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В статье предпринята попытка охарактеризовать последние тенденции развития 
балтийских исследований в  отечественной политологии. Это направление остается пе-
риферийным в  политической регионалистике и  зарубежном регионоведении. Наиболее 
очевидная проблема современных балтийских исследований — определение самого объ-
екта — Балтийского региона. Балтийский регион как трансграничное пространство остает-
ся несовершенной «мир-экономикой», троичным (европейским, евроатлантическим и ев-
разийским) символом сотрудничества и  конкуренции. Нынешняя ситуация в  балтийских 
исследованиях сопряжена с  неясностью пределов региона, что заметно в  четком разде-
лении интересов политологов к двум пространствам: Прибалтике и Финноскандии. Абсо-
лютный приоритет в отечественных регионоведческих исследованиях балтийской пробле-
матики — Калининградская область. В рамках зарубежного регионоведения периодически 
выходят работы, посвященные Дании, Германии и Польше. Два административных региона 
зарубежных государств чаще других исследуются российскими учеными: Итя-Суоми (Фин-
ляндия) и Варминьско-Мазурское воеводство (Польша). Тема трансграничного сотрудни-
чества на региональном уровне наиболее заметна в  балтийских исследованиях. Другая 
важнейшая тема — проблемы евроатлантической интеграции в Балтийском регионе. К на-
стоящему времени в России сложилось несколько исследовательских центров: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Петрозаводске, Пскове. Оформились магистральные 
направления изучения проблем социально-политического развития Балтийского региона, 
разрабатываются значимые издательские проекты, формируется институциональная сре-
да профессионального сообщества. Такое состояние балтийских исследований в  России 
может быть основанием для развития более широкого направления изысканий в области 
трансграничного регионоведения.
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После распада Советского Союза потребность в изучении региона Балтий-
ского моря актуализировалась, работы ученых наполнились новым содержа-
нием по сравнению с  балтийскими исследованиями предыдущего периода, 
когда эта отрасль знания почти полностью находилась в пределах филологии, 
лингвистики, фольклористики, археологии, географии и немногих других наук. 
Балтийские исследования обрели выраженное политическое измерение. Мы 
не ставим перед собой задачу охарактеризовать весь четвертьвековой пери-
од развития политических исследований Балтийского региона и  ограничимся 
лишь указанием на те тенденции, которые усматриваются в  работах россий-
ских политологов в последние годы.
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Первая и наиболее явная проблема современных балтийских исследований 
в  отечественной политологии  — определение самого объекта  — Балтийского 
региона (Клемешев и  др., 2017). Даже наименование пространства вызывает 
неожиданные затруднения. Очевидна связь региона с морем, в остальном же 
такая однозначность не обнаруживается. Многое зависит от географического 
положения субъекта, дающего имена. Если он смотрит в сторону моря из Мо-
сквы, то видит Прибалтику, а если из Вашингтона — The Baltic States. Привыч-
ный «посткоммунистическому уху» политический смысл этих понятий подска-
зывает, что речь в  обоих случаях идет о  Латвии, Литве и  Эстонии. Но вокруг 
Балтики мы видим и другие страны и народы. Как быть с ними? Существуют ли 
Финноскандия, Поморье (Pomorze) или Померания (Pommern) изолированно?

Формирование научных представлений о Балтийском регионе шло во мно-
гом параллельно с процессом политического регионостроительства. Падение 
железного занавеса благоприятствовало тому, что пространство вокруг Балти-
ки обрело признаки региона. На короткий период, в первой половине 1990-х гг., 
большинство государств, имеющих выход к Балтийскому морю, находилось вне 
финансово-экономических и  военно-политических блоков или союзов. В  тот 
период в  реальной политике обнаруживается понимание региона как между-
народного пространства, возникают региональные организации Балтии (Совет 
государств Балтийского моря и Хельсинкская комиссия в 1992 г.), формируется 
представление о балтийской общности истории и культуры.

С одной стороны, процесс евроатлантической интеграции во второй поло-
вине 1990-х — начале 2000-х гг. перевел Балтийский регион из международно-
политического к трансграничному состоянию (но только в ареале шенгенского 
права), а концепции «Европы разных скоростей» и «Европы регионов» — к об-
ретению неизвестного ранее опыта конструирования локальных трансгранич-
ных пространств  — так называемых еврорегионов (Корнеевец, 2010, с. 27). 
Впрочем, опыт стоит признать не слишком удачным. 

