перма-
нентной ротации), в Ингушетии – до 1,2% (абсолютный минимум среди субъектов РФ).
В большинстве республик региона русские являются вторым по численности этносом, в
Ингушетии – третьим (после ингушей и чеченцев). В Дагестане же они по численности
уступали в 2002 г. сразу пяти коренным народам – аварцам, даргинцам, кумыкам, лезги-
нам и лакцам, но к настоящему русских в этой республике осталось, судя по косвенным
данным и учитывая имеющиеся тенденции, меньше уже, чем табасаранов и азербайд-
жанцев (компактно проживающих главным образом на юге Дагестана).

Республика Дагестан остается самым этнически гетерогенным регионом Российс-
кой Федерации. В свою очередь, самые этнически однородные республики – Чечня (доля
чеченцев 93%, по переписным данным) и Ингушетия; в этой самой маленькой в России
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республике, конституировавшейся только в 1992 г., на вайнахов приходится около 98%
жителей, причем доля ингушей во всем населении превышает 3/4. Более половины всех
жителей приходится на один этнос также в Кабардино-Балкарии (кабардинцы), Север-
ной Осетии–Алании (осетины) и Калмыкии (калмыки). В Карачаево-Черкесии удель-
ный вес крупнейшего по численности народа – карачаевцев – составляет около 2/5, но
совокупная доля обоих «титульных» народов (карачаевцев и черкесов) немного превы-
шает 50%, а трех основных «коренных» этносов республики (включая абазинов, прожи-
вающих большей частью именно в Карачаево-Черкесии) достигает почти 3/5.

Главные факторы этноструктурных сдвигов на Кавказе – во-первых, большие разли-
чия между «титульными» этносами и славянским (русским, украинским и др.) населени-
ем в демографической динамике и, во-вторых, устойчивое отрицательное сальдо мигра-
ций русскоязычного населения. Несомненно, на сдвигах в этническом расселении сильно
сказались также последствия этнополитических и этно-территориальных конфликтов на
Кавказе, сравнительно высокий уровень социальной напряженности в регионе, послед-
ствия военных действий в Чечне в середине 1990-х гг. и на рубеже 1990-х – 2000-х гг.

Значительно плотнее интегрированы в российское пространство Урало-Поволжский
и Южносибирский этнокультурные регионы. Урало-Поволжский регион – совершенно
иного типа, чем Северокавказский. Из-за дисперсности расселения волго-уральских
народов, у региона нет явно выраженных границ, и с русским хартландом, облегающим
его со всех сторон, его соединяет обширная этноконтактная зона. Нет здесь и четких
внутренних этнокультурных рубежей: в отличие от Кавказа, Урало-Поволжье представ-
ляет собой не мозаику обособленных миров, а скорее чересполосицу пространственно
перемешанных этносов. Последние представлены, главным образом, тюрками (татары,
башкиры, чуваши), финно-уграми (мордва, марийцы, удмурты) и славянами (русские,
украинцы, белорусы).

В этнокультурном отношении в регионе выделяются Татарстан и Башкирия – очаги
хорошо сохранившейся тюркской мусульманской культуры. Татары – единственный из
коренных народов Поволжья с тысячелетним стажем оседлой жизни и более древней,
чем у русских, традицией письменной культуры и национальной государственности,
восходящей еще к Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанскому ханству. Это самый
городской из коренных народов Урало-Поволжья: в городах проживает примерно 2/3
татарского населения. «Соседи» татар по Урало-Поволжскому региону, особенно удмур-
ты, марийцы и башкиры – существенно менее урбанизированные этносы (доля городс-
кого населения значительно ниже 50% [8]). Среди чувашей и мордвы городские жители
составляют чуть более половины от общей численности этих народов в РФ, но в преде-
лах Урало-Поволжского региона и у них данный показатель не достигает 50%.

Русские численно преобладают в угро-финских республиках Урало-Поволжья (в
Мордовии и Удмуртии составляя абсолютное большинство). В тюркских же республи-
ках региона русские значительно уступают по численности татарам в Татарстане (39,5%
населения республики против 52,9%, 2002 г.) и чувашам в Чувашии (соответственно
26,5% против 67,7%). В Башкортостане русские остаются самой многочисленной этни-
ческой общиной, но их удельный вес в общей численности населения республики (36,3%)
существенно ниже совокупной доли двух ее крупнейших тюркских народов – башкир
(29,8%) и татар (24,1%). По данным всех Всесоюзных переписей населения (с 1926 г. по
1989 г.) башкиры – «титульный» народ Башкирской республики – уступали в ее преде-
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лах по численности не только русским, но и татарам. С распадом СССР ситуация прин-
ципиально изменилась; башкиры к началу XXI в. вышли на второе место в своей рес-
публике, а численность татарского населения Башкирии резко сократилась не только в
относительном, но и в абсолютном выражении.

Южносибирский тюрко-монгольский пояс значительно позднее, чем Урало-Повол-
жье, попал в орбиту культурного и политического влияния России. Его иноцивилизаци-
онными узлами сейчас являются Тува и, отчасти, Бурятия, меньше, чем другие древние
этнокультурные центры Сибири (Хакасия, Алтай, Горная Шория) «размытые» российс-
ким влиянием. Связность этих республик с внешним по отношению к России миром
зиждется в основном на конфессионально-культурном фундаменте (см. ниже: конфигу-
рацию религиозных различий). В наибольшей степени социокультурная дистанциро-
ванность от мегаядра России присуща Туве (Тыве), вошедшей в состав СССР только в
1944 г. и отличающейся одновременно высокими показателями территориальной кон-
центрации в ее пределах титульного этноса (в республике проживает 97% тувинцев Рос-
сии) и его доминированием в составе населения республики. При этом, если в 1989 г.
тувинцы составляли около 2/3 населения Тувы, то к 2002 г. их доля превысила уже 3/4.

Этнокультурная ситуация в республиках Алтай, Хакасия и Бурятия иная. Доля «ти-
тульных» народов в структуре их населения повсеместно ниже 1/3, а в Хакасии достига-
ет лишь 12%. При этом на горном Алтае и в Хакасии не происходит, как во многих
других национальных республиках, «коренизации» этнического состава населения. В
Бурятии же, переживающей в постсоветский период очевидное национально-культур-
ное возрождение, доля коренного этноса растет. Буряты – сравнительно консолидиро-
ванная (в сравнении с другими автохтонными сибирскими народами) и давно сложив-
шаяся в этническом отношении общность; в конце ХХ – начале XXI вв. отмечается бы-
стрый подъем этнического самосознания бурят, особенно в Забайкалье. Вместе с тем,
расселены в Сибири они сравнительно дисперсно. Концентрация бурят в пределах их
национальной республики (61%) существенно ниже аналогичного показателя для ал-
тайцев (93%) и хакасов (85%), не говоря уже о тувинцах (97%).

Наконец, в само этническое мегаядро страны вкраплены сравнительно крупные (и
по территории, и по численности населения) анклавы с высокой концентрацией автох-
тонных этносов. Таковы Якутия, Карелия, Коми. Занимая большие площади, данные
территории имеют низкую плотность населения, несмотря на форсировавшееся в ХХ в.
очаговое ресурсно-индустриальное освоение. Якуты – самый северный из тюркских
народов Земли. Этнографически они ближе палеоазиатским и другим народам Север-
ной Сибири, чем южносибирским тюркам, однако в XIX-XX вв. испытали заметное (по
сравнению с остальными северными этносами) влияние русской культуры.

Финноязычные народы европейского Севера России, вследствие своей сравнитель-
ной малочисленности, высокой ассимилированности, слабости связей с главными евро-
пейскими очагами финской культуры (Финляндией, Эстонией), являются неотъемлемы-
ми субъектами российского цивилизационного пространства. «Двойная» культурная
ориентация (на Россию и Финляндию) отчасти присуща карелам, имеющим с Финлян-
дией смежный ареал расселения, но составляющих в своей республике лишь 1/10 насе-
ления. Несмотря на очень высокую степень территориальной локализации карел и коми
в пределах «своих» республик, абсолютное большинство их жителей составляют в на-
чале XXI в. русские.
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Особо следует сказать о малочисленных народностях Российского Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Их официальный перечень был впервые разработан и принят в 1926 г.
(тогда они именовались «малочисленными народами тундры и тайги»). В него вошли 26
этносов3 , выделенных по большой совокупности критериев (малая численность, арха-
ичность социальных институтов, бытовой уклад, связанный с сезонными кочевками,
оленеводческим и промысловым хозяйством и др.). Данный список, несмотря на нали-
чие в нем очевидных лакун, стал важнейшим документом, использовавшимся при про-
ведении государственной национальной политики и на протяжении фактически всей
советской эпохи, и в постсоветские годы.

Социально-экономическое развитие этносов Севера Евразии длительное время про-
текало сравнительно автономно. Ситуация кардинально изменилась с вхождением тер-
риторий их расселения в состав царской России, власти которой проводили в этих рай-
онах последовательно колониальную политику. Традиционные хозяйственно-культур-
ные типы коренных народов Севера и Сибири оказалось невозможным безболезненно
«вписать» в систему товарно-денежных отношений в Российской империи, а затем и в
централизованную советскую экономику [1]. В первые годы советской власти был взят
курс на кооперирование хозяйства автохтонных народов, но уже с начала 1930-х гг. ста-
ла проводиться политика «сплошной» коллективизации. Жестокий удар по традицион-
ному образу жизни аборигенов нанес их принудительный перевод на оседлость. Унич-
тожение родовых кочевий, упадок оленеводства, морской охоты и пушного промысла,
рыболовства разрушили и экономический базис, и естественную среду обитания мало-
численных этносов [9; 10; 20 и др.]. С начала же 1990-х гг. радикальные экономические
реформы в стране только усугубили тяжелое положение коренных малочисленных на-
родов, оказавшихся в условиях рыночной экономики наименее защищенными. Некото-
рые из коренных северных народностей в буквальном смысле слова находятся на грани
вымирания, численность их населения к началу XXI в. катастрофически сократилась.

Разброс мнений по вопросу, какой в нашей стране должна быть политика государ-
ства по отношению к малочисленным этносам, исключительно велик. Идеологичес-
кими полюсами здесь выступают модели «патернализма» (государственного патрона-
жа) и «либерализма» (полного невмешательства центральной власти в жизнь тузем-
ных обществ, отказа от государственной поддержки малочисленных народов, неприз-
нания за ними особого статуса, упования на равенство возможностей для всех соци-
альных и этнических групп). Обе точки зрения совпадают в том, что традиционное
общество оленеводов и охотников рассматривается как, безусловно, отсталое. В про-
тивовес им «традиционалисты» ищут «особый» путь в культурной эволюции корен-
ных народов Севера, настаивают на неприемлемости для них выработанных европей-
ской, да и российской цивилизацией моделей социально-экономической модерниза-
ции и социокультурной трансформации. Ярким проявлением идейной полемики по
этим вопросам в отечественных публикациях 1990-х – 2000-х гг. стали, в частности,
дискуссии относительно прав малочисленных народов на землю, недра, охотничье-
промысловые ресурсы.

3 Алеуты, долганы, ительмены, кеты, коряки, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы,
нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, тофалары, удегейцы, ульчи, ханты, чуванцы, чукчи, эвен-
ки, эвены, энцы, эскимосы и юкагиры.
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В поисках оптимального решения по вопросу политики по отношению к коренным
малочисленным народам отечественными учеными и экспертами в 1990-е гг. была пред-
ложена концепция «неотрадиционализма», разработанная А.И. Пикой и его коллегами
[16]. Данная концепция предусматривает предоставление малочисленным северным
этносам сравнительно широких возможностей заниматься традиционными видами де-
ятельности, сохранение их традиционной этнической основы природопользования при
ограниченной поддержке со стороны государства. Актуальной задачей становится стро-
ительство качественно новых, партнерских отношений между государством и народа-
ми Севера [18; 23]. Целенаправленная и ответственная политика государства по отно-
шению к туземным народам Севера не может строиться на принципах их искусствен-
ной изоляции от современной цивилизации. Но также она не может осуществляться
ни путем их безудержного вовлечения в конкурентные, рыночные отношения, грозя-
щим гибелью традиционной культуры и даже исчезновением наиболее малочислен-
ных этнических групп, ни чисто патерналистским путем, предусматривающим пере-
кладывание «заботы» о судьбах коренных северных этносов исключительно на плечи
государства.

Конфигурация лингвистических различий

Конфигурация лингвистических различий имеет в целом схожие черты с конфигура-
цией этнического пространства страны. Отмечается повсеместное доминирование рус-
ского языка в пределах чрезвычайно мозаичного и гетерогенного лингвистического про-
странства. Русским языком владеет более 98% населения страны; у подавляющего боль-
шинства населяющих ее народов эта доля превышает 95–96%. Эти цифры объективно
отражают колоссальную интегративную роль русского языка в пространстве всей страны.

Менее интегрированы в него, судя по данному показателю, некоторые группы этно-
сов. Во-первых, это отдельные малочисленные народы Сибири и Севера России, напри-
мер, юкагиры (лишь около половины от общей численности которых владеет русским
языком), теленгиты (русским языком владеет примерно 2/3) и ряд других. Следует, од-
нако, иметь в виду, что у большинства малочисленных народов Севера и Сибири этот
показатель значительно выше, а во многих случаях даже приближается к 100%. При
этом зачастую оборотной стороной знания русского языка представителями малочис-
ленных этносов Сибири и Севера России является фактически забвение или плохое зна-
ние родных языков.

Во-вторых, к менее интегрированным группам населения, как свидетельствуют пе-
реписные данные, относятся проживающие в Российской Федерации выходцы из неко-
торых азиатских стран (не входящих в СНГ); так, среди китайцев доля владеющих рус-
ским языком 65%, среди вьетнамцев 67%.

В-третьих, к этой же категории относятся некоторые, небольшие по численности
этносы Кавказа. В их числе гинухцы (один из цезских народов; удельный вес владею-
щих русским языком 40%), андийцы (77%), каратины (83%) и др.

На общероссийском фоне не очень высокий показатель владения русским языком
(значительно ниже среднего) наблюдается и у более крупных по численности народов
Восточного Кавказа. У даргинцев, аварцев, лезгин, чеченцев, ингушей он колеблется в
интервале 80–90%; чуть выше он у лакцев, кумыков.
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Учёные-лингвисты выделяют до 150 языков народов Российской Федерации, из них
к числу литературных относится около 80. Более 1/3 распространенных в стране языков
– это языки народов, живущих большей частью за пределами России. Примерно 95%
населения страны считает родным язык своей национальности. Смена родного языка
каким-либо другим (в первую очередь русским) быстрее протекает: во-первых, в горо-
дах; во-вторых, среди представителей этнических групп, живущих за пределами «сво-
их» национально-территориальных образований, «в окружении» других народов; в-тре-
тьих, у малочисленных этносов. Более стойко сохраняют родные языки те группы наро-
дов, что живут преимущественно в своих национальных республиках. Свои языки явля-
ются родными для 98-99% карачаевцев, кабардинцев, ингушей, чеченцев, тувинцев.
Понижен данный показатель у некоторых «титульных» народов российских республик,
не составляющих в них большинства населения (среди удмуртов, коми и мордвы он
достигает 70%, у башкир около 60%, среди карел менее 50%).

Конфигурация религиозных различий

В отличие от двух выше рассмотренных конфигураций, при анализе конфигурации
конфессионального пространства страны нет возможности опираться на официальные
статистические данные, приходится использовать косвенные индикаторы и результаты
разного рода научных реконструкций. Верующих в традиционном понимании, т.е. посе-
щающих религиозную службу хотя бы один раз в месяц, в России насчитывается, по
оценкам разных экспертов, от 6-8% до 16-19% от общей численности населения. Значи-
тельно выше удельный вес так называемых «пассивных» верующих, не соблюдающих
регулярно религиозных обрядов, но отождествляющих себя, так или иначе, с традици-
онными для соответствующих этносов и этнических групп конфессиями. По данным
разных социологических опросов конца 1990-х и 2000-х гг., лиц абсолютно нерелигиоз-
ных (включая убежденных атеистов и индифферентных к религии) насчитывается в
Российской Федерации не более 11–15% от общего числа постоянных жителей страны;
этот показатель в настоящее время медленно снижается (на рубеже 1980–1990-х гг. про-
изошло его резкое, скачкообразное падение).

Православие принято считать важнейшей информационной и ценностной доминан-
той российской цивилизации. Среди конфессий страны православие действительно пре-
обладающая, но оно существует и развивается в условиях, во-первых, чрезвычайно мо-
заичного конфессионального ландшафта, и, во-вторых, достаточно широко укоренив-
шегося секулярного сознания значительной части населения. По данным Service
Orthodoxe de Presse (Франция), в России проживает около 65 млн. православных, или
примерно 45% населения страны. Согласно другим оценкам, эта цифра завышена, либо,
наоборот, несколько занижена.

Русская православная церковь – крупнейшая из православных церквей мира, а Рос-
сия – крупнейшая страна Земного шара по абсолютной численности православного на-
селения (при всех различиях в количественной оценке данного показателя). При этом,
однако, характерно, что Российская Федерация одновременно занимает последнее мес-
то по доле православных в общей численности населения среди стран так называемого
Православного мира, т.е. стран, в которых православие является доминирующей кон-
фессией. К их числу относятся все восточнославянские, многие балканские и нижнеду-
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найские страны, а также Грузия и Республика Кипр. Такая амбивалентность очень точно
отражает российскую конфессиональную ситуацию – явное доминирование одной ре-
лигии в условиях поликонфессионального общества.

До 95% всех православных России составляют представители трех восточнославян-
ских народов – русские, украинцы и белорусы, христианизация предков которых нача-
лась еще на рубеже I–II тысячелетий н.э. По оценкам, от 2% до 3% православного насе-
ления страны приходится на угро-финские народы уральской (по мнению ряда этноло-
гов, урало-юкагирской) языковой семьи. Они христианизированы были значительно
позже: среди карел и коми-зырян православие стало распространяться с XIII-XIV вв., у
коми-пермяков – с XV в., а «пик» христианизации уральских и волжских финнов (уд-
муртов, марийцев, мордвы), а также обских угров (хантов и манси) пришелся уже на
XVIII–XIX вв. Эти народы долго сохраняли и родоплеменные, дохристианские верова-
ния. В 1990–2000-е гг. у финно-угорских народов России (особенно у луговых и горных
марийцев, а также у удмуртов) отмечается возрождение не только православия, но и
традиционных языческих культов.

 Православия придерживаются основная часть осетин, проживающие в России гру-
зины, некоторые группы абхазов (среди которых распространено также мусульманство).
Из тюркских народов в Европейской части страны православие исповедуют чуваши, а в
Азиатской России – большей частью якуты, алтайцы, шорцы, частично хакасы. В про-
цессе русской колонизации православие приняли также самодийские народы (включая
крупнейший из них – ненцев) и проживающие во многих районах Сибири, Дальнего
Востока и Севера страны малочисленные этнодисперсные группы разного происхожде-
ния.

Несмотря на резкое «сужение» сферы религиозной жизни в советскую эпоху, много-
кратное сокращение количества приходов Русской православной церкви, деградацию
культовой инфраструктуры, в самой географии православия в России в ХХ в. не про-
изошло кардинальных сдвигов. Основные регионы православия остались прежними, и
его быстрое возрождение с конца 1980-х гг. происходило в основном на прежней терри-
ториальной базе. Но некоторые изменения в пространственной структуре православия
все же были весьма значительными. Несомненное влияние на его менявшуюся простран-
ственную конфигурацию оказали процессы урбанизации и, вообще, сдвиги в расселе-
нии, как городском, так и сельском, достаточно подробно и глубоко освещавшиеся в
отечественной географической литературе [4; 17; 21 и др.]. Россия в ХХ в. стала пре-
имущественно урбанизированной страной, и это неизбежно нашло отражение в терри-
ториальной структуре приходов РПЦ, в которой существенно выросла «городская» со-
ставляющая. Процесс трансформации последней, разумеется, имел свою, самостоятель-
ную «логику» развития и лишь косвенно был связан со сдвигами в расселении, тем бо-
лее что в городах, при прочих равных условиях, религиозность относительно ниже, чем
в сельской местности. Произошли изменения и в макротерриториальных пропорциях
(соотношении между разными регионами страны по распространению действующих
православных общин.). По расчетам С.Г. Сафронова, в Европейской России к концу ХХ в.
существенно выросла доля Северного Кавказа и Урала как по количеству функциониру-
ющих православных приходов, так и по числу потенциальных приверженцев РПЦ, оце-
ниваемому с учетом имевших место сдвигов в этническом составе населения [22, с.75;
4, с.454-457].
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Вторая по масштабам своего распространения российская конфессия – ислам. Де-
мографическая ситуация в стране – очень важный фактор существенных сдвигов в рос-
сийском конфессиональном пространстве в конце XX – начале XXI веков. Согласно
некоторым оценкам, численность мусульман в РФ уже к концу ХХ в. превысила 15 (воз-
можно, даже 20) млн. чел.; соотношение между православными и мусульманами неук-
лонно меняется не в пользу первых [11; 12]. Подавляющее большинство российских
мусульман исповедует ортодоксальный ислам суннитского толка (но из четырех мазха-
бов суннизма в РФ представлены только два – ханафизм и шафиизм). Второе направле-
ние ислама – шиизм – распространено главным образом лишь среди российских азер-
байджанцев; небольшие группы шиитов проживают в Дагестане, городах Нижнего По-
волжья, Москве.

Почти 3/4 от общего числа российских мусульман приходится на тюркские народы,
основные ареалы расселения которых расположены в Урало-Поволжье и на Кавказе, а
также – за пределами России – в странах Центральной Азии (группы проживающих в
РФ казахов, узбеков, киргизов, туркмен, уйгуров, каракалпаков). Чуть менее 1/4 мусуль-
ман России составляют представители северокавказской языковой семьи (адыгских,
вайнахских и дагестанских этносов). Кроме них ислама придерживаются проживающие
в России таджики, некоторые группы осетин (большей частью дигорцы и осетины Ираф-
ского района), выходцы из ряда стран так называемого «дальнего зарубежья» (главным
образом азиатских и африканских). В 1990-е и (в меньшей степени) в 2000-е гг. в рос-
сийской печати и СМИ приводилось и комментировалось немало случаев принятия му-
сульманства представителями тех народов, для которых ислам не является традицион-
ным вероисповеданием, но на межконфессиональные пропорции в стране данная тен-
денция серьезного влияния оказать не могла.

Два главных мусульманских региона России – Поволжско–Уральский и Северо-Кав-
казский. В Урало–Поволжье ислам утвердился еще в Х в. (с исламизацией волжско–
камских булгар), в XIV в., при хане Узбеке, стал государственной религией Золотой Орды,
а к настоящему времени сохранился как традиционное вероисповедание татар и баш-
кир. Татары – крупнейший по численности народ России из числа этносов мусульманс-
кого культурного круга. Татарская мусульманская община – самая крупная в Республике
Татарстан и вторая в Республике Башкортостан (до начала XXI в. была первой – крупнее
башкирской). Мусульманские традиции хорошо сохранялись, особенно на бытовом уров-
не, на протяжении всей советской эпохи, в том числе и в татарской диаспоре (2/3 рос-
сийских татар проживают за пределами Татарстана), прежде всего в ареалах компактно-
го расселения татар (среди астраханских, сибирских, касимовских татар и т.д. [2; 13]).

Северокавказский мусульманский пояс как целостный конфессиональный регион
оформился позднее, хотя на Восточном Кавказе (особенно в Дагестане) ислам стал уко-
реняться еще с VII–VIII вв., после арабского завоевания. Тем не менее, вплоть до XIV–
XV вв. позиции ислама в регионе были менее прочными даже в сравнении с христиан-
ством, широко распространенном в местных горских обществах наряду с традиционны-
ми верованиями. Однако к XVII–XVIII вв., еще до начала широкомасштабной экспан-
сии Российской империи в регион, ислам приняло большинство северокавказских наро-
дов, за исключением основной части осетин. В их числе адыги (современные адыгейцы,
кабардинцы, черкесы, абазины), вайнахи (чеченцы и ингуши), народы Дагестана (авар-
цы, лезгины, даргинцы, лакцы и многие другие). Ислама придерживаются и тюркоязыч-
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ные народы Кавказа, в том числе карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, азербайд-
жанцы (крупный ареал компактного расселения азербайджанцев расположен на юге Да-
гестана).

Геополитические и геокультурные аспекты интеграции мусульманских регионов в
российское пространство – серьезная проблема, требующая обстоятельного научного
анализа, выходящего за рамки данной статьи. В Татарстане и Башкирии, в силу их гео-
графического положения, отсутствия прямой территориальной связи с тюркским и му-
сульманским зарубежьем, невысокой концентрации титульных этносов в своих респуб-
ликах, большой «включенности» татар и башкир в общественную жизнь России, резкое
усиление культурного изоляционизма и политического сепаратизма маловероятно. Бо-
лее «проблемным» в этом отношении для России регионом является мусульманский
горский Северный Кавказ. Во многих районах Кавказа шариат сочетается с традицион-
ным горским укладом и подчинен нормам права горцев. При этом, в отличие от адыгов
и большинства других мусульман Кавказа, чеченцы, ингуши, аварцы исповедуют сун-
низм не ханафитской, а шафиитской разновидности, позволяющей свободное толкова-
ние Корана.

Главные регионы российского буддизма – Калмыкия (единственный в Европе ком-
пактный ареал буддистской культуры), а в азиатской части страны – Тува и Бурятия.
Впрочем, в конфессиональном отношении бурятский ареал более гетерогенен, чем ту-
винский. Западные буряты уже давно являются оседлыми животноводами и земледель-
цами, исповедующими православие, в то время как восточные (забайкальские) буряты –
в недалеком прошлом кочевые скотоводы, придерживающиеся ламаизма. В обществен-
ной жизни Бурятии сейчас противоборствуют две тенденции. Одна связана с сохране-
нием сложившейся культурно-политической и экономической ориентации на Россию,
другая – с постепенной переориентацией республики на Монголию. В целом же, Тува и
Бурятия занимают специфическое, промежуточное положение на прямом стыке Евра-
зийско-Российского и Буддистско-Ламаистского миров.

Православие, ислам и буддизм, как правило, рассматривают в качестве так называе-
мых традиционных религий народов России, поскольку их придерживается большинство
верующих среди именно тех этносов, основные ареалы расселения которых расположены
в пределах российского пространства. Другие распространенные в стране конфессии ха-
рактерны преимущественно для этносов и этнических групп, формирование которых про-
исходило в основном вне России и расселенных большей частью за ее пределами. Нако-
нец, конфессиональную мозаику России дополняют вероисповедания, не имеющие тра-
диционных, этнически детерминированных районов своего распространения.

Католицизм представлен в России преимущественно общинами этнических поля-
ков, литовцев и немцев. Католиками себя считает до 1/3 российских немцев, проживаю-
щих в основном на юге Сибири, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Калининградской
области. Бывшая Восточная Пруссия, вошедшая в состав СССР в 1945 г., стала в пост-
советский период одним из регионов-лидеров по числу католических приходов. Совре-
менная география польских католических общин России формировалась в результате
миграций (как добровольных, так и принудительных) на протяжении нескольких веков.
Приток в Сибирь пленных поляков, участвовавших в русской колонизации Якутии, При-
амурья, ряда других районов, начался еще в XVII в. после «Смутного времени» и изгна-
ния польско-литовских войск из Московской Руси. Поток переселенцев в Азиатскую
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Россию из Польши (в т.ч. ссыльных) резко усилился после разделов Речи Посполитой в
конце XVIII в. и польских восстаний 1794, 1830–1831 и 1863–1864 годов. Польские ка-
толические общины представлены в основном в Алтайском крае, Омской, Томской, Ир-
кутской областях, а также в городах Европейской России. Крупнейшие центры россий-
ского католицизма – Москва и Санкт-Петербург, где состав католических общин имеет
полиэтнический характер.

Протестантизм представлен в России многими своими направлениями, из которых
по числу приверженцев выделяются лютеранство и баптизм. Лютеранство исповедуют
в РФ большинство верующих немцев, а также финнов, эстонцев, латышей. Таким обра-
зом, данная конфессия имеет четкую «этническую привязку», чем и обусловлено ее гео-
графическое распространение в пределах России. Ареалы повышенной концентрации
лютеранских общин охватывают, в первую очередь, районы компактного расселения
российских немцев; в Западной Сибири это главным образом Омская, Новосибирская и
Кемеровская области, Алтайский край, а также юг Тюменской области. Этот ареал фак-
тически смыкается с аналогичным ареалом расселения немцев за пределами РФ (в Се-
верном Казахстане). Лютеранский ареал на стыке Среднего и Нижнего Поволжья (в со-
временных Саратовской и Волгоградской областях) сформировался в традиционных
районах проживания немцев, начавших переселяться сюда еще с XVIII века. Он факти-
чески исчез после упразднения в 1941 г. автономной Республики Немцев Поволжья.
Лютеранские общины стали здесь возрождаться на рубеже 1980–1990-х гг., что было
связано с началом частичной репатриации отдельных групп этнических немцев из Си-
бири, Казахстана и Киргизии в районы, где жили многие поколения их предков.

Одно из старейших протестантских течений, укоренившихся в России, – меннонит-
ство – обычно также относят к числу конфессий, тесно связанных с этническим соста-
вом населения [5]. Но по вопросу этнического происхождения меннонитов есть разные
точки зрения. Формально они считаются немцами, немецкий язык наряду с русским
используется в менонитских общинах как литературный. Первые группы меннонитов
появились в Российской империи еще в середине XVIII века, причем переселялись они
в основном из немецких земель, в частности из Пруссии. Однако в действительности
большие группы меннонитов имели голландские корни; в саму Пруссию они еще ранее
мигрировали из Фрисландии и сопредельных земель Нидерландов и Северо-западной
Германии; в их разговорном языке много голландских заимствований. Массовое заселе-
ние меннонитами российских пространств началось в конце 1780-х годов, в правление
Екатерины II. В современной России крупнейшие группы меннонитов расселены на юге
Западной Сибири, а также в Оренбургской области.

Состав баптистских общин в РФ – многонациональный, здесь нет четкой этнической
привязки; повышенная концентрация баптистов отмечается в крупных городах страны.
Следует отметить укрепление в 1990-2000-е гг. позиций и многих других протестантс-
ких деноминаций, прежде всего в Сибири и в больших городах Европейской России.

Монофизитство (монофиситство) – одно из течений восточного христианства – пред-
ставлено в России Армяно-григорианской апостольской церковью. Число армяно-гри-
гориан России в конце XX – начале XXI вв. сильно выросло, что связано со скачкообраз-
ным ростом в этот период численности этнических армян (табл.1), обусловленным как
сравнительно высокой рождаемостью, так и, главным образом, большим притоком миг-
рантов из-за рубежа (из Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, а также из Гру-
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зии). Численность армяно-григориан в РФ уступает общей численности армянского на-
селения страны; в середине 1990-х гг. она оценивалась примерно в 450 тыс. чел. [15,
с.683], в настоящее время разные оценки достигают 500-600 тыс. чел. Крупнейшие об-
щины армяно-григориан имеются на юге России – в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Иудаизм в России исповедуют почти исключительно верующие евреи4 . В Российс-
кой империи, как известно, еврейское население проживало в основном к западу от так
называемой черты оседлости; ее контур фактически определял восточную границу рас-
пространения иудаизма. В советский период, особенно в середине ХХ в., в географии
российского иудаизма произошли радикальные сдвиги. Секуляризация массового со-
знания, вкупе с насаждавшимися в советский период атеистическими мировоззренчес-
кими установками, периодические «волны» гонений на религию, нанесли серьезный
урон иудаизму, как и всем традиционным российским конфессиям. Но на фоне после-
дних, именно для иудаистских общин особо тяжелым испытанием стала вторая мировая
война. В западных районах РСФСР буквально исчезли локальные очаги компактного
еврейского расселения, сложившиеся еще в имперский период в пределах черты осед-
лости и просуществовавшие до начала Великой Отечественной войны. В их числе –
ареалы на юго-западе Брянской области, на северо-западе Смоленской области (район
Велижа) и на юге Псковской области (вдоль границы с Белоруссией по линии Усвяты –
Невель – Себеж)5 . Евреи в РСФСР стали преимущественно городским этносом, с повы-
шенной концентрацией в Москве и Ленинграде. Массовая еврейская эмиграция из Рос-
сии, начавшаяся в конце 1980-х гг., достигла пика в первые годы после распада СССР,
причем около половины всех эмигрантов еврейского происхождения из РФ в 1990-е гг.
приходилось на Москву и Санкт–Петербург [19, с.71]. Этот показатель примерно соот-
ветствует совокупной доле обеих российских столиц в расселении еврейского населе-
ния страны, хотя она в период между двумя последними переписями несколько снизи-
лась (с 53,1% в 1989 г. до 50,4% в 2002 г.). Москва и Санкт–Петербург остаются круп-
нейшими очагами концентрации иудаистских общин в РФ. Помимо них важными цент-
рами являются другие большие города, среди которых выделяются Екатеринбург, Сама-
ра, Саратов, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов–на–Дону.

Таким образом, 1990–2000-е гг. характеризовались возрождением традиционных для
России конфессий и большим ростом числа их приверженцев (как «активных», так и «пас-
сивных» верующих). Однако ареалы распространения ведущих религий (прежде всего,
православия, ислама и буддизма) изменились очень незначительно. На этом фоне отмеча-
ются довольно существенные сдвиги в географии российского протестантизма (заметное
расширение «ойкумены» последнего), а также своеобразный «ренессанс» многих язычес-
ких верований и культов, особенно среди народов Сибири, Дальнего Востока, Севера Ев-
ропейской части России и даже угро-финских регионов Урало-Поволжья.

4 По данным разных социологических опросов ВЦИОМ, не более 10-15% российских евреев с
детства были вовлечены в еврейскую культуру; правоверными иудеями себя ощущает около 6%;
доля же сочувствующих и формальных приверженцев иудаизма существенно выше.
5 Данные территории в прошлом располагались к западу от черты оседлости. При этом пригранич-
ные районы современных Псковской и Смоленской областей входили в состав Витебской губернии,
отличавшейся в Российской империи особенно высокой концентрацией еврейского населения.
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 * * *

В целом, пространство России в этнокультурном и этноконфессиональном измере-
нии характеризуется высокой степенью устойчивости. Исторический каркас этническо-
го расселения, так же как и сложившиеся конфигурации лингвистических, конфессио-
нальных различий отличают инерционность, доминирование унаследованных простран-
ственных структур.

Тем не менее, недооценивать значимость имевших место за два последних десятиле-
тия изменений в этнокультурном пространстве страны все же не следует. Прежде всего,
очевидна демографическая подоплека происходящих сдвигов. Глубокие различия в ха-
рактере воспроизводства населения (а соответственно и в демографической динамике)
между разными этническими и конфессиональными общностями, представленными в
пределах страны, становятся все более важным фактором ее постепенной этнокультур-
ной трансформации. Представляется, что эти различия носят фундаментальный харак-
тер, имеют социокультурную и цивилизационную первооснову.

Другая группа факторов, влияющих на трансформацию этнокультурного простран-
ства страны, связана с процессами модернизации общества как такового. Рост социаль-
ной мобильности населения неизбежно находит отражение в характере его простран-
ственной самоорганизации; в частности, размываются этнокультурные барьеры, зако-
номерно формируются зоны культурной диффузии и этноконтактные ареалы, очаги ге-
терогенизации этнической и конфессиональной структуры общества.

Отчасти схожим образом проявляются и последствия современной глобализации
общественного развития. Но анализ их этно- и геокультурных аспектов заслуживает,
несомненно, самостоятельных и специальных исследований.
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ТЕРРИТОРИАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОСВОЕНИЯ СИБИРИ

Б.М. Ишмуратов

Основные звенья концепции развития Сибири

Хотя о национальных интересах России говорится много, рискну дать еще одно –
самое краткое – определение этих интересов, чтобы потом говорить о целесообразной
стратегии их реализации. Национальные интересы России на современном этапе ее ис-
тории состоят в обеспечении прочных условий для всестороннего развития личности,
населения страны и повышения его благосостояния, защите территориальной целост-
ности и суверенитета, сохранении энергетической и духовной аутентичности ее наро-
дов, развертывании взаимовыгодного сотрудничества с другими странами и укрепле-
нии положения России в быстро меняющемся мире. Внутригосударственные задачи ре-
ализации этих интересов требуют разработки и выполнения многообразных социальных,
экономических, научно-технических и экологических программ, развития этнополити-
ческих процессов, повышения культуры, образования, улучшения здравоохранения, раз-
вития демографических основ организации общества и т.д. Внешнеполитические ас-
пекты национальных интересов требуют активизации экономического и торгового, куль-
турного и политического сотрудничества с другими, прежде всего соседними, странами
на взаимовыгодной и равноправной основе.

С этой точки зрения особенно перспективным и важным представляется укрепление
позиций и взаимовыгодных отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Дело здесь не только в том, что страны этого региона твердо возглавляют
мировую гонку за повышение производительности и эффективности экономики, не только
в том, что здесь проживает более половины всего населения Земли, даже и не в том, что
они расположены близко от нас – буквально на той стороне нашей границы. Особая
важность активизации многосторонних связей России со странами АТР заключается в
том, что эта задача полностью совпадает с задачей подъема производительных сил наи-
более отсталого, но в то же время наиболее перспективного макрорегиона России –
Сибири. Современное геополитическое положение России и ее долговременные инте-
ресы превращают Сибирь в основной полигон ее социального, экономического и науч-
но-технического взлета в XXI веке.

Между тем отношение к Сибири – и не только за рубежом, но даже в России, даже в
руководящих инстанциях – до сих пор, мягко говоря, настороженное. Не буду останав-
ливаться на таких одиозных концепциях Сибири, как японская или китайская, время от
времени повторяющих заявления о ее принадлежности на «исторических» основаниях
тем же Японии или Китаю. К этому же ряду «хлестаковских» концепций можно отнести
намерение некоторых американских богачей купить Сибирь у России всего-то за 7 трлн
долларов, что почти равно одному лишь годовому объему ВВП США, т.е., вообще гово-
ря, вполне обозримой величине. Согласно еще одной концепции, Россия распрощается
с Сибирью, поскольку колоссальное демографическое давление китайцев скоро уже не
будет ничем сдерживаться.
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К сожалению, мы порой сами даем основание для появления столь «крутых» предсказа-
ний. По мнению одного из представителей верхнего эшелона власти, людям незачем жить в
экстремальных сибирских условиях, там надо только работать, добывать вахтовым методом
полезные ископаемые. Чем не концепция Северов для России? Напомню, что 90% террито-
рии Сибири и составляют «Севера» различной степени суровости климата и, стало быть,
ненужности их России? Ясно, что этот человек – а он совсем не одинок, в верхах много
таких «экономистов» и человеколюбов – и не слышал о ломоносовской концепции будуще-
го нашей страны: могущество России прирастать будет Сибирью и Севером!