С другой стороны, отсутствие «интеграции интеграций» (европейской и ев-
разийской), антагонизм военно-политических блоков — НАТО и ОДКБ (в опре-
деленной мере сводимый к российско-американскому военно-стратегическому 
соперничеству) обусловили появление российского эксклава на Балтике, воен-
но-политическое положение которого все более усиливает его относительную 
изолированность, даже по сравнению с геополитической турбулентностью пе-
риода распада советского государства.

Балтийский регион, если он и существует как трансграничное пространство, 
остается несовершенным не только по причине эксклавности Калининградской 
области, но и потому, что единственный мегаполис Балтии — Санкт-Петербург — 
не может быть исключен из  броделевской «мир-экономики» (Braudel, 2002). 
Регион остается троичным пространством в сугубо политическом смысле: ев-
ропейским (ЕС), евро-атлантическим (НАТО) и евразийским (ЕАЭС, ОДКБ). По-
видимому, сейчас мы с большей уверенностью можем говорить о Балтийском 
регионе как о  международно-политическом регионе (причем в  реалистском 
понимании), потенциально способном стать трансграничным. А. П. Клемешев 
и  К. К. Худолей заключают: «Балтийский регион  — это определенный символ 
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(курсив мой. — И. Т.) трансграничной кооперации, международного сотрудни-
чества, своего рода полюс экономической, политической и  культурной инте-
грации, способствующий стиранию барьеров между странами и повышению их 
конкурентоспособности в мировом масштабе» (Клемешев, Худолей, 2009, с. 7).

Вторая проблема  — вопрос о  пределах Балтийского региона. Фундамен-
тальным здесь, без сомнения, является географический принцип, а отбор кри-
териев может быть различным: этнолингвистическим, хозяйственно-бытовым, 
социально-экономическим, культурно-историческим, формально-правовым, 
гидрографическим и пр. С политической точки зрения Балтийский регион вклю-
чает в себя социальное пространство, тем или иным образом политически свя-
занное с Балтийским морем. «На наш взгляд, территорию Балтийского региона 
не следует закреплять жесткими границами. Речь должна идти о  тех странах 
и их частях, которые заинтересованы в усилении кооперации и развитии инте-
грационных процессов вокруг Балтийского моря» (Клемешев, Худолей, 2009, 
с. 8–9). В связи с этим нередко разворачиваются споры о включении в состав 
Балтийского региона (или исключении из  его состава) Норвегии, Беларуси, 
трансграничной Лапландии, внутриполитических (административных) регио-
нов: Гамбурга, Куявского Поморья, Великого Новгорода и др. С точки зрения ак-
сиомы «Висла впадает в Балтийское море» можно было бы смело утверждать, 
что политическая жизнь гожувян (город Гожув расположен в верховьях Вислы) 
связана с Балтикой так же, как и жизнь гданьчан. Однако это не так. В равной 
степени ложно утверждение, что ныне Гамбург не является балтийским горо-
дом, как и белорусское Понеманье не имеет отношения к Балтии.

На эти два принципиальных, но  все же поверхностных вопроса пытаются 
ответить различные направления регионоведческих исследований Балтии: 
исторические, экономические, географические (включая экономико-, социаль-
но-, рекреационно-географические), культурологические, экологические и пр. 
Сугубо политические исследования занимают относительно небольшое место, 
однако когерентность проблематики позволяет включить в круг политологиче-
ских исследований изыскания отечественных ученых, выполненные на стыке 
дисциплин. Так, почти невозможно отделить геополитические исследования от 
геоэкономических, а наработки в области политической истории региона — от 
социокультурной проблематики.

Этнокультурное разнообразие и общность истории четко проявлены в гео-
графическом делении интереса современных российских исследователей: 
значительное внимание привлекают Прибалтика и  Финноскандия, причем 
понимаемые и  как части балтийского макрорегиона, и  как самостоятельные 
трансграничные регионы, и как условный ареал существования отдельных по-
литий. Российских политологов интересуют: процессы, протекающие в  этих 
странах; положение соотечественников, проживающих в  них; вопросы эконо-
мического сотрудничества и  эволюции политических систем, международной 
безопасности и милитаризации региона (Сравнительный анализ…, 2014; Ланко, 
Тарасов, Швец, 2016; Смирнов, 2016; Грибанова, Косов, 2018). В. А. Оленченко 
и  Н. М. Межевич отмечают: «Не меньшее значение имеют исследования гло-
бальных мировых и европейских проблем в привязке к региону. Масштабность 
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и  сложность проблем евроинтеграции обладает вполне очевидной специфи-
кой в  странах Прибалтики. Аналогично и  фундаментальный комплекс вопро-
сов, связанных с брекситом, существует в конкретном балтийском измерении» 
(Оленченко, Межевич, 2018, с. 11). 

Юго-Восток Балтии интересует политологов в  первую очередь в  связи 
с проблемами социально-экономического и политического развития Калинин-
градской области  — российского эксклава на Балтике. Этот субъект Россий-
ской Федерации — абсолютный приоритет в отечественных регионоведческих 
исследованиях балтийской проблематики. Интерес к  специфике жизни кали-
нинградского социума и  политикума не снижается на протяжении последних 
лет (Клемешев, Федоров, 2004, с. 37; Клемешев, 2016b).

Страноведческие исследования включают политическую проблематику от-
дельных государств макрорегиона, при этом лишь в рамках зарубежного реги-
оноведения время от времени выходят работы, посвященные Дании, Германии 
и  Польше. Небезынтересно, что два административных региона зарубежных 
политий в российских исследованиях чаще других становятся объектами изу-
чения: Итя-Суоми (Финляндия) и Варминьско-Мазурское воеводство (Польша) 
(см., напр.: Ковалев, 2014; Тарасов, Фидря, 2016). Связано это с  интенсивно-
стью гуманитарных, экономических и  социальных обменов российских реги-
онов с  этими территориями. Тема трансграничного сотрудничества на реги-
ональном уровне наиболее заметна в  балтийских исследованиях (Межевич, 
Спиридонова, 2017; Ворожеина, 2017а; Колосов и др., 2018). 

Так, с  середины 1990-х  гг. изучение проблем взаимодействия Калинин-
градской области и  ее соседей приобретает большое политическое значение 
в  контексте процессов евроатлантической интеграции в  Балтийском регионе 
(присоединение Швеции и Финляндии к ЕС в 1995 г., Польши и прибалтийских 
республик к  ЕС и  НАТО в  2004  г.). В  1990-е  гг., не без помощи исследований 
калининградских ученых, постепенно оформилась стратегия развития области 
как «региона сотрудничества» между Россией и  зарубежными странами, пре-
жде всего с соседями по Балтике (Хлопецкий, Федоров, 2000). В начале XXI в. 
значительное внимание уделялось проблемам эксклавности Калининградской 
области, ее развитию в условиях расширения ЕС и НАТО на восток, развитию 
сотрудничества с  соседними странами при одновременном сохранении об-
ласти в  едином социально-экономическом пространстве России (Клемешев, 
2004; 2005; 2009; Моделирование…, 2015). В дальнейшем в «калининградове-
дение» пришли вопросы оптимизации форм трансграничного сотрудничества, 
как по восходящей линии  — от упрощенного порядка транзита через терри-
торию Литвы к  безвизовому режиму местного приграничного передвижения 
(МПП) с соседними воеводствами Польши, так и по нисходящей — в условиях 
секторальных секций и разрушения режима МПП усилиями польской стороны 
(Зотова, Гриценко, Себенцов, 2018; Себенцов, Зотова, 2018; Ворожеина, 2017b). 

К настоящему времени ряд исследовательских центров России заняты ос-
вещением балтийской проблематики: Балтийский федеральный университет 
им.  И. Канта (Калининград), Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Карельский научный центр РАН (Петрозаводск), Псковский государствен-
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ный университет, Институт Европы РАН, Российский совет по международным 
делам (РСМД), Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, на-
учный фонд «Историческая память», Центр европейских исследований ИМЭМО 
им.  Е. М. Примакова РАН, Центр североевропейских и  балтийских исследова-
ний (ЦСЕБИ), действующий в рамках Института международных исследований 
МГИМО МИД России.