Этот краткий обзор концепций Сибири говорит об одном: пора приводить хозяйство
и роль Сибири в России в полное соответствие с экономическими, социальными, науч-
но-техническими и, скажем прямо, геополитическими требованиями времени. Между
тем ни освоенность территории хозяйством, ни заселенность, ни уровень и качество
жизни населения, ни состояние экономики и культуры коренных народов, ни роль Сиби-
ри во внешнеэкономических, научных и культурных связях с соседними странами этим
требованиям совсем не соответствуют.

Каковы же основные звенья концепции Сибири для XXI в.? Первое – обеспечить ее
развитие как определенной и естественно-исторической, и геополитической, и админи-
стративно-экономической целостности. Одним из парадоксов российской истории сле-
дует признать падение места Сибири как целого: от Сибирского приказа (сиречь
министерства) как координатора всей политики государства в этом обширном регионе –
к Тобольской губернии, затем – к двум губерниям (одна из которых – Иркутская – про-
стиралась аж до Русской Америки); в советское же время дробление дошло до создания
областей с околотками вокруг единственных городов (Омская, Новосибирская, Томс-
кая). Мания дробления общесибирских систем зашла так далеко, что Транссиб, этот
образец единой технико-экономической системы, оказался разделенным между 13 об-
ластями и краями, каждый из которых «тянет одеяло» только на себя. Стоит ли удив-
ляться отсутствию в Сибири единых энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) даже в та-
ких богатых природно-ресурсными предпосылками сферах, как лесопереработка, АПК,
разные потоки металлургии, машиностроения, химии?

Второе – экономическое районирование. При наличии бесспорных предпосылок к
общесибирской интеграции краев, областей и республик Сибири, сводить проблему
территориальной организации производительных сил к форсированию одного единствен-
ного комплекса было бы крайним упрощением. Не вдаваясь в детали, с значительной
долей уверенности можно говорить о правомерности формирования Северо-Западного
(Тюменская и Томская области), Юго-Западного (Алтай – Омск – Новосибирск – Кеме-
рово), Ангаро-Енисейского (Красноярский край, Иркутская область, Тува и Хакасия),
Забайкальского (Читинская область и Бурятия), Приамурского и Северо-Восточного или
Северного (в составе Магаданской и Камчатской областей и Республики Саха) районов,
т.е. как минимум о шести (если даже не выделять Южный горно-степной район в соста-
ве республик Алтай, Тува и Хакасия).

Третье – к чему стремиться. До сих пор в экономической литературе преобладает
пафос упоения сделанным, ролью Сибири в экономике России, а не сравнение с тем, что
есть у наших соседей и что нужно нам, чтобы устоять в нашей независимости и суве-
ренности. Сибири нужны от Центра не столько протекционизм, сколько ускоренное раз-
витие, приоритетность в использовании государственных резервов капиталовложений,
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создание «климата» гарантированного высокоприбыльного вложения капитала как
зарубежными, так и отечественными его обладателями.

Четвертое – какие производства иметь в Сибири. Так называемое «сбалансирован-
ное развитие», т.е. эффективное сочетание как ресурсодобывающих производств так и
«этажей» конечного потребления, которого заранее требуют наши руководители и эко-
номисты-ортодоксы, т.е. формирование всего ЭПЦ, занимает многие десятилетия, и, как
правило, очень редко воплощается в законченном виде. Поэтому развитые страны обычно
заводят у себя в первую очередь «верхние» этажи, оставляя материало- и энергоемкие (а
потому весьма «грязные») этажи в странах начальной индустриализации, стараясь на-
долго закрепить их сырьевую специализацию. Советская экономика выросла на идеях
боязни зависимости от зарубежных поставщиков и выгоды «комплексного» использова-
ния сырья и ресурсов, т.е. воплощения весьма развесистых ЭПЦ во всех отраслях про-
мышленности, что замораживало капитал на многие десятилетия, неизбежно вело к тех-
нологическому отставанию нашей промышленности, перегрузке транспортом и т.д. Ис-
ключение повторов этих ошибок – гарантия успехов в развитии экономики, важно не
засиживаться на добывающих стадиях использования ресурсов, а побыстрее выходить в
лидеры производства продуктов конечного назначения, что невозможно без науки и «вы-
соких» технологий, важно избежать и ошибок «гигантизма».

Наконец, пятое – вечно важное соотношение политики и экономики. Необходимо
избавить социально-демографическую политику от коньюнктурно-утилитаристского,
квази-экономического подхода, надо видеть в ней еще один фактор «прироста России
Сибирью». Прежде всего – речь идет о «северах». Ни Россия, ни тем более Сибирь как
целостность, органическая часть страны не могут быть «свободными» от «северов»,
сваливать проблемы выживания коренных таежных и тундровых – а потому доселе не-
избежно малочисленных – народов на кого-либо со стороны: мы отвечаем за них хотя
бы уже потому, что 400 лет живем с ними бок о бок. «Севера» (и вся Сибирь!) – суть
социальная и, если угодно, геополитическая, а не экономическая только категория.

Российский центр до сих пор боялся и, по-видимому, все еще боится «лица не обще-
го выражения» где бы то ни было. Поэтому столь живуч миф о «сибирском сепаратиз-
ме», поэтому в стране никогда не была реализована до конца ни одна программа эконо-
мического районирования. Я считаю преувеличенными опасения дальнейшего распада
России, тем более опасения «отпада» Сибири. Россия в своей основе – государство од-
ного – большого этноса, а такие государства устойчивы. По своему национальному со-
ставу Сибирь мало отличается от районов Нечерноземья или Верхневолжья, – и здесь
более 90% населения составляют русские, сибирякам незачем отказываться от России.

Реализация намеченной концепции Сибири – ответ вызову истории, ответ и друзьям,
и недругам России. Эта концепция в полной мере учитывает тот факт, что Сибирь как 1/
10 суши Земли, не только неотъемлемая часть России, но и объект общечеловеческих
интересов, эколого-географический, ресурсно-экономический и культурно-историчес-
кий феномен мирового значения.

Географические аспекты стратегии освоения Азиатской России

Первый принцип разработки серьезной стратегии – объективная и справедливая оцен-
ка условий и факторов, определяющих цели и масштабы искомой программы. Преуве-
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личение значения одних явлений и принижение роли других непременно ведут к прова-
лу любого начинания. Приукрашивание богатств Сибири и Дальнего Востока, выпячи-
вание возможных выгод от их освоения стало едва ли не «второй» профессией многих
руководителей сибирских регионов. Между тем к оценке обеспеченности районов Ази-
атской России природными ресурсами следует относиться весьма критически.

Действительно, в Сибири и на Дальнем Востоке много полезных ископаемых, мно-
гие месторождения еще не исчерпали своих ресурсов, многие еще и не начинали разра-
батываться, много признаков проявления новых месторождений, нуждающихся в
дополнительной разведке. Надо учитывать, что территория Азиатской России все еще
слабо изучена.

Вместе с тем в настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке нет ресурсов, спо-
собных кардинально изменить экономическую обстановку в стране (наподобие место-
рождений нефти в Персидском заливе или на севере Европы, в Западной Сибири или в
Центральной Америке), а только новые топливно-энергетические ресурсы могли бы
привести к этому. Все остальные виды ресурсов могут решать лишь локальные задачи,
да и то лишь в интересах устаревающих отраслей хозяйства. Развитие добывающих
производств редко используется в качестве подъемной силы в обновлениях экономики.

К тому же месторождения различных минералов и руд в Азиатской России разброса-
ны на многие сотни и тысячи километров друг от друга, располагаются в большинстве
своем в малолюдных, неосвоенных, удаленных от основных путей сообщения углах.
Это как раз о них наша пословица: «за морем телушка-полушка, да рупь перевоз». Де-
сятки рудников, шахт, россыпей и карьеров, едва сводивших концы с концами в эпоху
«гулаговской армии труда» уже неподъемны, выброшены эпохой из списка экономичес-
ки значимых явлений.

Да, за 100 лет своей индустриализации Сибирь в двух районах мощно и импульсив-
но использовала минеральные ресурсы для развития миллионных концентраций насе-
ления и производительных сил: в Кузбассе и на севере Западной Сибири. Но эти време-
на уже позади и новых удач не видно. Расчет на большие выгоды от ориентации регио-
нального развития на добычу и даже продажу полезных ископаемых за рубеж в совре-
менных условиях надо признать утопичным (несбыточным). Следует учитывать, что
некоторые ресурсы в Сибири «размазаны» по территории (сельскохозяйственные зем-
ли, леса, оленьи пастбища). Их освоение автоматически увеличивает среднюю даль-
ность перевозок грузов, требует новых дорог, постоянного перетока людей, техники,
жилья и т.д. Низкая естественная продуктивность таких угодий исключает возможность
концентрации больших масс населения и консервирует отсталость.

Определять стратегию развития Сибири и Дальнего Востока на основе одной лишь
геологии или биологии нельзя, – надо брать в расчет, прежде всего, географию (тип
местности, ее удаленность от центров и населенность, геополитическое положение,
инфраструктурную оборудованность территории). К слову сказать, не следует преуве-
личивать выгоды геополитического положения региона, – да, он как бы соединяет груп-
пу весьма динамичных стран зарубежной Азии, но они выходят к нам своими наименее
развитыми, подчас просто отсталыми провинциями, к тому же и без современной систе-
мы инфраструктурного обеспечения сколько-либо широкого сотрудничества с нами. Эту
инфраструктуру только еще предстоит создавать.
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Вторым, а по существу – главным фактором своеобразия экономического развития в
регионе Сибири и Дальнего Востока в предстоящие годы остается слабая заселенность
территории, резкая неравномерность расселения и в целом малая численность населе-
ния. На 80 % территории Азиатской России I человек приходится на сотни или даже
тысячи квадратных километров, это же экономическая пустыня. Полное отсутствие со-
временных дорог – лишь следствие изолированности и заброшенности людей.

И – что интересно, – нельзя сказать, что государство совсем уж не принимало мер к
переселению и поселению людей в этих краях. Впрочем, известно, какие это были меры,
и почему они не дали существенных результатов. Причины две: 1) суровые, дискомфорт-
ные климатические условия при общей бедности природной среды делают проживание
здесь трудной борьбой за выживание; 2) игнорирование материальной заинтересован-
ности людей в переезде в сибирские края (лишь отдельным ведомствам временами уда-
валось использовать этот стимул).

Широкое распространение многолетней мерзлоты, суровых зим, ветров обусловли-
вают низкий прирост биомассы в тайге и тундре, препятствуют эффективной концент-
рации скота в сельском хозяйстве (за исключением крайних южных районов), всякая
концентрация населения вызывает необходимость привоза разнообразной про-
довольственной продукции издалека, что весьма накладно.

Итак, и расстояния, и бездорожье, и низкая плотность природных ресурсов на еди-
ницу площади, и бесперспективность сколько-либо существенного прироста населения
(нормальным, а не «гулаговским» путем) делают единственным реальным объектом
серьезного развития производительных сил и регионального роста в обозримой перс-
пективе зону Транссиба и БАМа, зону великой бимагистрали, способной решить почти
все сибирские социально-экономические проблемы в кратчайшие сроки. Это положе-
ние, это обстоятельство и должно составить основу стратегии или программы развития
Азиатской России на ближайшие 20–30 лет.

Главные задачи стратегии должны обеспечить сохранение и необходимую «мелио-
рацию» всех имеющихся центров, «коридоров», очагов и «заделов» индустриализиро-
ванности в этой зоне (включая, разумеется, и Якутскую железнодорожную магистраль),
осуществить реиндустриализацию этой наиболее благоприятной для проживания и са-
мой людной полосы на основе перехода к высшим технологиям. Тем самым программа
сумеет сдержать крайности буквально ажиотажно-энтузиастического порыва местных
администраций к ресурсовывозящей ориентации экономики. В числе главных задач всей
программы следует рассматривать энергичное форсирование превращения наших глав-
ных широтных железнодорожных магистралей в инструмент наиболее быстрого тран-
зита грузов между западными берегами Тихого океана и восточными берегами Атланти-
ки, между наиболее развитыми странами АТР и Западной Европы. Решение этой задачи
объединит интересы восточных субъектов РФ и делового мира наших и западных, и
восточных соседей.

 Лишь активная кооперация усилий России, регионов Сибири и Дальнего Востока с
инвестиционными ресурсами зарубежных пользователей услуг трансконтинентального
транзита способна превратить Транссиб и БАМ в одно из лучших достижений экономи-
ки и техники XXI в. Для успешного решения этой задачи российская сторона должна
сформировать и эффективно использовать особый род ресурсов бизнеса – ресурсы де-
лового климата. Значение этого вида ресурсов неимоверно выросло в последние годы.
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Создание нормативно-правового климата, способствующего расцвету деловитости, за-
интересованности в результатах деятельности, поощряющего честность в делах, энер-
гию, выдумку, умелое применение науки и технических новаций в производстве и соци-
альной сфере – решающее условие реализации всей стратегии и ее составная часть.

Нужда в климате поощрения и привлечения инвестиций в реальный сектор экономи-
ки и богатые ресурсами или трудом регионы остается острейшей. Особенно важно со-
здание привлекательных условий для иностранных вкладчиков. Формирование необхо-
димых правовых условий и гарантий для притока внешних средств актуально не только
на государственном уровне, но и для отдельных регионов, и тем более для их ассоциа-
ций, объединений – по географическому принципу, соседской и общей нужде в преодо-
лении сходных трудностей, имеющих мало-мальски объединяющую инфраструктуру.
Именно такой ассоциации регионов России и являются большая зона БАМа и Трансси-
ба. Ее объединяет и общая задача совместными усилиями исключить риск для интере-
сов потенциальных инвесторов из-за рубежа. Это тоже должно входить в общую страте-
гию Сибири.

Тайга и тундра («севера», как стало модно говорить в последние годы) до сих пор не
стали органичной частью так называемого экономического пространства страны, они
до сих пор рассматриваются только как «богатейшая кладовая России». Так можно го-
ворить лишь о колониях. Валютно-бюджетная «арифметика» цинично и бесстрастно
фиксирует: более половины валютных поступлений России дают эти районы, а налоги с
этой территории существенно превышают объем получаемых ими из бюджета средств –
ясно, что центр обдирает их. Неравноправность экономических и политических отно-
шений в РФ – главный тормоз в решении острейших проблем северных районов. Устра-
нить эти несправедливости тоже входит в задачу создания необходимого для прогресса
делового климата.

Определенный разброд вносит и неумелое использование геополитических и внеш-
неэкономических альтернатив, появившихся в последнее время; исправление положе-
ния в этих делах также есть часть стратегии развития.

Наконец, об экономическом районировании. Оно подчиняло в СССР все республи-
ки, края и области обеспечению единого (т.е. одного) народнохозяйственного комплекса
– интересов центра (страны, державы, ее амбиций). Поэтому все субъекты РФ оказались
в равной степени не готовыми к торговле друг с другом по рыночно-стоимостным пра-
вилам. Торговля между ними развивается с большими трудностями, даже пути сообще-
ния не приспособлены к ней. Поэтому совершенствование национально-политическо-
го, административно-территориального и экономического районирования в Сибири и
на «северах» должно входить важной частью общей стратегии регионального развития
в Азиатской России на ближайшие десятилетия ХХI в.

Экономико-географические основы определения места Сибири в России

и мире

Представление о Сибири многозначно: одни понимают под Сибирью всю азиатскую
часть России, другие выделяют Дальний Восток как особый район страны, и тогда ос-
тавшаяся часть Сибири разделяется на Западную, совпадающую с бассейном Оби и ее
притоков, и Восточную, большая часть которой принадлежит бассейнам Енисея и Лены.
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Дадим экономико-географический «портрет» Восточной Сибири. Площадь ее тер-
ритории составляет 7,23 млн км2, проживает здесь существенно менее 9 млн чел. Таким
образом, в целом по региону на 1 км2 территории приходится чуть более 1 человека.
Если же учесть, что 90% населения проживает в южной («прижелезнодорожной», по
терминологии В.А. Кротова) части района, составляющей лишь, около 1/10 его общей
площади, то окажется, что на просторах 6–6,5 млн км2 живет всего несколько сотен
тысяч человек, то есть один человек приходится на многие сотни и даже тысячи км2. В
сравнении с общими показателями Российской Федерации (РФ) картина выглядит так:
на Восточную Сибирь (ВС) приходится около 6 % населения Федерации и более 42% ее
площади.

 Наконец, несколько эконометрических параметров: на 1000 км2 территории РФ, по
нашим данным, приходится 0,017 условных единиц (у. е.) массы производительных сил
в среднем, в ВС этот показатель снижается до 0,006 у. е., причем в Якутии падает до
0,001 у. е. В то же время во многих европейских субъектах РФ обеспеченность произво-
дительными силами превышает эти минимальные показатели в 100 и более раз, а в Мос-
ковской области (вместе с Москвой) – даже в 411 раз! Таковы реальные уровни хозяй-
ственной освоенности территории ВС. Метрический анализ показал, что «слухи» о круп-
ных успехах в индустриализации сибирских регионов «сильно преувеличены»: освое-
ние Сибири все еще не вышло за пределы относительно небольшого числа наиболее
благоприятных пунктов и узлов вдоль трассы железнодорожной магистрали.

Нельзя не сказать о том, что вся ВС «сидит» или держится бассейнами двух расходя-
щихся друг от друга в своих верховьях рек – Ангары (и Енисея) и Лены, роль которых в
первоначальном заселении края русскими была огромной, да и теперь еще остается ни-
чем не заменимой. Около 150 лет тому назад в прекрасной Франции появилась концеп-
ция «цивилизации и великих исторических рек» (Элизе Реклю, Лев Мечников). Те исто-
рические реки, на берегах которых возникли великие цивилизации древности, намного
меньше великих сибирских рек, но даже сейчас последние остаются далекими от циви-
лизованности. Основной «рекой цивилизации» продолжает оставаться великая Евро-
Азиатская железнодорожная магистраль (Транссиб), стягивающая к себе до 90% населе-
ния и производительных сил Восточной Сибири.

Громадная часть ВС остается крайне мало заселенной. Ежегодный прирост биомас-
сы в тайге (и тем более в тундре) настолько незначителен, что он исключает возмож-
ность всякой концентрации населения на одном месте. Поэтому в спонтанной тайге не
было ни крупных стационарных поселений, ни тем более государств. Возникшие в
последние две сотни лет города и большие поселки могут существовать лишь при по-
стоянном притоке продовольствия и инфраструктуры цивилизации извне, из дальних
южных районов. Если пространство в других странах соединяет людей, то здесь, в Вос-
точной Сибири, оно до сих пор надежно препятствует контактам с людьми дальних стран
(и даже различных районов внутри региона).

Расположение между европейскими странами (в лице Русского государства, перво-
начально – Московии) и «вечной» китайской цивилизацией превратило Сибирь в целом
и Восточною Сибирь, в частности, а также районы Средней (или Центральной) Азии в
колонию особого типа. Рискну предложить вниманию коллег специальный термин для
обозначения этого феномена истории – континентальный колониализм. Необходимость
в этом термине обусловлена желанием преодоления распространенного предрассудка –
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ограничения явлений колониализма лишь заморскими его формами. Так вот, кроме него
есть – и достаточно широко распространен – континентальный колониализм.

В качестве ярких примеров континентальной колониальной экспансии можно на-
звать политику Персии и Ирана (ХVI–ХVIII вв.), Турции (ХV–ХVIII вв.), Речи Поспо-
литой (по крайней мере ХVI–ХVII вв.), Германии (IХ–ХIII вв.), арабского Халифата
(VIII–ХII вв.), США (ХVIII–ХIХ вв.) и т.д. В Центральной и Восточной Азии объектами
колониальной экспансии оказались народы степного, таежного и тундрового адаптив-
ного, часто кочевого образа жизни, опиравшиеся на доиндустриальные виды природо-
пользования. Именно такое («традиционное» или «этническое») природопользование
является средством и условием воспроизводства малых народностей в тайге, тундре,
сухих степях и лесостепях центральной и северной Азии, в том числе и в Сибири.

Китай уже заканчивает ассимиляцию народов Маньчжурии, Внутренней Монголии,
Синьцзян-Уйгурского региона, активно ассимилирует Тибет. Определение же Сибири в
качестве русской колонии уже более 100 лет известно российской общественности, ко-
лониальное устремление России в Среднюю Азию (и даже с прицелом в сторону Ин-
дии) также являемся научно признанным фактом.

Соотношение демографических масс колонизирующей страны и колонии весьма важ-
но для достижения успеха, это ярко видно при знакомстве с английскими успехами в
освоении Новой Зеландии, Австралии, десятков островов в различных уголках Миро-
вого океана. Сложнее оказалась ситуация в Канаде – здесь общий политический пере-
вес Англии не смог устранить французского участия, Канада до сих пор испытывает
противоречия и конфликты в этой области. По другому пути пошло развитие Соединен-
ных Штатов Америки, первоначальная колонизация территории которых осуществля-
лась сразу несколькими европейскими державами (Испанией, Францией, Голландией и
Англией). Однако в силу обширности размеров территории и удаленности первых коло-
ний друг от друга доминирование Англии не стало явным и не исключило участия в
колонизации других стран, а в конечном счете именно объединенные усилия почти всех
европейских стран обеспечили успех новой державе.

Сибирь уже с 1980-х гг. перестала получать сколько-либо значительный приток пе-
реселенцев из европейской части страны, в 1990-е гг. началось даже сокращение общей
численности населения в целом, особенно заметное в северных, арктических районах.
Между тем демографический потенциал всей Азиатской России может быть признан
весьма незначительным, особенно в сравнении с быстро прибывающим населением со-
седних стран. Поэтому осваивать и заселять в первую очередь юг Сибири – зону контак-
тов с зарубежными традициями природопользования, носителями иных культурно-ми-
ровоззренческих традиций, сохраняющих давние и не всегда лишь легендарные воспо-
минания о принадлежности Сибири другим народам и государствам, объективно стано-
вится средством укрепления геополитических позиций России в регионе.

С непониманием значения географического положения Сибири связано и курьезное
определение его как благоприятного даже в специальной литературе. Но «центральное»
еще не значит благоприятное. Да, ВС занимает центральное положение в России, на ее
территории находите географический центр страны, и Иркутск не зря называют «сере-
диной» земли. Но, разве можно признать благоприятным расположение в 5–7 тысячах
километров от западных, наиболее развитых районов страны и от стран зарубежной
Европы? Отсюда и до Владивостока и Сахалина по 4 тысячи верст, а до Камчатки и



География мирового развития. Выпуск 2.468

Чукотки будет и 5–6 тысяч! Какая же цена должна быть у продукции, вывозимой с тер-
ритории ВС или привозимой туда, чтобы выдержать гигантские транспортные расхо-
ды?! Такие расстояния становятся весьма ощутимыми даже в транспортировке самой
дешевой в стране электроэнергии Ангарских ГЭС. Учет реальной роли расстояний в
«открытой» экономике рыночного типа требует коренного пересмотра концепций эко-
номического развития Восточной Сибири и районообразования в Сибири в целом.

Современное (да и царского периода последних этапов) административно-полити-
ческое деление Сибири препятствует формированию общерегиональной ментальности,
стимулируя скорее соперничество субъектов Федерации, общей «крышей» для которых
является только Москва. Так называемые «горизонтальные» связи и кооперация ни при
советском этапе, ни теперь – при дроблении собственности и перекладывании большей
части социальных расходов на плечи областных и краевых органов, при противоречиях
«раздела» полномочий между Федерацией и отдельными ее субъектами – не только за-
мыкаются границами субъектов, но и разрушаются всей системой транспортных и энер-
гетических тарифов, стимулирующих «точечные» интересы и локальные предпочтения.
Надо прямо признать, что консервация всей системы административно-территориаль-
ного (и неявно – соответствующего ему национально-политического) устройства силь-
но тормозит весь процесс ликвидации остатков имперского прошлого в стране.

Резкая неравномерность развития, соседство гигантских городов и необжитых тер-
риторий – несомненная и общая черта колониального типа освоения Сибири. Беспрес-
танное «освоение новых территорий», продолжая дореволюционную практику колони-
зации нерусских земель царизмом, вошло и в экономический механизм социалистичес-
кого хозяйствования в качестве одного из главных условий его существования: без этой
регулярной подпитки выкачиванием уникальных ресурсов отдаленных регионов социа-
лизм как политико-экономическая система, по-видимому, просто не мог бы долго сохра-
няться.

Во множестве «прожектов» освоения Сибири и отдельных регионов непомерно аб-
солютизируется ее ресурсный потенциал и якобы неограниченная способность обеспе-
чения всего мира (не говоря уже о России) поставками своих ресурсов. При этом забы-
вают о «мелочах» – удаленности даже от отечественных потребителей в европейской
части России, тем более от Японии, о слабой освоенности территории, особенно тран-
спортом, малой населенности, совершенно недостаточной для обслуживания даже тран-
зитных функций, суровости природных условий, наличии крупных естественных пре-
пятствий (болота, крупные реки, обилие гор – особенно в южной, наиболее заселенной
части) и т.д. Фетиш «выгодности» освоения Сибири в значительной степени держится
на нещадной, и экологически, и экономически нерациональной добыче нефти и газа на
севере Тюменской области. Стоит лишь перестать прикрывать положение дел в Сибири
показателями этой области (условно говоря, отнести ее, скажем, в Уральский экономи-
ческий район) – и эффективность того хозяйства, которое сложилось в собственно Си-
бири, «испарится» и обнаружится его отсталость.

Восхваляя и превознося природно-ресурсный потенциал Сибири, следует учитывать
«отрицательный потенциал» его освоения, оценка которого должна начинаться с клима-
та. Именно с ним связаны повышенные расходы на отопление жилищ, одежду, тепло-
трассы, дома и здания улучшенной защищенности, морозоустойчивость техники, а так-
же невозможность работы на открытом воздухе при сильных морозах с ветрами, низкая
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производительность труда, техники, заносы, наледи и т.д. и т.п. Сибирь у нас лишь с
сельскохозяйственной точки зрения рассматривается «зоной рискованного земледелия».
Но, по сути дела, она является зоной рискованного хозяйства и для всех других отраслей
производства, особенно для всех видов работ на открытом воздухе, а те производства,
которые в других странах могут существовать под открытым небом, здесь требуют сво-
еобразных «теплиц и парников», т.е. повышенной фондообеспеченности.

Исключительно низка транспортная освоенность территории края, хотя она неук-
лонно нарастает. Очень мало дорог круглогодичного действия, да и они «жмутся» к
имеющимся железнодорожным линиям. Внутренние водные пути сообщения большей
частью проходят вдали от основных сгустков населения, действуют не более 4-5 меся-
цев в году, к тому же они подвержены резким колебаниям навигационного режима в
связи с изменением водности. Неразвитость и неоправданная дифференциация транс-
портно-экономических условий по территории препятствует формированию единого
«рыночного пространства», сдерживают структурную перестройку производительных
сил региона.

Подходы к формированию новой стратегии развития Сибири

Первым и главным условием повышения эффективности освоения территории Си-
бири и ее ресурсов, благосостояния сибиряков и подъема качества всей их жизни может
быть только ускорение и углубление идущей перестройки хозяйственно-экономическо-
го механизма, справедливое и ничем не ограниченное вознаграждение лучшего труда
высшими благами, развитие системы полного самоудовлетворения коллективных или
общинных и личных социальных потребностей. Конечно, переосмысление и
переориентация социального содержания и возможностей общественного производст-
ва, достижение органического слияния и неразрывности его универсального историчес-
кого смысла с полным удовлетворением потребностей занятых в производстве, всего
местного населения, живущего в очень трудных природно-экологических, социально-
бытовых, материальных и культурных условиях, – абсолютно необходимое условие осу-
ществления каких-либо планов и надежд на подъем хозяйства края. Работать «на дядю»
и жить хуже, чем в большинстве районов европейской части России, охотников будет
все меньше и меньше.

Неэффективность, неприемлемость так называемого «остаточного» принципа раз-
вития различных сфер и отраслей народного хозяйства, когда внимание и силы идут
лишь на решение узкого круга задач, теперь широко признается. Десятилетиями в силу
действия этого принципа отодвигалось решение многих социальных, культурных,
экологических задач, грубо попирались принципы планомерного пропорционального
развития хозяйства, формирование социально и экономически выгодных комплексов и
циклов, принцип экономического районирования. Настала пора, наконец, отказаться от
остаточного подхода в его пространственном или районном выражении. Замыкание
народнохозяйственного комплекса лишь на уровне всей страны, превращение ее в один
громадный район оказалось слишком расточительным, затратным, вело к длительному
существованию множества дефицитов и диспропорций во всех углах государства.

Избавление от недостатков в территориальной организации производительных сил
должно преследовать в первую очередь достижение следующих целей:
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– не покрывать дефицит одних районов транспортом сырья и энергии из других,
вместо этого необходимо привести структуру и направление развития народного хозяй-
ства в соответствие с наличными в районе ресурсами сырья и даже энергии, т.е. подчи-
нить его принципу pro re nata – естественному соответствию обстоятельствам природы
и данного сообщества людей;

– поменьше перегружать транспорт, и без того напряженный в стране больших рас-
стояний, стремиться ограничить межрайонные перевозки обменом продукцией конеч-
ного потребления;

– считать народнохозяйственный комплекс целым (замкнутым) не в масштабе стра-
ны только, а в каждом из районов основного таксономического ранга, главные пробле-
мы страны решать в районах, порайонно, а не через обслуживание немногих главных
центров производства конечных изделий;

– не обслуживать европейскую часть страны незавершенной продукцией без край-
ней нужды, лучше модернизировать здесь устаревшие производства с ориентацией на
преимущественное использование обширных резервов рабочих рук, концентрацию в
этом регионе основных научных, конструкторских и других технических сил;

– отказаться от уподобления России старой модели хозяйствования и управления,
когда вся страна обслуживала немногие центры (Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Самара, Нижний Новгород), а остальные районы оказывались в положении ижди-
венцев «Центра», ждущих для себя самого необходимого «сверху».

 Речь идет, таким образом, о коренном пересмотре отношения к Сибири в российс-
кой экономической политике, об отказе от отношения к ней как к колонии, эксплуатация
ресурсов которой не подчиняется правилам рынка. Рыночные нормы формирования зат-
рат – выпуска не позволяют гнать на многие тысячи километров сырую нефть, лес, руды,
уголь только для того, чтобы искусственно сохранить жизнеспособность устаревших
предприятий европейской части России. Европейская Россия должна получать из Заура-
лья не сырье – это «легкий» путь консервации устаревших форм организации производ-
ства, – а все то, что из этого сырья можно получить, т.е. конечные изделия. Только тогда
в Сибирь придет население, появится множество новых рабочих мест, рынок для инве-
стиций, экономическое развитие Сибири продолжится в современных промышленно-
технических и организационных формах, обновится процесс формирования соответ-
ствующих вертикально-интегрированных ЭПЦ.

Одновременность попыток выхода к подъему, отчаянно предпринимаемых областя-
ми Сибири, неизбежно заставит их, во-первых, использовать все свои особенности и
уникальности, во-вторых, действовать согласовано, складывая свои силы, и умело раз-
деляя их. В своих ожиданиях инвестиционных инъекций и в невозможности рывка без
этого все они равны друг другу. Соответственно и порядок их действий должен быть во
многом одинаков: полная свобода экономической деятельности, гарантии неприкосно-
венности прав собственников-субъектов производства, прав лучших работников и т.п.
Это предполагает необходимость создания экономико-правового климата, устойчиво
ведущего к достижению наивысшей производительности интегрального капитала, что
и «возвращает» перспективы развития сибирских регионов на «землю», т.е. к особенно-
стям и потенциалам их ресурсов, их положений, их территорий.

Представляется сомнительным безальтернативное рассмотрение развития Сибири
лишь в рамках так называемых «плановых» народнохозяйственных комплексов, т.е. в
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рамках спускаемой сверху и реализуемой Центром концепции специализации Сибири
(в целом или по отдельным краям – областям – республикам) на выполнении так назы-
ваемых «общероссийских» функций в их официальном понимании. Спору нет, в усло-
виях тотального господства «общенародной» собственности и монополии капиталовло-
жений в руках Центра этот метод обеспечивал более или менее регулярный приток ин-
вестиций хотя бы в основные отрасли «разрешенной» специализации. Однако длитель-
ная реализация этой концепции сопровождалась формированием неизбежных структур-
ных и отраслевых диспропорций, отставанием развития социальной сферы и, по сути,
жестким нормированием заселения Сибири. Применение более гибких стратегий раз-
вития Сибири с одновременным использованием выгод и централизованного инвести-
рования, и свободного заселения, и региональной самостоятельности более отвечало бы
интересам экономического и социального процветания Сибири, а с нею и России. Ме-
рой этой свободы могло бы быть их соответствие возможностям своих ресурсов, в том
числе и людских, и потребностям свободного развития человека в условиях достатка и
современного качества жизни.

Никогда не было, да и до сих пор еще нет понимания необходимости своевременно-
го решения социальных проблем местного населения как ответа на геополитический
вызов времени целостности России. Даже «теоретически» не рассматривалась необхо-
димость формирования притока трудовых ресурсов извне высшей оплатой труда, луч-
шим комфортом жилья и услуг, льготами в обеспечении автомобилями, дачами и зимо-
вьями для охотников и другими средствами привлечения населения. Вообще демогра-
фическое обеспечение освоения территории было отдано на самотек, шло вяло, «как
везде», без активного использования «градиента» высшей оплаты и комфорта, прести-
жа, без реальной заинтересованности в людях. Другими словами, длительный опыт ос-
воения Сибири не изучался, не осмысливался социально, национально-политически,
как часть «ответа» на «вызов» времени целостности и будущему России.

Сам подход к так называемому «привлечению и закреплению кадров», не говоря уж
о его явной поверхностности, никогда не связывался с необходимостью обеспечения
высокого уровня и качества жизни и сколько-либо серьезного превышения показателей
некоего «среднесоюзного» уровня. Напротив, выдерживание этого мифического сред-
него уровня и считалось условием, достаточным для выживания какого-то минимума
«кадров» в Сибири. Подразумевалось, что население сюда добровольно не пойдет. Это
– ошибочная, явно устаревшая концепция «вынужденного» (не от хорошей жизни) засе-
ления Сибири. В XXI век с нею идти просто опасно.

Ясно, по крайней мере, что дифференциация плотности населения при слабой транс-
портно-технической оснащенности территории требует разработки ряда специфичес-
ких систем природопользования, ориентированных на относительно автономное, само-
окупаемое существование. Основой разработки такого рода схем для северных районов
могут стать разнообразные типы этнического природопользования коренных народов
(эвенков, долган, якутов и др.), а также традиционное хозяйство русских крестьян-ста-
рожилов, освоивших рациональные приемы традиционного таежного природопользо-
вания.

В географии и экономике давно уже признано существование обширных территори-
ально-производственных комплексов (ТПК) или систем бассейнового типа, объединяю-
щих – полностью или парциально – части различных государств (достаточно назвать в
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качестве примера бассейновые ТПК Дуная, Рейна в Европе, системы Ла-Платы, Ама-
зонки и Ориноко в Южной Америке, Меконга – в Азии и т.д.). И хотя реки уже давно
служат в качестве логичных границ между странами, они все чаще и убедительно выс-
тупают в качестве объективных предпосылок консолидации социально-экономических
процессов, неизбежной в будущем интеграции различных государственных компонен-
тов в единое и органическое целое. Нет необходимости отвергать существования опре-
деленных предпосылок для формирования общих территориально-производственных
систем России и ее южных соседей по бассейнам рек, питающих Байкал, с одной сторо-
ны, и Амур, – с другой.

В связи с этим надо форсировать развитие общих с Монголией территориально-хо-
зяйственных систем. Назову лишь главные доводы в пользу этой идеи. Мы расположе-
ны в общих природно-экологических условиях, у нас много хозяйств одинаковой специ-
ализации, наш обмен опытом использования природных ресурсов степей, гор и полупу-
стынь центрально-азиатского типа одинаково полезен и интересен. Наши торгово-эко-
номические связи прошли проверку временем и доказали взаимную выгодность и перс-
пективность. Наконец, нами вложено столько сил и средств в модернизацию хозяйства
Монголии, ее животноводства, развитие городов и формирование системы крупных по-
стоянных населенных пунктов – бросать это на растерзание природных сил, физическо-
го износа и неминуемого запустения было бы вовсе нежелательно.

Многим до сих пор кажется, что именно богатство Сибири природными ресурсами
служит основой экономической независимости России, но это большое преувеличение:
надо еще перевести их из «возможности» в действительность. Для этого нужны, прежде
всего, инвестиционные и демографические ресурсы, которых ни в России в целом, ни у
Сибири в настоящее время почти нет. Между тем глобальная конъюнктура позволяет
говорить не только о спасении наших позиций хотя бы на рынках АТР, но и вполне
возможном расширении участия России в глобальных потоках важнейших видов ресур-
сов и энергии.

Успехи цивилизации невозможны без наращивания энергетических расходов. Если
учесть, что 2/3 человечества (Африка, отчасти Индия, Латинская Америка и др.) еще не
охвачены современными формами индустриализации, ближайшие десятилетия потре-
буют громадных объемов топливно-энергетических ресурсов, особенно нефти и газа.
Но будущее в значительной мере будет и веком чудес химических превращений веще-
ства, создания заменителей и металлам, и дереву, и камню, хотя для этого, по большому
счету, понадобится более 3-4 десятилетий.

 Богатство Сибири как топливно-энергетическими, так и водными, горно-химичес-
кими и лесными ресурсами, обеспечит ей видное место в мировой экономике второй
четверти XXI в. И вот к этому рубежу особенно важно, не засиживаясь на добывающих
стадиях использования этих ресурсов, побыстрее войти в авангард производства про-
дуктов конечного потребления, что невозможно без науки и «высоких» технологий.
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ЕВРОТОННЕЛЬ ПОД ЛА-МАНШЕМ КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 А.И. Ломакина

 Процесс региональной экономической интеграции, получивший развитие в Европе,
оказывает мощное воздействие на транспортную инфраструктуру, которая в значитель-
ной мере и является носителем этого процесса. Хорошо отлаженная транспортная сис-
тема, обеспечивая реализацию принципа «четырех свобод», способствует становлению
единого социально-экономического пространства Европейского союза. Разработка и
реализация общеевропейской транспортной политики была предусмотрена ещё Римс-
ким договором. С особой остротой вопрос о транспортной интеграции и необходимости
комплексного к ней подхода встал в начале 1990-х годов в связи с коренными преобра-
зованиями на политической карте Европы и переходом к новому этапу социально-эко-
номического взаимодействия, нацеленному на углубление и расширение интеграцион-
ных процессов.