Опираясь на результаты отдельных исследовательских инициатив (напри-
мер, PROMETEE  II и  др.) российские политологи в  разное время реализова-
ли ряд издательских проектов, посвященных изучению проблем Балтийского 
региона. В  Калининграде в  разное время выходили: альманах «Балтийские 
исследования» (2002–2013  гг., 7  выпусков), серия брошюр «Регион сотрудни-
чества» (2002–2012  гг., 56  выпусков), информационный бюллетень «Исследо-
вания Балтийского региона» (2009–2012 гг., 11 выпусков) (Клемешев, Федоров, 
2009). В 2009 г. БФУ им. И. Канта и СПбГУ учредили журнал «Балтийский реги-
он», на сегодняшний день наиболее успешный издательский проект в области 
балтийских исследований. Среди отраслевых направлений выделяются энер-
гетическая безопасность, развитие системы образования, демографическая 
динамика, экологические проблемы и  стратегии развития региона  — этому 
посвящено наибольшее количество статей при достаточно широкой географии 
авторов. Упрочение межгосударственного и межрегионального сотрудничества 
в Балтийском регионе — одна из главных тем, рассматриваемых в журнале как 
российскими, так и  зарубежными авторами. Часто обсуждаются достаточно 
острые проблемы межгосударственных отношений, затрудняющие развитие 
как транснациональных, так и трансграничных связей (Клемешев, 2016a, с. 11). 

Во Пскове с 2005 г. выходит «Псковский регионологический журнал». В нем 
представлены результаты научных исследований, нацеленных на анализ по-
литических, экономических, социальных, демографических, этнокультурных 
и экологических проблем развития различных регионов России и зарубежных 
стран. Заметное место в содержательном наполнении журнала играет балтий-
ская тематика. Кроме того, в  задачи журнала входит рассмотрение вопросов 
теории и  методологии комплексных и  отраслевых регионологических иссле-
дований, а  также выявление региональной специфики посредством изучения 
особенностей историко-географического развития территорий. 

С 2014 г. в Москве издается журнал «Янтарный мост. Журнал региональных 
исследований», который поддерживают региональный общественный фонд 
«Янтарный мост» и созданный им Институт балтийской цивилизации. 

Продолжает выходить альманах «Проблемы межрегиональных связей» (Ка-
лининград), основанный в  1999  г. по инициативе группы ученых Калининград-
ской области и Литвы. Позднее к участию в журнале стали привлекаться авторы 
из других стран и регионов России. Цель создания альманаха — изучение взаи-
модействия культур, включая этнокультуру, экологическое сознание, агрикуль-
туру, особенности экономического и  технологического мышления на разломе 
Запад — Восток.

«Альманах североевропейских и балтийских исследований» (Петрозаводск) 
создан в 2016 г. и представляет собой научный форум международного уровня, 
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который отражает современное состояние и  намечает перспективы развития 
исследований в  области нордистики и  подготовки научных кадров. Изначаль-
но ориентированный на междисциплинарность, он призван объединить усилия 
специалистов из  разных стран в  области истории, международных отноше-
ний, политических наук, культур, литератур, языков народов Северной Европы 
и  Балтийского региона. Учредителями ежегодника являются Петрозаводский 
государственный университет, Междисциплинарный научно-образовательный 
центр (МНОЦ) Fennica, Институт языка, литературы и истории Карельского на-
учного центра РАН, а также МНОЦ Nordica. 

Сегодня научные публикации по балтийской региональной политической 
тематике также регулярно появляются в ведущих политологических журналах: 
«Современная Европа», «Международная жизнь», «Полис. Политические ис-
следования», «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС», «Власть», университет-
ских «Вестниках» в Санкт-Петербурге, Калининграде и в других периодических 
изданиях. Можно было бы посетовать на низкую периодичность выхода специ-
ализированных научных изданий, однако ситуация с возможностью опублико-
вания результатов исследовательской работы по балтийской тематике вполне 
удовлетворительная. По меньшей мере, нам не доводилось слышать от коллег 
жалобы на трудности в реализации публикационных планов.

Показателем благополучия всякой отрасли научного знания является ре-
гулярность выхода монографических трудов. Если обратиться к  информации 
наиболее крупных издательств, публикующих политологические монографии, 
то окажется, что «балтийских» изданий, вышедших в России за последние пять 
лет, немного, среди них можно отметить «Лекции по истории и этнологии Лит-
вы» Р. Х. Симоняна (Симонян, 2014), его же книгу «Эстония. Обретение второй 
независимости» (Симонян, 2016), «Внешнюю политику государств Балтии в на-
чале XXI века» В. В. Воротникова (Воротников, 2015), коллективную монографию 
«Польша: политика, экономика, общество» под ред. А. В. Мальгина (Польша…, 
2016).