Развитие транспорта в Евросоюзе идет по нескольким основным направлениям, это
– формирование трансъевропейской транспортной сети, интеграция национальных транс-
портных систем, развитие стыковых трансграничных участков и образование междуна-
родных транспортных коридоров. Особое значение получили мультимодальные объек-
ты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие горизонтальную и вертикальную
транспортную интеграцию. К таким объектам относятся, в частности, мосты через про-
ливы Большой Бельт и Эресунн, тоннель Летчберг в Альпах и Евротоннель под Ла-
Маншем.

Идея прокладки тоннеля под Ла-Маншем существует с давних времён и, по крайней
мере, дважды дело доходило до начала строительных работ, но только с третьей попыт-
ки тоннель был построен и в 1994 г. введён в эксплуатацию. Транспортная система,
созданная франко-британской компанией «Евротоннель», выигравшей в 1986 г. конкурс
проектов, состоит из двух терминалов (в Фолкстоне и Кале) и трех тоннелей – двух
железнодорожных и одного технического – длиной 50 км, из которых 38 км проходят
под морским дном. Это самые длинные подводные тоннели в мире (рис.1).

По Евротоннелю осуществляются грузовые и пассажирские перевозки прямыми и
челночными поездами. Прямые пассажирские поезда «Евростар» соединяют Лондон с
Парижем и Брюсселем. Челночные поезда «Navette»/ «Shuttle», курсирующие между
двумя терминалами Евротоннеля, перевозят пассажирские и грузовые автотранспорт-
ные средства. Железнодорожная линия под Ла-Маншем стала одной из наиболее интен-
сивных в Европе, в среднем по тоннелю проходит более 300 составов в сутки со скоро-
стью 140–160 км/ч [18].

Тоннель является крупнейшим частным проектом, финансировавшимся за счет бан-
ковских займов и частных вкладов. Создание столь крупного объекта инфраструктуры
было сопряжено с немалыми трудностями, и компания столкнулась с непредвиденным
ростом затрат на строительство. На начало 1991 г. общая сумма затрат составила 76,1
млрд. франков, на 56% превысив запланированную в 1987 г. сумму в 48,7 млрд. франков
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Рис.1. Система Евротоннеля.
Составлено автором по [18].

[18]. Не оправдался и прогноз доходов компании1 : несмотря на то, что поток пассажи-
ров и грузов рос с каждым годом, за 13 лет своего существования Евротоннель накопил
долгов на 9,1 млрд. евро.

В 2006 г. компания «Евротоннель» была признана банкротом и приступила к реали-
зации антикризисной программы, рассчитанной на три года и предусматривающей спи-
сание половины долгов, преобразование компании «Евротоннель» в «Groupe Eurotunnel»
и листинг её акций. Антикризисные меры принесли первые результаты уже в 2007 г.,
который стал первым безубыточным годом в истории работы тоннеля.

Евротоннель выступает важным фактором развития трансъевропейской транспорт-
ной сети – трансграничным транспортным переходом, соединившим железнодорожные
и автомобильные транспортные системы Великобритании и Франции, средством «гори-
зонтальной» и «вертикальной» интеграции национальных транспортных сетей. Сооб-
щение через пролив Па-де-Кале осуществляется теперь как традиционными морскими
паромами, связывающими автодорожные сети Великобритании и континентальной Ев-
ропы, так и железнодорожным транспортом, объединяющим скоростные железнодорож-
ные и автодорожные сети (посредством челночных поездов), а также воздушным сооб-
щением.

Основой трансъевропейской транспортной сети служит система международных
транспортных коридоров (МТК). Евротоннель имеет непосредственный выход к двум
основным МТК – Центральному (Рейнскому) и Западному (Сена-Рона). Важнейшими
являются следующие транспортные магистрали: (Глазго-Манчестер-)Лондон-Париж-

1 Свою роль сыграл более низкий, чем предполагалось, объем перевозок по тоннелю, что в значи-
тельной мере было связано с падением цен на паромной переправе через Ла-Манш. Процесс при-
ватизации британских железных дорог послужил для компании British Rail отвлекающим факто-
ром – ослабил её внимание к вопросам функционированию тоннеля и организации перевозок.
Негативно сказались и судебные тяжбы между компаниями-операторами французских и британ-
ских железных дорог. Прогнозные прибыли не были достигнуты также в силу ряда форс-мажор-
ных обстоятельств: в 1996 г. в тоннеле произошел пожар; в 2002 г. в результате урагана, обрушив-
шегося на Францию, в тоннель хлынула морская вода; а в 2001 г. из-за попытки незаконного про-
никновения группы афганских беженцев его работа была прервана на 13 часов [14].
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Лион-Марсель и Рандстад/Холланд-Рейн/Рур-Цюрих-Рим-Неаполь. В пределах этих
транспортных осей расположен так называемый «голубой банан» – Центральная ось
развития Европы [2].

Обе магистрали ориентированы субмеридианально и соединяют Лондон с Римом
через Париж и Лион либо через Кёльн и Милан. В этом просматриваются признаки
давнего соперничества Франции и Германии за важнейшие потоки в границах Европей-
ского мегалополиса [10]. Изучение географической направленности пассажиропотока,
следующего по тоннелю, показало, что основная его часть тяготеет к Западному МТК.
Следует отметить, что до недавнего времени экономическая линия Лондон–Париж–
Марсель прерывалась Ла-Маншем и не могла считаться магистралью. В этом отноше-
нии Евротоннель играет решающую роль в её нынешнем функционировании в качестве
единой магистрали и МТК [8].

 Рассмотрим транспортную систему пролива Ла-Манш и Евротоннель как состав-
ную часть европейской системы МТК. Согласно определению Европейской экономи-
ческой комиссии ООН, важнейшим признаком выделения МТК служит значительный
объем перевозок. Транспортная система через пролив отвечает также всем требовани-
ям, предъявляемым и к полимагистралям: однонаправленность, непрерывность, парал-
лельность и сближенность [7].

 Сектор пролива Па-де-Кале характеризуется наиболее интенсивным движением,
значительными объемами пассажирских и грузовых перевозок, высокой степенью кон-
центрации сообщений. На направление Кале-Дувр приходится 9 пассажиров из 10 и 8
грузовых автомобилей из 10, пересекающих Ла-Манш. Столь высокая концентрация
потока способствует развитию как движения по тоннелю, так и паромного сообщения
[10]. Именно Евротоннель стал решающим фактором «полимагистрализации» в проли-
ве, вызвав концентрацию паромного сообщения на направлении Кале-Дувр. Если в 1984 г.
в проливе Па-де-Кале действовало 14 маршрутов, то в 1994 г., когда тоннель был открыт,
их насчитывалось 10, а в 2004 г. – 5. Введение Евротоннеля в эксплуатацию повлекло за
собой модернизацию морского транспорта: повышение скорости перевозок, улучшение
сервиса, снижение цен, упрощение процедуры покупки билетов и т.д. [11;14].

 Всё это позволяет считать систему транспортно-коммуникационной инфраструкту-
ры в проливе Ла-Манш на направлении Кале-Дувр/Фолкстон полимагистралью и МТК.
Этот участок можно назвать Ла-Маншским транспортным коридором, главным звеном
которого является Евротоннель [7]. Развитие трансъевропейской транспортной сети свя-
зано также с образованием транспортных узлов по линии Лондон–Фолкстон–Кале–
Лилль–Париж/Брюссель, где формируются социально-инфраструктурные «гнезда» и
«блоки» (развитие торговых и туристических функций в Кале, Фолкстоне и Лилле, кон-
центрация управленческо-распределительных и финансово-кредитных функций в Лил-
ле и т.д.).

Важным следствием строительства Евротоннеля стал общий рост пассажирских пе-
ревозок между Великобританией, с одной стороны, и Францией, Бельгией – с другой.
Объем пассажирских перевозок по этим направлениям с 1995 г. увеличился на 5 млн.
человек, составив почти 48 млн. в 2006 г., при этом по тоннелю было перевезено 17,4
млн. пассажиров (табл.1). Влияние Евротоннеля на рост пассажиропотока неоднознач-
но. С одной стороны, он стимулирует увеличение общего количества пассажиров, с дру-
гой - выступает конкурентом других видов транспорта, вызывая структурные сдвиги на
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рынке пассажирских перевозок. Достаточно сказать, что за 1995–2006 гг. доля Евротон-
неля в пассажирских перевозках по указанным направлениям выросла вдвое, одновре-
менно произошло абсолютное сокращение перевозок пассажиров авиационным транс-
портом и паромным сообщением, составившее в сумме почти 5 млн. чел.

Евротоннель послужил важным фактором общего роста межстоличных перевозок
между Лондоном и Парижем, который сопровождался сокращением авиаперевозок на
40 % (табл. 2). Расчеты показали, что объемы перевозок поездами «Евростар» превыша-
ют отток авиапассажиров, т.е. «Евростар» генерировал новые пассажиропотоки. За пер-
вые 10 лет работы, с 1994 г. по 2004 г., поездами «Евростар» было перевезено 60 млн.
пассажиров. Для осуществления такого же объема перевозок авиакомпаниям потребо-
валось бы ввести более 390 тыс. дополнительных рейсов, т.е. 39 тыс. вылетов ежегодно.

Сообщение «Евростар» имеет общеевропейское значение: пассажиропоток Вели-
кобритания→Франция занимает первое место среди международных железнодорожных
пассажирских потоков (6,4 млн. пассажиров в 2005 г.). Евротоннель вызвал изменения в
структуре пассажирских перевозок, обеспечивая 36-37 % перевозок между Великобри-
танией и Францией и между Великобританией и Бельгией. При этом на долю «Еврос-
тар» приходится более 70% перевозок между Лондоном и Парижем и более 60% между
Лондоном и Брюсселем [18].

Изучение пассажиропотока показало, что он неодинаков в двух направлениях: бри-
танцы, отправляющиеся на «континент», составляют примерно 3/4 всего потока, а на
поток из стран континентальной Европы в Великобританию приходится только 1/4.
Объяснить это соотношение, сохраняющееся на всех видах транспорта, можно следую-
щими причинами: для британцев традиционно характерна более высокая степень мо-
бильности; уровень доходов в Великобритании сравнительно высокий; цены на некото-
рые товары (алкоголь и сигареты) на «континенте» ниже, что оправдывает поездки че-
рез пролив с целью совершения покупок; кроме того, в континентальной части Европы
расположены многочисленные туристические объекты. В то же время пассажиропоток

Таблица 1. Объем перевозок пассажиров между Великобританией и Францией,
Бельгией в 1995 г. и 2006 г.

Составлено автором по [13;16; 17;18].
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35,3 42,7 17 % 30,4 47,8 36 % 
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в Великобританию сдерживается необходимостью прохождения пограничного контро-
ля, обмена валюты, более высоким уровнем цен и прочими факторами [11;14].

 Евротоннель оказал влияние на изменение структуры грузопотока через Ла-Манш.
В общем объеме грузоперевозок между Великобританией и континентальной Европой
роль Евротоннеля кажется незначительной – 18,5 млн. тонн в 2006 г. Однако оценивать
роль Евротоннеля следует в контексте перевозок типа Ро-ро2. В 2006 г. Евротоннель
занимал более 40% рынка перевозок грузовых автомобилей через пролив Па-де-Кале.
Они осуществляются челночными поездами и на 80% представляют собой перевозки
между Великобританией, с одной стороны, и Францией и странами Бенилюкса – с дру-
гой. Объем грузов, перевозимых челночными поездами, в 10 раз превышает объем обыч-
ных железнодорожных грузоперевозок, демонстрируя поступательный рост даже при
значительном увеличении средней цены транспортировки в 2005 г. [18].

Для развития прямых железнодорожных грузоперевозок компания «Евротоннель»
разработала проект «Europorte 2» (Европейские ворота 2), который начал действовать в
2008 г. В рамках этого проекта уже осуществляются перевозки грузов между г. Фретён
(Па-де-Кале) и г. Долландс Мур (Кент). «Europorte 2» получил лицензию от министер-
ства транспорта Франции на движение по всей европейской сети железных дорог [18].

Евротоннель служит важным фактором укрепления внутренней целостности Евро-
союза. Особенно важными для формирования единого социально-экономического про-
странства являются коммуникационная и интегрирующая функции транспортной инф-
раструктуры [9]. Это функции двойного действия, так как инфраструктура определяет
возможности установления вертикальных, в том числе межотраслевых, и горизонталь-
ных (пространственных) связей. В контексте европейской интеграции особое значение
приобретает задача реализации межотраслевых международных связей, а также сты-
ковки региональных транспортных сетей и осуществление международных перевозок.

Таблица 2.  Динамика пассажирских перевозок, 1994–2006 гг. (млн. чел.)

Составлено автором по [14;16; 17;18].

2 От англ. «roll on/ roll of» – горизонтальный метод погрузки автотранспортных средств на судно
или железнодорожную платформу на их собственных колёсах. Сюда же относятся и аналогично-
го рода перевозки железнодорожных вагонов на судах, однако движение железнодорожных паро-
мов через Ла-Манш было прекращено в середине 1990-х годов.
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Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå àñïåêòû âëèÿíèÿ Åâðîòîííåëÿ íà òåððèòîðèàëüíîå ðàçâèòèå

íà äâóõ èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿõ – îáùååâðîïåéñêîì è ðåãèîíàëüíîì. Íà îáùååâðîïåé-

ñêîì óðîâíå – ýòî ïðîöåññû êîíñîëèäàöèè Öåíòðàëüíîé îñè ðàçâèòèÿ Åâðîïû è åâðî-

ïåéñêîãî ìåãàëîïîëèñà, à òàêæå ñäâèãè â ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì ïîëîæåíèè Ëîí-

äîíà; íà ðåãèîíàëüíîì – âëèÿíèå Åâðîòîííåëÿ íà ôîðìèðîâàíèå Åâðîðåãèîíà Êåíò-Íîð-

Ïà-äå-Êàëå.

Â ìàñøòàáàõ Åâðîïû â öåëîì Ëîíäîí çàíèìàåò öåíòðàëüíîå òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè-

÷åñêîå ïîëîæåíèå, âàæíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî âñåãäà áûëà åãî îòíîñèòåëüíàÿ èçî-

ëèðîâàííîñòü, îáóñëîâëåííàÿ îñòðîâíûì ïîëîæåíèåì Âåëèêîáðèòàíèè. Ðàçóìååòñÿ,

ãîðîä áûë ñâÿçàí ñ êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïîé ðàçëè÷íûìè âèäàìè òðàíñïîðòà - ìîðñ-

êèì (ïàðîìíîå ñîîáùåíèå, â ò.÷. æåëåçíîäîðîæíûå ïàðîìû) è àâèàöèîííûì. Îäíàêî

óñèëåíèå ïðîöåññîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, ñïîñîáñòâîâàâøåå óâåëè-

÷åíèþ ïîòîêîâ ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ, ïîòðåáîâàëî ðàäèêàëüíûõ ìåð ïî ðàçâèòèþ òðàíñ-

ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ òîííåëÿ è ñîîáùåíèÿ «Åâðîñòàð»

ñóùåñòâåííûì îáðàçîì óëó÷øèëî äîñòóïíîñòü Ëîíäîíà, óìåíüøèëî åãî ôàêòè÷åñêóþ

óäàëåííîñòü. Ïðè ýòîì âàæíî, êîíå÷íî æå, íå ñàìî ðàññòîÿíèå, à âðåìåííûå è ýêîíîìè-

÷åñêèå çàòðàòû íà åãî ïðåîäîëåíèå (òàáë. 3, ðèñ. 2).

Êàê îòìå÷àåò Â.Í.Áóãðîìåíêî, èíòåãðàöèîííàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü (ÈÒÄ)

ñëóæèò ìåðîé îñíîâíîé çàäà÷è òðàíñïîðòà – ñâÿçàòü âîåäèíî ôóíêöèîíèðóþùèå íà

îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îáúåêòû. Íàìè áûëà ðàññìîòðåíà

ñâÿçàííîñòü Ëîíäîíà ñ êîíòèíåíòàëüíîé ÷àñòüþ Åâðîïû. Äëÿ îöåíêè åãî ÈÒÄ áûëà ðàñ-

ñ÷èòàíà òåõíè÷åñêàÿ íàäåæíîñòü ïóòåé ñîîáùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî øêàëîé ñâîéñòâ-

àíàëîãîâ íàäåæíîñòè, ïðåäëîæåííîé Â.Í.Áóãðîìåíêî [1;4]. Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè âûñîêóþ

ñòåïåíü òåõíè÷åñêîé íàäåæíîñòè îáîèõ âèäîâ ìåæñòîëè÷íîãî ñîîáùåíèÿ – ïîåçäàìè

«Åâðîñòàð» (êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé íàäåæíîñòè mi=1.04) è àâèàöèîííîãî ñîîáùå-

íèÿ (êîýôôèöèåíò òåõíè÷åñêîé íàäåæíîñòè mi=1.08).

Ýêîíîìèÿ âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì «Åâðîñòàð».

Íèçêèå âðåìåííûå çàòðàòû îáóñëîâëåíû ðàçìåùåíèåì âîêçàëîâ â öåíòðàõ ãîðîäîâ, îò-

ñóòñòâèåì äëèòåëüíîãî îæèäàíèÿ, ñðàâíèòåëüíîé èíäèôôåðåíòíîñòüþ æåëåçíîäîðîæ-

íîãî òðàíñïîðòà ê ïîãîäíûì óñëîâèÿì, à òàêæå ýêîíîìèåé âðåìåíè ïî ñòàòüå «ôîðìàëü-

íîñòè». Ê ýòîìó ñëåäóåò òàêæå äîáàâèòü òàêèå ôàêòîðû, êàê ñòîèìîñòü áèëåòîâ è êîì-

Òàáëèöà 3. Ýêîíîìè÷åñêèå è âðåìåííûå çàòðàòû íà ïîåçäêè ìåæäó Ëîíäîíîì

è Ïàðèæåì, Áðþññåëåì â 2007 ã.

Ñîñòàâëåíî  ïî [16; 17].

Стоимость 

в евро 

Продолжительность поездки 

 
Направление 

Билет 

«Евростар» 
Авиабилет Авиасообщение «Евростар» 

Лондон- 

Париж 
80-230 130-440 

1 час 10мин – 1час 

25 мин 

+2 часа 40 мин 

(формальности) 

2 часа 15 мин 

+30 мин 

(формальности) 

Лондон-

Брюссель 
80-230 150-270 

1 час 10мин – 1час 

25 мин 

+2 часа 40 мин 

(формальности) 

1час 50 мин 

+30 мин 

(формальности) 
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форт во время поездки, сохранность бага-
жа, частота отправлений [18; 13].

Открытие транспортного сообщения по
Евротоннелю способствует укреплению
опорного каркаса территории, формирова-
нию его нового звена. Из трех основных со-
ставляющих каркасного эффекта, указан-
ных Г.М. Лаппо, остановимся на эффекте
магистрализации, который обеспечивает
экономическое «сжатие» территории за
счёт сокращения времени и затрат на пере-
возки [6]. Рисунок 2 наглядно демонстри-
рует эффект «сжатия» и «уплотнения» об-
щеевропейского пространства вследствие
развития высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения (ВСЖД) и магистра-
лизации потоков между Великобританией
и континентальной Европой.

Рационализация опорного каркаса ска-
залась на всей территориальной структуре
хозяйства Западной Европы, важнейшим
элементом которой является Центральная
ось развития (ЦОР). Несмотря на относи-
тельное единство ЦОР, в её пределах име-
ются внутренние разрывы: пролив Ла-
Манш и Альпы разделяют Центральную
ось развития на три сравнительно обособ-
ленные части – северную, среднюю и юж-
ную [8]. Евротоннель позволил отчасти
преодолеть эту обособленность. Он также

соединил промышленный «треугольник» Лондон-Париж-Брюссель со старопромышлен-
ным районом Рура и теперь ежедневно через тоннель следуют товарные составы по
маршруту Лондон-Рур.

Процессы европейской интеграции оказывают значительное влияние на географи-
ческий рисунок Центральной оси развития. За счёт интернационализации производства,
капитала и информационной инфраструктуры они ослабляют барьерную и усиливают
контактную функцию государственных границ. В пределах ЦОР возникают типичные
трансграничные районы, представляющие собой единое экономическое пространство в
миниатюре: совокупность хозяйственных взаимосвязей, инфраструктуры, трудовых и
культурно-бытовых поездок населения [8]. Так, непосредственно со строительством
Евротоннеля связано образование Еврорегиона Кент-Нор-Па-де-Кале, способствовав-
шее более тесной интеграции северной и средней частей Центральной оси развития.

 Евротоннель и скоростные поезда «Евростар» фактически объединили европейс-
кий Мегалополис (в отечественной терминологии этот термин ближе к понятию урба-
низированной зоны) в единое целое, и теперь «Европейская урбанизированная ось» про-

Рис. 2. Картосхема-анаморфоза: «сжатие» евро-
пейского пространства вследствие развития вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения.
Примечание. Картосхема отражает эффект «сжа-
тия» европейского пространства вследствие со-
кращения затрат времени на поездки между ве-
дущими городскими центрами в соответствии с
планом развития сети высокоскоростных желез-
ных дорог к 2015 г.
Составлено по [12].
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тягивается от Манчестера до Штутгарта. Мегалополис охватывает сопредельные урба-
низированные районы пяти стран – Восточную Англию, Рандстад, Рейн-Рур, Бельгийс-
ко-Французский (Антверпен-Брюссель-Лилль) и Парижский районы. В этих границах
урбанизированная зона занимает 230 тыс. км2, а население ее достигает 85 млн. человек
(при средней плотности 370 человек на 1 км2). Как отмечают зарубежные специалисты,
улучшение сообщения между крупнейшими центрами способствует оптимизации фун-
кционирования всего «Европейского дома» [12;14].

Вместе с тем, процессы глобализации и интеграции усилили отрыв мировых горо-
дов от следующих за ними по рангу центров. На это обращают внимание отечественные
географы Л.Б. Вардомский, Б.Б. Родоман, Н.А. Слука, В.А. Колосов. Интеграция круп-
нейших европейских столиц, Лондона и Парижа, подтверждает высказывание А.И. Трей-
виша о том, что города-лидеры «проявляют склонность к сотрудничеству с равными
себе» и формируется «архипелаг городов» [5].

Развитие сети высокоскоростных железных дорог сопровождается поляризацией
пространства. Дискретное экспрессное сообщение приводит к его «инверсии», так как
промежуточные населенные пункты и районы обретают периферийное положение, ста-
новятся интрапериферией. Происходит усиление территориальной дифференциации и
формирование многополярности на общеевропейском уровне, становление полицент-
рической и одновременно иерархически организованной сети мировых городов. В то же
время многие исследователи отмечают наличие мощных тенденции к выравниванию
положения региональных центров в европейском экономическом пространстве, связан-
ного с улучшением их транспортной доступности. О положительном влиянии Евротон-
неля и линий высокоскоростных железных дорог на развитие таких центров свидетель-
ствует пример Лилля [5].

Согласно определению Совета Европы, еврорегион – это международная интеграци-
онная структура, в которую входят приграничные территориальные образования двух
или нескольких государств, имеющие совместные программы развития в области эко-
номики, транспорта, культуры, науки, образования и экологии. В его пределах практи-
чески устраняются таможенные барьеры и ограничения для перемещения рабочей силы.
Концепция еврорегионов является составной частью политики децентрализации, про-
водимой Европейским Союзом и направленной на формирование «Европы регионов».

Соглашение о создании еврорегиона, включающего британское графство Кент и
французский регион Нор-Па-де-Кале,3  было подписано 21 июня 1991 г. Если на нацио-
нальном уровне графство Кент и регион Нор-Па-де-Кале имели периферийное эконо-
мико-географическое положение (ЭГП), то в составе еврорегиона, объединенного Евро-
тоннелем, их ЭГП стало центральным в пределах Центральной оси развития Европы и
транзитным – на магистрали Лондон-Париж. Транспортный коридор (полимагистраль),
важнейшим элементом которого является Евротоннель, объединил территории евроре-
гиона, придал ему системное свойство каркасности. За счёт улучшения всех видов транс-
граничного сообщения, повышения его надёжности, увеличения проницаемости и вза-
имной доступности территорий для потоков людей и грузов Евротоннель фактически

3 Юридически этот еврорегион включал также Бельгию, однако современные исследования пока-
зывают, что фактически практикуется лишь двухстороннее сотрудничество и можно говорить о
еврорегионе Кент-Нор-Па-де-Кале.
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«приблизил» Кент и Нор-Па-де-Кале друг к другу. Это сделало возможным формирова-
ние единого социально-экономического пространства.

По С.А.Тархову [3], степень закрытости (открытости) границы рассчитывается как
отношение её протяжённости к числу автодорожных и железнодорожных пересечений.
Воспользуемся этой формулой для сравнительной оценки внешних морских границ граф-
ства Кент и региона Нор-Па-де-Кале. Величина указанного показателя для Нор-Па-де-
Кале составляет 35, а для графства Кент – 40. Таким образом, французский регион ха-
рактеризуется несколько большей степенью открытости, чем британский.

Евротоннель оказал комплексное воздействие на реструктуризацию всей европейс-
кой транспортной системы: способствовал ускоренной модернизации морского сооб-
щения через Ла-Манш, дал мощный импульс развитию сети высокоскоростных желез-
ных дорог и мультимодального транспорта. Ввод его в эксплуатацию напрямую и кос-
венным образом стимулировал рост пассажирских перевозок – как транзитных, так и в
пределах Еврорегиона. Общий поток пассажиров через Ла-Манш на направлении Дувр/
Фолкстон – Кале с 1994 г. по 2006 г. увеличился с 18 до 20 млн. человек, из которых 60%
следуют транзитом, 37% направляются в Нор-Па-де-Кале и 4% – в Кент [11;14;15].

Как показывают исследования, основную часть пассажиропотока составляют бри-
танские туристы, которые направляются за покупками – срок их пребывание на конти-
ненте, как правило, не превышает и суток. Особенно высокой посещаемостью отлича-
ются французские города Булонь и Кале, магазины которых предлагают широкий ассор-
тимент продукции, ориентированной на британских клиентов (продукты питания, на-
питки и т.п.). Увеличение пассажиропотока через Ла-Манш сопряжено с развитием пре-
имущественно третичного сектора экономики.

Анализ движения капиталов в пределах Еврорегиона свидетельствует о скачкооб-
разном росте с начала 1990-х годов инвестиционных проектов по обе стороны Ла-Ман-
ша. Наряду с общим углублением и расширением интеграционных процессов в рамках
Евросоюза, одним из решающих факторов инвестиционной активности в регионе явля-
ется открытие Евротоннеля. Это подтверждается опросами инвесторов, которые в каче-
стве главных критериев для принятия инвестиционных решений указывают благопри-
ятное экономико-географическое положение - территориальную близость и удобное
транспортное сообщение.

На исходе ХХ в. количество инвестиционных проектов в Нор-Па-де-Кале, реализо-
ванных британскими инвесторами, было в семь раз больше, а количество созданных
при этом рабочих мест – в восемь раз больше, чем количество проектов, реализованных
французскими инвесторами в Кенте, и созданных при этом рабочих мест (рис.4). При-
чём, если в Кенте инвестиции направлялись исключительно в сферу услуг, то в Нор-Па-
де-Кале – также в обрабатывающую промышленность (машиностроение и металлооб-
работка, химия, автомобильная промышленность, приборостроение) и транспорт. Сле-
дует отметить, что с середины 90-х годов Нор-Па-де-Кале возглавляет список француз-
ских регионов по привлечению иностранных инвестиций и количеству созданных рабо-
чих мест.

Агломерационный эффект Евротоннеля проявился как в развитии транспортной ин-
фраструктуры, так и в концентрации социальной инфраструктуры на территориях, при-
легающих к терминалам в Кале и Фолкстоне и к транспортным узлам – Лилль и Аш-
форд. Введение тоннеля в эксплуатацию, а также реализация ряда смежных проектов
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послужили мощным стимулом роста третичного сектора. В первую очередь здесь стали
развиваться отрасли, связанные с потоком пассажиров: транспорт, торговля и туризм. Рост
экономической активности привёл к повышению занятости населения, особенно в Нор-
Па-де-Кале, где прежде уровень безработицы был одним из самых высоких во Франции.

 Эффект Евротоннеля имел асимметричный характер по обе стороны Ла-Манша, что
объясняется, в частности, различной политикой местных властей. Если в старопромыш-
ленном Нор-Па-де-Кале его использовали в качестве полюса роста, то в графстве Кент –
традиционно селитебном районе («пригородном кольце Лондона») – местные власти
скорее сдерживали воздействие Евротоннеля на региональное развитие. Да и сами жи-
тели графства больше стремились сохранить традиционный образ жизни. Отмечается,
что ещё в начале 90-х годов глава графства был обеспокоен «искусственным ростом» в
Ашфорде, вызванным строительством тоннеля и линии ВСЖД, и намеревался предпри-
нять специальные меры по его ограничению [13; 14].

 На протяжении более чем четверти века Лилль и его пригороды переживали серьёз-
ный социально-экономический кризис. Одним из главных факторов, препятствовавших
успешному развитию агломерации, являлось её периферийное географическое положе-
ние – приграничное и «тупиковое» в пределах Франции. Ситуация изменилась уже в
последнем десятилетии ХХ века, когда процессы европейской интеграции привели к
устранению барьеров на пути свободного движения товаров и людей – был упразднён
таможенный контроль, приняты Шенгенские соглашения, введена общая валюта евро.
Реализация крупных транспортных проектов (помимо сооружения тоннеля и скорост-
ной железной дороги, была осуществлена стыковка бельгийской и французской сети
автострад) полностью изменила экономико-географическое положение агломерации,
превратив бывшие «задворки» Франции в европейский «перекресток». Лилль стал круп-
ным транспортным узлом и обрёл статус Еврогорода. По другую сторону Ла-Манша, в
графстве Кент, нет полюса экономического роста подобного Лиллю.

Таблица 4. Иностранные инвестиционные проекты в регионах Кент и Нор-Па-де-Кале

Кент Нор-Па-де-Кале 
Год 

1989 1999 1989 1999 

Кол-во 

иностранных 

компаний 

3 40 116 271 

Количество 

рабочих мест 
 3 000  26 000 

Отрасли 

-услуги (торговля, 

гостиничный бизнес, 

обслуживание) 

- финансовые и банковские 

услуги 

- торговля, услуги (инженерные); 

- химическая отрасль/ 

косметология/ фармацевтика 

- машиностроение и 

металлообработка; 

- автомобилестроение и 

приборостроение; 

- логистика, транспорт. 

Примечание. Для Нор-Па-де-Кале указаны британские инвестиционные проекты, для
графства Кент – французские.
Составлено автором по [11; 14].
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Эффект Евротоннеля носит полимасштабный характер. Как фактор интеграции он

более всего проявляет себя на общеевропейском уровне, способствуя консолидации

Центральной оси развития, Европейского мегалополиса и трансъевропейской транспор-

тной сети, «сближению» мировых городов и «сжатию» европейского экономического

пространства. На региональном уровне он выступает в качестве важнейшего фактора

формирования и развития Еврорегиона Кент–Нор-Па-де-Кале в целом и его составных

частей – в отдельности. Ограниченное участие Великобритании в Шенгенском согла-

шении не позволяет пока реализовать потенциал Евротоннеля в полном объёме. Таким

образом, даже создание необходимых инфраструктурных условий не снимает имеющи-

еся политические, культурные и психологические барьеры на пути европейской интег-

рации.
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ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

Н.К. Куричев

 Резкие колебания цен на сырую нефть с учетом огромных объемов международ-
ной торговли углеводородами вызывают резкие изменения состояния внешней тор-
говли различных стран и их места в мировой торговле. Средний уровень цен на нефть
марки Brent в 2008 г. достиг 97,66 долл. за баррель по сравнению с 28,55 долл. в 2003 г.
Суммарная выручка от экспорта углеводородов в 2008 г. составила 2344 млрд долл.
(16,8% мирового экспорта, или 3,5% мирового ВВП) по сравнению с 507 млрд долл. в
2003 г. (6,8% мирового экспорта). В то же время в первом квартале 2009 г. цены снизи-
лись до 41 долл. за баррель. Столь масштабные колебания цен требуют количествен-
ной оценки их воздействия на внешнюю торговлю стран-экспортеров и на мировую
торговлю в целом. При этом необходимо учитывать не только прямое воздействие на
мировую торговлю углеводородами, но и косвенное воздействие на торговлю другими
товарами. В рамках экономической теории и прикладных исследований проблема ко-
личественного расчета воздействия колебаний цен ставилась, но не получила исчер-
пывающего решения [2;4;5]. Задача моделирования воздействия нефтяных цен на ди-
намику внешней торговли стран-экспортеров углеводородов1  содержит следующие
частные задачи: определение модельных цен; определение географических объектов
моделирования; построение модели воздействия колебаний цен на географические
объекты моделирования; анализ результатов моделирования; возможность прогнози-
рования на основе моделирования.

Определение модельных цен

 Для количественной оценки величины воздействия колебаний цен на внешнюю тор-
говлю вводится модельный сценарий цен на нефть в 2004–2008 гг. В модели предпола-
гается, что цены на нефть в 2004–2008 гг. продолжили рост с темпом 8,4% в год по
долгосрочному параболическому тренду. Этот тренд рассчитан по цене нефти маркер-
ного сорта Brent на Межконтинентальной бирже в Лондоне (Intercontinental Exchange –
ICE, ранее Международная нефтяная биржа, IPE) в 1984–2009 гг. В 2008 г. они состави-
ли бы 43,20 долл. за баррель, а в 2009 г. – 46,90 долл.

На основе фактических пропорций между мировыми ценами на нефть и экспортны-
ми ценами на углеводородную продукцию (на сырую нефть, нефтепродукты и природ-
ный газ) для каждой конкретной страны в модели рассчитывается уровень экспортных
цен, который соответствует модельному сценарию. Физические объемы экспорта при-
няты по фактическим данным, так как целью исследования является выявление именно
эффекта роста цен, а не роста спроса под воздействием роста мировой экономики.

 Введение такого сценария без изменения других параметров развития нефтяной от-
расли возможно, так как определять уровень цен на нефть на крупнейших международ-

1 Воздействие нефтяных цен на динамику внешней торговли стран-импортеров углеводородов в
рамках данной работы не рассматривалось.
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Рис. 1. Модельные и фактические мировые цены на нефть, долл./барр.
Источник: рассчитано автором по данным [9].

ных биржах стали не потребители или производители нефти, а спекулятивные игроки
[3]. Цены определяются преимущественно финансовыми факторами и могут в первом
приближении рассматриваться как внешний по отношению к странам-экспортерам и
нефтяной отрасли в целом параметр. Разумеется, изменения цен меняют ситуацию в
отрасли, в частности воздействуют на объемы экспорта, но эластичность экспорта по
цене весьма мала. Такой сценарий как аналитическое допущение дает возможность ко-
личественной оценки веса ценового фактора.

Определение географических объектов моделирования

В нашей модели рассматривалось воздействие нефтяных цен только на страны-экс-
портеры углеводородов, что представляет собой сужение более общей задачи оценки
колебаний цен на внешнюю торговлю в целом. В модели была исследована 21 страна с
крупнейшим объемом экспорта углеводородов. На эти страны в 2007 г. приходилось
76% мирового экспорта углеводородов, в том числе 86% экспорта сырой нефти, 52%
экспорта нефтепродуктов и 83% экспорта природного газа. Эти страны были разделены
на четыре основные группы, которые различаются как количественно (по естественным
разрывам в доле углеводородов в экспорте), так и качественно.

В первую группу входят развитые (Бельгия, Нидерланды) или новые индустри-
альные (Сингапур) страны. Доля углеводородного экспорта в 2008 г. составила от
7,2% в Бельгии до 16,6% в Сингапуре при среднем по группе значении в 12,5%. Эти
страны являются транзитерами или переработчиками, так как они импортируют су-
щественные объемы углеводородов, но не только для внутреннего потребления, но и
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для переработки с последующим экспортом. Воздействие роста цен на эти страны
двоякое, оно состоит как в росте стоимости углеводородного экспорта, так и в росте
стоимости углеводородного импорта, что нашло косвенное выражение в нашей мо-
дели.

 Во вторую группу входят развитые (Канада, Великобритания) или новые индустри-
альные страны (Малайзия, Мексика). Доля углеводородного экспорта в 2008 г. состави-
ла от 13,3% в Великобритании до 23,7% в Канаде при среднем по группе значении в
18,3%. В этих странах значительные величины экспорта углеводородов сочетаются с
низкой долей углеводородов в общем экспорте, что объясняется наличием мощных экс-
портных секторов экономики вне ТЭК.

 В третью группу входят страны со сложной диверсифицированной структурой сы-
рьевого экспорта. В числе этих стран развитые страны (Норвегия), малые страны – экс-
портеры нефти (ОАЭ) и страны с переходной экономикой (Россия и Казахстан). Доля
углеводородного экспорта в 2008 г. составила от 56,6% в ОАЭ до 66,6% в Казахстане
при среднем по группе значении в 63,1%. В структуре экспорта около одной трети со-
ставляет неуглеводородный экспорт, преимущественно сырьевой, связанный с динами-
кой цен на нефть, как через относительное единство рынка сырьевых товаров, так и
технологически.

В четвертую группу входят классические «нефтяные страны» с доминированием
углеводородов в экспорте. Доля углеводородного экспорта составляет от 81,6% в Иране
до 99,9% в Нигерии при среднем по группе значении в 92,1% (в группу входят также
Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Катар, Венесуэла, Ангола, Алжир, Ливия). В отличие
от стран группы 3, в их экономике нет других секторов со значительным экспортным
потенциалом, поэтому они полностью зависят от колебаний цен на углеводороды.

Рис. 2. Группировка стран по доле углеводородов в экспорте, %.
Источник: рассчитано автором по данным [8].
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Построение модели воздействия колебаний цен на страны-экспортеры

углеводородов

В 2004–2008 гг. синхронно наблюдался бурный рост цен на нефть и интенсивный
рост международной торговли (кроме второго полугодия 2008 г.). Вместе с тем рост
экспорта был обусловлен не только (а во многих исследуемых странах – не столько)
ростом углеводородного экспорта вследствие эффекта цен, но также мировым экономи-
ческим ростом и усилением международных связей. Таким образом, необходимо раз-
граничить эффект от роста цен и собственную динамику мировой экономики.

 В нашей модели эта задача решается за счет построения рассмотренного выше мо-
дельного сценария цен на нефть в 2004-2008 гг., соответствующего долгосрочному тренду,
и определения зависимости между уровнем цен и объемами внешней торговли стран-
экспортеров углеводородов. Модель позволяет рассчитать теоретические значения уг-
леводородного и неуглеводородного экспорта, импорта и сальдо, которые наблюдались
бы в 2004–2008 гг., если бы цены на нефть оставались на уровне долгосрочных тенден-
ций 1984–2009 гг. Разность между модельным сценарием и фактическими данными мо-
жет достаточно обоснованно рассматриваться как величина воздействия колебаний цен
(углеводородного фактора, УВ-фактора).

Резкий рост углеводородного экспорта косвенно вызвал рост неуглеводородного эк-
спорта, а затем импорта и сальдо торгового баланса. В нашей модели рассматриваются
следующие составляющие воздействия УВ-фактора (рис. 3): 1) прямое воздействие на
объем углеводородного экспорта, 2) на объем неуглеводородного экспорта, 3) на объем
общего экспорта, 4) на объем импорта, 5) на объем сальдо (2–4 – косвенное воздей-
ствие).

Величина воздействия УВ-фактора на экспорт представляет собой сумму воздействия
УВ-фактора на углеводородный экспорт и воздействия УВ-фактора на неуглеводород-

Рис. 3. Компоненты воздействия УВ-фактора.
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ный экспорт. Величина воздействия УВ-фактора на сальдо внешней торговли представ-
ляет собой разность воздействия УВ-фактора на экспорт и на импорт. Сумма величины
воздействия УВ-фактора на углеводородный экспорт, на неуглеводородный экспорт и
на импорт образует общую величину воздействия УВ-фактора на внешнюю торговлю
Необходимо обратить внимание на то, что воздействие УВ-фактора на сальдо не входит
в величину общего воздействия УВ-фактора на внешнюю торговлю.

В нашей модели рассматриваются три статьи экспорта углеводородной продукции –
сырая нефть, нефтепродукты и природный газ. На эти три статьи приходится 97% меж-
дународной торговли углеводородной продукцией (67% на сырую нефть, 18% на нефте-
продукты и 12% на газ). Общая стоимость экспорта разделена всего на две компоненты
– на углеводородный экспорт (экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа)
и на неуглеводородный экспорт (экспорт всех иных товаров). Безусловно, более коррек-
тно было бы рассчитывать величину воздействия УВ-фактора на неуглеводородный эк-
спорт по отдельным отраслям или группам товаров, однако такое моделирование явля-
ется весьма сложной задачей, которая в рамках нашей модели пока не решена.

Ключевой проблемой моделирования является оценка величины косвенного воздей-
ствия, которое рост цен на углеводороды оказал на объем неуглеводородного экспорта и
на объем импорта в странах-экспортерах углеводородов. Как было указано выше, теоре-
тически корректный расчет величины этой зависимости и соответственно косвенного
воздействия роста цен на величину внешнеторговых потоков проблематичен. Поэтому
для аппроксимации величины этого воздействия в нашей модели используется метод
коррекции фактических темпов роста неуглеводородного экспорта и импорта.

В расчете предполагается, что в фактические темпы роста углеводородного экспорта
или импорта в 2004–2008 гг. нужно внести поправку на эффект, обусловленный ростом
цен на углеводороды. Величина этой поправки прямо пропорциональна: 1) доле углево-
дородов в экспорте данной страны, 2) темпам прироста углеводородного экспорта к пре-
дыдущему году.

Модельные темпы роста неуглеводородного экспорта или импорта рассчитываются
по формуле:

Vм=Vф-(Vф-1) × K × (W-1), где
Vм – модельные темпы роста неуглеводородного экспорта или импорта,
Vф – фактические темпы роста неуглеводородного экспорта или импорта,
K – доля углеводородов в экспорте,
W – фактические темпы роста углеводородного экспорта.
Такое допущение не имеет строгого экономического обоснования, но подтверждает-

ся эмпирически. Оно позволяет избежать использования в оценке множества труднодо-
ступных микроэкономических данных и в то же время получить приемлемые по точно-
сти результаты. Так как данная работа не претендует на изучение экономической тео-
рии, а ориентирована только на анализ реальной ситуации в 2000–2010 гг. в конкретной
отрасли, такой эмпирический подход представляется перспективным.

С экономической точки зрения связь между этими показателями выглядит следую-
щим образом. Влияние динамики цен на нефть на объем неуглеводородного экспорта
обусловлено тем, что их рост был составной частью сырьевого бума 2004–2008 гг. Рост
цен на другие сырьевые товары был обусловлен теми же экономическими причинами,
что и рост цен на углеводороды. Значительная часть неуглеводородного экспорта этих
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стран – это продукция высоких переделов технологических цепочек, в основании кото-
рых лежат углеводороды. Поэтому существует корреляция между ростом углеводород-
ного и неуглеводородного экспорта.

Быстрый рост экспорта и приток в страну экспортных доходов вызывает рост плате-
жеспособного внутреннего спроса и соответственно рост импорта. Одновременно уве-
личивается положительное сальдо торгового баланса, что способствует укреплению
национальной валюты и притоку капитала в виде зарубежных инвестиций и займов, что
в свою очередь снова вызывает укрепление национальной валюты и рост импорта. По-
этому существует корреляция между ростом углеводородного экспорта и импорта.

Как правило, чем выше доля углеводородного экспорта в общем экспорте, тем боль-
ше в неуглеводородном экспорте доля отраслей, косвенно связанных с ценами на угле-
водороды (сырьевых либо основанных на переработке углеводородов). Чем выше тем-
пы роста стоимости углеводородного экспорта, тем более существенное воздействие
оказывают дополнительные доходы на рост импорта и тем сильнее корреляция с ростом
неуглеводородного экспорта.

Тем самым, величина коррекции зависит от доли углеводородного экспорта в объеме
торговли (статическое положение), в ее приросте (динамика), а также от корректируе-
мой величины. Модель тем самым учитывает собственную динамику торговли указан-
ных стран в период быстрого роста мировой экономики и торговли в 2004–2008 гг. и
позволяет корректно очистить фактическую динамику от эффекта роста цен на нефть,
не прибегая к построению альтернативных сценариев развития национальной экономи-
ки.

Анализ результатов моделирования

Анализ результатов моделирования позволяет обнаружить ряд географических явле-
ний в распределении воздействия УВ-фактора по странам мира, которые будут рассмот-
рены ниже.

Абсолютная величина воздействия. Модель показывает, что прямое воздействие из-
менений цен на углеводороды (УВ-фактора) на мировую торговлю в форме изменения
стоимости углеводородного экспорта при сохранении постоянных физических объемов
экспорта в 2008 г. составляло 1046 млрд долл. увеличения мировой торговли по сравне-
нию с базовым сценарием (цены на нефть 97,66 и 43,20 долл. за баррель соответствен-
но). Косвенное воздействие изменений цен на углеводороды на мировую торговлю в
форме роста неуглеводородного экспорта и импорта в 2008 г. оценивалась в 919 млрд
долл. Общая величина воздействия УВ-фактора к 2008 г. достигла 1965 млрд долл., или
6,7% оборота мировой торговли. УВ-фактор в 2008 г. обусловил 44,6% мирового углево-
дородного экспорта, 1,8% неуглеводородного экспорта, 8,7% общего экспорта, 4,8%
импорта.

Доля стран-экспортеров в мировой торговле. Воздействие УВ-фактора привело к
существенному росту доли исследуемых стран в мировой торговле. Однако необходимо
обратить внимание на то, что доля эта не очень велика. С 2003 по 2008 г. она выросла с
25,5% до 28,7%, а в модельном сценарии она должна была снизиться до 25,4%. Этот
факт говорит о том, что воздействие УВ-фактора является только одним из импульсов,
воздействующих на международную торговлю. Это воздействие сосредоточено преиму-
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ùåñòâåííî â ñòðàíàõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò òîëüêî ÷åòâåðòü ìèðîâîé òîðãîâëè è ïðè

ýòîì 3/4 ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäíîé ïðîäóêöèè.

Êðîìå òîãî, íà ñîáñòâåííî ÓÂ-çàâèñèìûå ñòðàíû ãðóïï 3 è 4 ïðèõîäèëîñü òîëüêî

5,7% ìèðîâîé òîðãîâëè â 2003 ãîäó è 9,5% â 2008 ã., èõ äîëÿ çà ýòîò ïåðèîä âûðîñëà

ïî÷òè â äâà ðàçà. Ñîãëàñíî ìîäåëè, â îòñóòñòâèå ÓÂ-ôàêòîðà äîëÿ ñòðàí ãðóïïû 3 âû-

ðîñëà áû, à äîëÿ ñòðàí ãðóïïû 4 ñîêðàòèëàñü áû, õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíî. Òàêèì îáðàçîì,

äàæå â óñëîâèÿõ áóìà íà ÓÂ-çàâèñèìûå ñòðàíû ïðèõîäèëîñü ìåíåå 1/10 ìèðîâîé òîð-

ãîâëè. Íà íèõ â 2008 ã. ïðèõîäèëîñü 61,4% óãëåâîäîðîäíîãî ýêñïîðòà, íî ïî äðóãèì

êîìïîíåíòàì âíåøíåé òîðãîâëè èõ ïîçèöèè âåñüìà ñëàáû (òàê, â íåóãëåâîäîðîäíîì ýê-

ñïîðòå äîëÿ ýòèõ ñòðàí ñîñòàâëÿåò 3,5%). Ýòî îòíîñèòñÿ, â òîì ÷èñëå è ê Ðîññèè, äîëÿ

êîòîðîé â ìèðîâîé òîðãîâëå â 2008 ã. ñîñòàâèëà 2,5% (äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2003 ã – 1,3%, à

â ìîäåëüíîì ñöåíàðèè â 2008 ã. – 1,6%).

Åñëè ðàññìàòðèâàòü ñîîòíîøåíèå ôàêòè÷åñêîé äîëè â òîðãîâëå â 2003 ã. è äîëè â

òîðãîâëå â ìîäåëüíîì ñöåíàðèè â 2008 ã. êàê ïðîÿâëåíèå åñòåñòâåííîé äèíàìèêè âíåø-

íåé òîðãîâëè, î÷èùåííîé îò âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà, òî ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå.

Äîëÿ ñòðàí ãðóïï 1 è 3 â ìèðîâîé òîðãîâëå óâåëè÷èëàñü áû è â îòñóòñòâèå ÓÂ-ôàêòîðà,

â òî âðåìÿ êàê äîëÿ ñòðàí ãðóïï 2 è 4 ñîêðàòèëàñü áû. Ñëåäîâàòåëüíî, â ñòðàíàõ ãðóïï 1

è 3 ïðîèçîøëî ðåàëüíîå ðàçâèòèå, êàê ýêñïîðòíîãî ñåêòîðà, òàê è ïîòåíöèàëà âíóòðåí-

íåãî ðûíêà, íå çàâèñÿùåå îò áóìà öåí íà óãëåâîäîðîäû, ïðè÷åì òåìïû ðîñòà ýòîãî ïî-

òåíöèàëà ïðåâûøàëè ñðåäíåìèðîâûå. Â ñòðàíàõ ãðóïï 2 è 4 òåìïû ðîñòà ðåàëüíîãî ïî-

òåíöèàëà âíåøíåé òîðãîâëè áûëè íèæå ñðåäíåìèðîâûõ.

Äèñáàëàíñ âíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ. Ñòðàíû-ýêñïîðòåðû óãëåâîäîðî-

äîâ èìåþò çíà÷èòåëüíîå ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà. Îíî õàðàêòåðíî äëÿ

âñåõ èññëåäóåìûõ ñòðàí, êðîìå Âåëèêîáðèòàíèè. Ýòî îáóñëîâëåíî çíà÷èòåëüíûìè íå-

ñáàëàíñèðîâàííûìè äîõîäàìè îò ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäîâ, êîòîðûå êîìïåíñèðóþòñÿ îò-

òîêîì êàïèòàëà. Òàê êàê ìèðîâàÿ òîðãîâëÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàìêíóòóþ ñèñòåìó, òî

ðîñò ïîëîæèòåëüíîãî ñàëüäî â ñòðàíàõ-ýêñïîðòåðàõ óãëåâîäîðîäîâ îçíà÷àåò ðîñò îòðè-

öàòåëüíîãî ñàëüäî â äðóãèõ ñòðàíàõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñòðàíàõ-èìïîðòåðàõ óãëåâîäî-

ðîäîâ.

Ðîñò öåí íà óãëåâîäîðîäû ñïîñîáñòâîâàë ðîñòó ïîëîæèòåëüíîãî ñàëüäî âíåøíåé òîð-

ãîâëè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ óãëåâîäîðîäîâ ïî÷òè âäâîå, òàê êàê ýêñïîðò â áîëüøèíñòâå

èññëåäóåìûõ ñòðàí ïîä âîçäåéñòâèåì ÓÂ-ýôôåêòà ðàñòåò áûñòðåå èìïîðòà. Âåëè÷èíà

äèñáàëàíñà ê 2008 ã. âñëåäñòâèå ýôôåêòà ðîñòà öåí âûðîñëà äî 997,6 ìëðä äîëë. (6,8%

ìèðîâîé òîðãîâëè) ïî ñðàâíåíèþ ñ 282,7 ìëðä â 2003 ã. (3,8% òîðãîâëè). Â ìîäåëüíîì

ñöåíàðèè â 2008 ã. îíà äîëæíà áûëà ñîñòàâèòü òîëüêî 444,8 ìëðä, èëè 3,1%. Áûëà ñëîì-

ëåíà ñóùåñòâîâàâøàÿ â 2000-2003 ãã. òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ýòîãî äèñáàëàíñà. Â 2000-

2004 ãã. îòíîøåíèå èìïîðòà ê ýêñïîðòó â öåëîì ïî ìîäåëèðóåìûì ñòðàíàì âûðîñëî ñ

63,7 äî 68,5%. Ê 2008 ã. ýòî îòíîøåíèå ñíèçèëîñü äî 63,2%, â òî âðåìÿ êàê ïî ìîäåëè

îíî äîëæíî áûëî áû ñîñòàâèòü 71,5%. Îäíàêî ïàäåíèå öåí íà óãëåâîäîðîäû â 2009 ã.

ïðèâåäåò ê ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ ñàëüäî è ñîêðàùåíèþ ýòîãî äèñáàëàíñà. Ìîæíî êîí-

ñòàòèðîâàòü, ÷òî âåëè÷èíà äèñáàëàíñà â ìèðîâîé òîðãîâëå òåñíî âçàèìîñâÿçàíà ñ óðîâ-

íåì öåí íà íåôòü. Îíà èìååò òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ ïðè ñðàâíèòåëüíî ïîñòîÿííûõ

öåíàõ íà íåôòü, îäíàêî ðåçêèé ðîñò öåí âåäåò ê óâåëè÷åíèþ äèñáàëàíñà.

Âñå óâåëè÷åíèå äèñáàëàíñà ïðèøëîñü íà íàèáîëåå çàâèñèìûå îò ýêñïîðòà óãëåâî-

äîðîäîâ ñòðàíû ãðóïïû 4. Â ìåíåå çàâèñèìûõ îò ýêñïîðòà ñòðàíàõ ãðóïï 1 è 2 â 2004-2008 ãã.
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íå íàáëþäàëîñü ñóùåñòâåííîãî èçìåíåíèÿ îòíîøåíèÿ èìïîðòà ê ýêñïîðòó ïî ñðàâíå-

íèþ ñ ìîäåëüíûì ñöåíàðèåì èëè ñ ïåðèîäîì 2000-2003 ãã. Ðàçíèöà ìåæäó ìîäåëüíûì

ñöåíàðèåì è ôàêòè÷åñêèìè äàííûìè íå ïðåâûøàåò â ÓÂ-íåçàâèñèìûõ ñòðàíàõ ãðóïï 1

è 2 òðåõ ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ (â ñðåäíåì ïî ãðóïïå 4 – 14 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ). Â ñòðà-

íàõ ãðóïïû 3 (íàïðèìåð, Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí) ìîäåëüíûå çíà÷åíèÿ îòíîøåíèÿ èìïîðòà

ê ýêñïîðòó íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ôàêòè÷åñêèõ â ñâÿçè ñ âûñîêèìè òåìïàìè ðîñ-

òà âíóòðåííåãî ðûíêà è èìïîðòà. Ñëåäîâàòåëüíî, òîëüêî â ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàíàõ êîëå-

áàíèÿ öåí íà óãëåâîäîðîäû îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ñàëüäî âíåøíåé òîð-

ãîâëè è ñîîòíîøåíèå èìïîðòà ñ ýêñïîðòîì, à â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ÓÂ-ôàêòîð êîìïåíñè-

ðóåòñÿ äðóãèìè ïðîöåññàìè è íå ìîæåò îêàçàòü ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ.

Ðàñïðåäåëåíèå âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà ïî ñòðàíàì. Íàáëþäàåòñÿ ñäâèã ãåîãðàôèè

âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà êîñâåííûõ êîìïîíåíòîâ âíåøíåé òîðãîâëè îòíîñèòåëüíî ïðÿ-

ìîãî âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà íà óãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò (êîñâåííîå âîçäåéñòâèå ÓÂ-

ôàêòîðà íà íåóãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò, äàëåå íà îáùèé ýêñïîðò, íà èìïîðò è, íàêîíåö, íà

ñàëüäî). Òàê, äîëÿ ñòðàí ãðóïïû 1 â âîçäåéñòâèè íà óãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò ñîñòàâëÿåò

14,2%, äîëÿ ãðóïïû 2 – 14,0%, ãðóïïû 3 – 30,1%, ãðóïïû 4 – 46,7%.

Äëÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî îòðàæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ áûëè ïîñòðîåíû ñå-

ðèè êàðòîèäîâ (ðèñ. 4–6). Ïðåäìåòîì ìîäåëè áûëè òîëüêî ñòðàíû – ëèäåðû ïî ýêñïîðòó

óãëåâîäîðîäîâ (21 ñòðàíà), ïîýòîìó ïîñòðîåíèå êëàññè÷åñêîé êàðòû äëÿ âñåãî ìèðà íå

ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ñïîñîáîì îòîáðàæåíèÿ ýòîãî ÿâëåíèÿ. Â êàðòîèäå êàæäîé ñòðàíå

ñîîòâåòñòâóåò êâàäðàò, ïëîùàäü êîòîðîãî îòðàæàåò ïðîïîðöèè ìåæäó ñòðàíàìè â èíòå-

ðåñóþùåì íàñ îòíîøåíèè. Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ñòðàí íà âñåõ êàðòîèäàõ îäèíàêî-

âîå, ÷òî óïðîùàåò âîñïðèÿòèå è ñõåìàòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò èõ âçàèìíîìó ðàñïîëîæå-

íèþ íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè ñ ó÷åòîì ïðèíàäëåæíîñòè ê ÓÂ-çàâèñèìîé èëè ÓÂ-íåçàâè-

ñèìîé ãðóïïå.

Êàðòîèä îòðàæàåò: 1) àáñîëþòíóþ âåëè÷èíó âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà ïî ñòðàíàì

ìèðà è ðàñïðåäåëåíèå âîçäåéñòâèÿ ïî ñòðàíàì ìèðà (ïëîùàäü êâàäðàòà-ñòðàíû ïðîïîð-

öèîíàëüíà âåëè÷èíå âîçäåéñòâèÿ); 2) ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà íà êàæäóþ êîíê-

ðåòíóþ ñòðàíó äëÿ òîãî èëè èíîãî êîìïîíåíòà âíåøíåé òîðãîâëè (òîí çàëèâêè êâàäðàòà;

ïî ñóùåñòâó ýòî àíàëîã êàðòîãðàììû).

Âîçäåéñòâèå êîëåáàíèé öåí íà íåôòü íà óãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò â öåëîì ðàñïðåäå-

ëÿåòñÿ ïî ñòðàíàì ïðîïîðöèîíàëüíî åãî ôèçè÷åñêèì îáúåìàì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîç-

Òàáëèöà 1. Îòíîøåíèå èìïîðòà ê ýêñïîðòó â ñòðàíàõ – ýêñïîðòåðàõ óãëåâîäîðîäîâ

â 2000–2008 ãã.

Фактическое, % Модельное,  % 
Страна 

2000 г. 2003 г. 2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г. 

Группа 1. Транзитные страны  97,5 89,7 89,7 88,0 91,0 86,1 

Группа 2. Страны-потребители 98,4 99,6 103,9 102,2 106,1 102,3 

Группа 3. Страны с разнообразным 

сырьевым экспортом 
56,9 61,0 59,6 62,9 64,1 66,9 

Группа 4. Страны с доминированием 

углеводородов в экспорте 
42,5 52,8 51,5 40,6 55,5 54,4 

Среднее по 4-м группам 63,7 68,5 68,5 63,4 71,9 70,4 

Èñòî÷íèê: ðàññ÷èòàíî àâòîðîì ïî äàííûì [7].
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Рис. 4. Распределение воздействия УВ-фактора на углеводородный экспорт в 2008 г.

Рис. 5. Распределение воздействия УВ-фактора на импорт в 2008 г.
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действие на неуглеводородный экспорт, импорт и сальдо внешней торговли в целом рас-
пределяется иначе.

Воздействие на неуглеводородный экспорт сдвигается от наиболее УВ-зависимых
стран группы 4 к менее УВ-зависимым странам, в первую очередь странам-транзитерам
группы 1 и странам с разнообразным сырьевым экспортом группы 3. В странах группы
3 произошел максимальный прирост сырьевого экспорта и экспорта продукции базовых
отраслей промышленности, которые через технологические цепочки и бум цен на сырь-
евые товары привязаны к ценам на нефть (цены на сырьевые товары взаимосвязаны
вследствие сходного механизма ценообразования). Мультипликативный эффект от рос-
та цен может быть получен только достаточно диверсифицированной и развитой эконо-
микой, поэтому эффективность использования углеводородных доходов для увеличе-
ния объема торговли в странах с меньшей степенью зависимости от углеводородов выше.

 Во всех странах наблюдается низкое значение мультипликативного воздействия УВ-
фактора на экспорт, что характерно для нефтегазовой отрасли. Однако в УВ-независи-
мых странах нефтегазовая отрасль сильнее интегрирована в национальную экономику
и порождает больший мультипликативный эффект. В УВ-зависимых странах существу-
ет секторный разрыв между нефтегазовой отраслью и остальной экономикой. Нефтега-
зовая отрасль не интегрирована в национальную экономику и представляет собой изо-
лированный анклав, поэтому доходы не могут быть эффективно использованы, в том
числе для наращивания экспорта.

Рис. 6. Распределение воздействия УВ-фактора на сальдо внешней торговли в 2008 г.
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Âîçäåéñòâèå íà èìïîðò òàêæå ñäâèãàåòñÿ îò íàèáîëåå ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàí (ãðóïïû

4) ê ìåíåå ÓÂ-çàâèñèìûì ñòðàíàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòðàíàì-òðàíçèòåðàì (ãðóïïà 1) è

ñòðàíàì-ïîòðåáèòåëÿì (ãðóïïà 2). Êîñâåííûé ýôôåêò áûë ïåðåðàñïðåäåëåí â ïîëüçó

ñòðàí, èãðàþùèõ êëþ÷åâóþ ðîëü â ìèðîâîé òîðãîâëå, à â ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàíàõ ñëà-

áûé ïîòåíöèàë âíóòðåííåãî ñïðîñà ïðåïÿòñòâóåò ðîñòó èìïîðòà äàæå ïðè áëàãîïðèÿò-

íîé ýêñïîðòíîé êîíúþíêòóðå öåí. Ìàêñèìàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå êîñâåííîãî ýô-

ôåêòà ïðîèçîøëî â ïîëüçó ñòðàí ãðóïïû 1, êîòîðûå èãðàþò ðîëü òðàíçèòåðîâ è ïîñðåä-

íèêîâ â ìèðîâîé òîðãîâëå, à òàêæå èìåþò áëàãîïðèÿòíóþ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äàííîãî ýô-

ôåêòà ñòðóêòóðó ïðîìûøëåííîñòè.

Â ðåãèîíàëüíîì îòíîøåíèè âîçäåéñòâèå íà èìïîðò è íà íåóãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò

ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðÿìûì âîçäåéñòâèåì ïåðåìåùàåòñÿ èç ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà è Àô-

ðèêè â ïîëüçó ñòðàí Ñåâåðî-Çàïàäíîé Åâðîïû, Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Þãî-Âîñòî÷íîé

Àçèè, çàíèìàþùèõ âåäóùåå ïîëîæåíèå â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè.

Âîçäåéñòâèå íà ñàëüäî âíåøíåé òîðãîâëè, íàïðîòèâ, êîíöåíòðèðóåòñÿ â ãðóïïå 4

(68,7% îáùåãî âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà íà ñàëüäî â ìèðå). Â ýòîé ãðóïïå áîëüøàÿ ÷àñòü

äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ îò ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäîâ áûëà íàïðàâëåíà íà íàðàùèâàíèå

ñàëüäî âíåøíåé òîðãîâëè, à íå íà íàðàùèâàíèå èìïîðòà. Íà ãðóïïó 3 ïðèøëîñü 32,4%

îáùåé âåëè÷èíû âîçäåéñòâèÿ, à íà ãðóïïû 1 è 2 – ôàêòè÷åñêè íîëü (-1,1 è +0,4% ñîîò-

âåòñòâåííî). Â ÓÂ-íåçàâèñèìûõ ñòðàíàõ ãðóïï 1 è 2 ïðèðîñò ýêñïîðòà âñëåäñòâèå âîç-

äåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðóåòñÿ ïðèðîñòîì èìïîðòà, â

ðåçóëüòàòå ñàëüäî ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, áàëàíñ âíåøíåé òîðãîâëè

ðàçâèòûõ ñòðàí íå çàâèñèò îò êîëåáàíèé öåí. Â ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàíàõ âîçäåéñòâèå ÓÂ-

ôàêòîðà íà ýêñïîðò ñóùåñòâåííî áîëüøå ýôôåêòà íà èìïîðò, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðåçêî

óâåëè÷èâàåòñÿ ñàëüäî, ïðîèñõîäèò ðàçáàëàíñèðîâêà ñ÷åòà òîðãîâîãî, à çàòåì è ïëàòåæ-

íîãî áàëàíñà è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â öåëîì.

Ìîæíî ãîâîðèòü î äâóõ âèäàõ ÓÂ-çàâèñèìîñòè. Ïåðâûé âèä ÓÂ-çàâèñèìîñòè íà-

áëþäàåòñÿ â òåõ ñòðàíàõ, ãäå âîçäåéñòâèå ÓÂ-ôàêòîðà ïðèâåëî ê ðåçêîìó ðîñòó èìïîðòà,

êîòîðûé îïåðåäèë ðîñò ýêñïîðòà (Ðîññèÿ, Âåíåñóýëà). Ïîòðåáèòåëüñêèé áóì â ýòèõ ñòðà-

íàõ íå àäåêâàòåí òåìïàì ðåàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîýòîìó îí ïîëíîñòüþ

çàâèñèò îò óðîâíÿ öåí íà íåôòü. Ïðè ýòîì ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà ýòèõ ñòðàí òàêæå çàâèñèò

îò ïðèòîêà êàïèòàëà èçâíå.

Âòîðîé âèä ÓÂ-çàâèñèìîñòè íàáëþäàåòñÿ â òåõ ñòðàíàõ, ãäå ñòðåìèòåëüíûé ðîñò

ýêñïîðòà ïðè íèçêîé åìêîñòè âíóòðåííåãî ðûíêà ïðèâåë ê ðåçêîìó ðîñòó ñàëüäî è ïðî-

áëåìå èíâåñòèðîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ (Êóâåéò, Ëèâèÿ è äð.). Ïðè ýòîì ïàäåíèå öåí

òàêæå âûçîâåò ðåçêîå óõóäøåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, òàê êàê íåò ýôôåêòèâíûõ

ìåõàíèçìîâ èñïîëüçîâàíèÿ íàêîïëåííûõ ðåçåðâîâ. Â ëó÷øåì ñëó÷àå îíè ïîçâîëÿò íà

êàêîå-òî âðåìÿ ïîääåðæàòü ïîòðåáëåíèå, íî íå îñâîáîäèòüñÿ îò ÓÂ-çàâèñèìîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, êàê ðåçêèé ðîñò, òàê è ñíèæåíèå ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà ïðè êîëå-

áàíèÿõ öåí íà íåôòü ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì èíäèêàòîðîì (íî, ðàçóìååòñÿ, íå ïðè÷èíîé)

çàâèñèìîñòè ñòðàíû îò ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäîâ.

Ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà ïî ñòðàíàì. Äîëÿ ÓÂ-ôàêòîðà â ôàêòè÷åñêîé âåëè-

÷èíå âíåøíåé òîðãîâëè ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ ìåæäó ñòðàíàìè è ìåæäó êîìïîíåíòàìè

âíåøíåé òîðãîâëè. Â öåëîì èíòåíñèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ íà âíåøíþþ òîðãîâëþ íàðàñòàåò

ïî ìåðå ðîñòà äîëè óãëåâîäîðîäîâ â ýêñïîðòå îò ãðóïïû 1 (ÓÂ-ôàêòîð îïðåäåëÿåò îêîëî

10% òîðãîâëè) ê ãðóïïå 4, â êîòîðîé ÓÂ-ôàêòîð îïðåäåëÿë 54,7% ýêñïîðòà è 36,1% èìïîðòà.
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Íåîäíîðîäíîñòü âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà ìåæäó ñòðàíàìè âîçðàñòàåò îò ïðÿìîãî âîç-

äåéñòâèÿ ê êîìïîíåíòàì êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ (ïîñëåäîâàòåëüíî – íåóãëåâîäîðîäíûé

ýêñïîðò, îáùèé ýêñïîðò, èìïîðò, ñàëüäî). Òàê, ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà ÓÂ-ýêñïîðò îäíî-

ðîäíî ïî âñåì ñòðàíàì è ñîñòàâëÿåò 55,8%, ÷òî çàäàíî ìîäåëüíûì óðîâíåì öåí íà íåôòü.

Â òî æå âðåìÿ ðàçáðîñ äîëè ÓÂ-ôàêòîðà â âåëè÷èíå íåóãëåâîäîðîäíîãî ýêñïîðòà ïî ãðóï-

ïàì ñòðàí ñîñòàâëÿåò îò 3,4% (ãðóïïà 1) äî 41,0% (ãðóïïà 4), à ïî ñòðàíàì îò 1,7% (Áåëü-

ãèÿ) äî 58,3% (Àíãîëà). Ðàçáðîñ äîëè ÓÂ-ôàêòîðà â èìïîðòå ïî ãðóïïàì ñòðàí ñîñòàâëÿåò

îò 11,9% (ãðóïïà 1) äî 42,0% (ãðóïïà 3), à ïî ñòðàíàì îò 6,2% (Áåëüãèÿ) äî 57,5% (Èðàê).

Ðàçáðîñ ïî ñàëüäî ïî ãðóïïàì ñòðàí ñîñòàâëÿåò îò -3,6%(ãðóïïà 1) äî 65,4% (ãðóïïà 4), à

ïî ñòðàíàì îò -6,6% (Íèäåðëàíäû) äî 211,3% (ÎÀÝ). Ñëåäîâàòåëüíî, êîñâåííîå âîçäåé-

ñòâèå ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçóåòñÿ íàöèîíàëüíîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé, è

èçíà÷àëüíî îäíîðîäíûé èìïóëüñ îò èçìåíåíèÿ öåí ñòàíîâèòñÿ íåîäíîðîäíûì.

Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî â ÓÂ-íåçàâèñèìûõ ñòðàíàõ ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ ïî ìåðå äâè-

æåíèÿ îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ê êîñâåííîìó ðåçêî îñëàáåâàåò (ïîñëåäîâàòåëüíî – íåóã-

ëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò, îáùèé ýêñïîðò, èìïîðò, ñàëüäî). Òàê, â ãðóïïàõ 1 è 2 äîëÿ ÓÂ-

ôàêòîðà ñíèæàåòñÿ ñ 55,8% â ýêñïîðòå óãëåâîäîðîäîâ äî 3,9 è 3,7 % â íåóãëåâîäîðîäíîì

ýêñïîðòå, äî 12,2 è 13,2% â èìïîðòå è äî áëèçêèõ ê íóëþ çíà÷åíèé â ñàëüäî. Â ñòðàíàõ ñ

íèçêîé ñòåïåíüþ çàâèñèìîñòè îò ÓÂ-ôàêòîðà èìïóëüñ êîëåáàíèé öåí ñêàçûâàåòñÿ òîëü-

êî íà îòðàñëÿõ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ÒÝÊ, à åãî âîçäåéñòâèå íà äðóãèå îòðàñëè

áûñòðî ãàñèòñÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêîé.

Â ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàíàõ ýòà òåíäåíöèÿ âûðàæåíà âåñüìà ñëàáî, à âîçäåéñòâèå íà

ñàëüäî äàæå óñèëèâàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíûì âîçäåéñòâèåì íà óãëåâîäî-

ðîäíûé ýêñïîðò. Â ãðóïïå 3 äîëÿ âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà íà íåóãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò

ñîñòàâëÿåò 38,8%, íà èìïîðò – 42,8%, íà ñàëüäî - 54,0%. Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäà-

åòñÿ è â ãðóïïå 4 (38,8%, 26,0%, 64,9%). Òàêèì îáðàçîì, èìïóëüñ êîëåáàíèé öåí ñêàçû-

âàåòñÿ íå òîëüêî íà ÒÝÊ, íî è íà âñåé ýêîíîìèêå.

Ñëåäîâàòåëüíî, ÓÂ-çàâèñèìîñòü ñîñòîèò íå òîëüêî è íå ñòîëüêî â âûñîêîé äîëå ÓÂ â

ýêñïîðòå, íî è â ñïåöèôè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñòðàíû â

öåëîì. Ýòà ñèñòåìà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñôîðìèðîâàíà ïîä âîçäåéñòâèåì çàâèñèìîñòè ýêñ-

ïîðòà è ñîîòâåòñòâåííî òîðãîâîãî è ïëàòåæíîãî áàëàíñà îò öåí íà ÓÂ, à ñ äðóãîé – ñàìà

ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ è óïðî÷íåíèþ ýòîé çàâèñèìîñòè, òàê êàê ïðèâÿçûâàåò âñå ýêî-

íîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñòðàíû ê êîëåáàíèÿì öåí íà ÓÂ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíîé

èç êëþ÷åâûõ ïðè÷èí òàêîé çàâèñèìîñòè, êðîìå ïðåîáëàäàíèÿ óãëåâîäîðîäîâ â ýêñïîðòå,

ÿâëÿåòñÿ ñëàáîñòü íàöèîíàëüíîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû â ÓÂ-çàâèñèìûõ ñòðàíàõ (ïðèìåð

Íîðâåãèè ïîêàçûâàåò, ÷òî äàæå â óñëîâèÿõ ïðåîáëàäàíèÿ óãëåâîäîðîäîâ â ýêñïîðòå ýêîíî-

ìèêà ñòðàíû ìîæåò áûòü ñðàâíèòåëüíî ìàëî ÷óâñòâèòåëüíà ê êîëåáàíèÿì öåí).

Ïðîãíîç

 Íà îñíîâå ìîäåëè ïîñòðîåí ïðîãíîç âîçäåéñòâèÿ ÓÂ-ôàêòîðà íà âíåøíþþ òîðãîâ-

ëþ â óñëîâèÿõ ñíèæåíèÿ öåí íà íåôòü â 2009 ã. Â ñöåíàðèè 1 (ïðè ñðåäíåãîäîâûõ öåíàõ

íà íåôòü â 2009 ã. 46,90 äîëë. çà áàððåëü) óãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò ñíèçèòñÿ íà 1 òðëí

äîëë., èëè íà 40% ê óðîâíþ 2008 ã. Êîñâåííîå âîçäåéñòâèå ñîñòàâèò òàêæå îêîëî 1 òðëí

äîëë. Â ñöåíàðèè ñî ñðåäíåãîäîâûìè öåíàìè 53,83 äîëë. âåëè÷èíà êàê ïðÿìîãî, òàê è

êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ ñíèæàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî íà 15%, äî 0,7–0,8 òðëí äîëë. Äëÿ

ñðàâíåíèÿ, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2009 ã. ñðåäíèå öåíû ñîñòàâèëè 52,05 äîëë.



Ãåîãðàôèÿ ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ. Âûïóñê 2.496

Ïîòåíöèàë ïàäåíèÿ â ñöåíàðèè 1 ñîñòàâëÿåò 6,7% îáîðîòà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, Âñåìèðíûé áàíê â íà÷àëå 2009 ã. ïðîãíîçèðîâàë ñíèæåíèå ìèðîâîé òîð-

ãîâëè â 2009 ã. íà 2% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ã. [1]. Îäíàêî â êîíöå àïðåëÿ ÂÒÎ îöåíèâàëà

ñíèæåíèå ìèðîâîé òîðãîâëè óæå â 9%, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ íàøèì ïðîãíîçîì [6]. Ñëåäóåò

ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ îöåíêà ïîòåíöèàëà ïàäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè

íå ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîçîì åå äèíàìèêè â öåëîì. Ýòà îöåíêà îòðàæàåò òîëüêî âåëè÷èíó ïðÿ-

ìîãî è êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ îäíîãî ôàêòîðà – ñíèæåíèÿ öåí íà óãëåâîäîðîäû – è ïðè

ýòîì òîëüêî íà ñòðàíû-ýêñïîðòåðû óãëåâîäîðîäîâ.

Äèíàìèêà âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè â ïåðâîì êâàðòàëå 2009 ã. ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðîãíîçîì.

Óãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò Ðîññèè â ñöåíàðèè 1 (ïðè ñðåäíåãîäîâûõ öåíàõ 46,90 äîëë. çà áàð-

ðåëü) ñíèçèòñÿ â 2009 ã. íà 56,5%, íåóãëåâîäîðîäíûé ýêñïîðò – íà 45,9%, îáùèé ýêñïîðò – íà

46,0%, èìïîðò – íà 43,0%, ñàëüäî – íà 64,9%. Ýòî âåñüìà áëèçêî ê ôàêòè÷åñêèì äàííûì çà

ïåðâûé êâàðòàë 2009 ãîäà (ñðåäíèå öåíû çà êâàðòàë – 44,98 äîëë.), ÷òî ïîêàçûâàåò êîððåêò-

íîñòü ïðîãíîçà [8]. Ðàçíèöà îáúÿñíÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èíåðöèåé âíåøíåé òîðãîâëè,

íàêîïëåííîé â ïðåäûäóùåì ãîäó (äîëãîñðî÷íûå öåíû è îáúåìû ïîñòàâîê).

Ïðåäëîæåííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îöåíèòü âîçäåéñòâèå íà ãåîãðàôèþ âíåøíåé òîð-

ãîâëè òàêîãî íåïðîñòðàíñòâåííîãî ôàêòîðà, êàê öåíû íà íåôòü è âûäåëèòü âî âíåøíå-

òîðãîâûõ ïîòîêàõ òó ñîñòàâëÿþùóþ, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà äèíàìèêîé öåí íà óãëåâîäî-

ðîäû. Èññëåäîâàíèå îäíîãî ôàêòîðà äèíàìèêè ìèðîâîé òîðãîâëè ìîæåò áûòü øàãîì ê

èññëåäîâàíèþ ñîâîêóïíîñòè ôàêòîðîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò åå äèíàìèêó.
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