Бóльшее число монографий публикуется, как правило, университетскими 
и  академическими издательствами. За последние годы вышло несколько за-
метных публикаций, посвященных проблемам развития политических систем 
стран Балтийского региона и  международным отношениям в  этой части Ев-
ропы. В  2012  г. опубликована коллективная монография «Политические эли-
ты в старых и новых демократиях» под ред. О. В. Гаман-Голутвиной и А. П. Кле-
мешева (Политические элиты…, 2012). В  2013  г. предпринято второе издание 
монографии калининградских исследователей Г. М. Федорова, Ю. М. Зверева 
и В. С. Корнеевца «Россия на Балтике: 1990–2012 годы» (Федоров, Зверев, Кор-
неевец, 2013). Как и первое издание 2008 г., охватывавшее 1990–2007 гг., оно 
посвящено социально-политическому и  экономическому развитию Калинин-
градской области.

Коллектив Института всеобщей истории РАН в  2014  г. опубликовал моно-
графический сборник статей под ред. А. А. Комарова «Балтийское соседство: 
Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий XIX–XXI вв.» (Балтий-
ское соседство…, 2014), ставший результатом трехлетней исследовательской 
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работы международной группы ученых по систематизации знаний по новой 
и  новейшей истории региона. В  2016  г. в  Калининграде вышла коллективная 
монография «Балтийский регион в Новое и Новейшее время: история и реги-
ональная политика» под ред. Г. В. Кретинина, во многом близкая по духу «Бал-
тийскому соседству…», акцентирующая внимание на международно-полити-
ческих аспектах развития Балтии как сложноорганизованного исторического 
пространства (Балтийский регион…, 2016). 

В том же 2014 г. в издательстве СПбГУ вышла монография М. Д. Портнягиной 
«Страны Балтии во внешней политике Федеративной Республики Германия и Рос-
сийской Федерации в 1990-е годы — начале ХХI века». Сравнительно небольшая 
по объему книга — прекрасный образец скрупулезной источниковедческой рабо-
ты в сфере современных международных отношений (Портнягина, 2014). 

Московское издательство «Русская книга» в 2016 г. опубликовало моногра-
фию профессора Н. М. Межевича «Государства Прибалтики 2.0. Четверть века 
“вторых республик”, в которой дана критическая, подчас жесткая оценка экзи-
стенциального выбора политических элит Латвии, Литвы и  Эстонии как в  от-
ношении собственных политий, так и в  отношении соседства с  Россией (Ме-
жевич, 2016). Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований 
(РАПИ) возлагает на прибалтийские элиты (не на народы или социальные груп-
пы) ответственность за несостоятельность квазидемократий и  квазиэтнокра-
тий, распад ткани нормальной социальной жизни, отравленной последствиями 
собственных иллюзий и воспроизводством фантомных болей в борьбе с «рос-
сийским империализмом».

В определенной мере с работой Н. М. Межевича тематически перекликается 
содержание коллективной монографии «Польша, Литва, Латвия, Эстония: соци-
ально-экономическое и политическое развитие», изданной в Москве под ред. 
А. П. Клемешева в 2018 г. (Польша…, 2018). Выдержанная в строгом академиче-
ском ключе, монография содержит аналитические материалы, касающиеся ак-
туальных проблем социально-экономического, демографического и политиче-
ского развития четырех стран ЕС и НАТО. Рассмотрены основные особенности 
и тенденции развития военно-политической обстановки в Балтийском регионе. 

Важный элемент развития балтийских исследований  — выполнение дис-
сертационных работ и подготовка научно-педагогических кадров. За последние 
четыре года были подготовлены несколько диссертаций, как по политическим 
наукам, так и  по смежным отраслям. Диссертация А. П. Сологуб охватывает 
проблемы конструирования Балтийского региона в целом (Сологуб, 2015). 

Если следовать привычной для балтийских исследований географии ин-
тересов соискателей, то прежде всего выделяются работы, выполненные на 
материалах Финноскандии и Прибалтики. Таковы «северные» работы Г. А. Боль-
шакова «Кризис этнической идентичности и  массовая миграция в  странах 
Скандинавии: Норвегия, Дания, Швеция» (Большаков, 2014), О. В. Григорьевой 
«Энергетическая дипломатия стран Северной Европы: процесс становления 
и  перспективы развития» (Григорьева, 2016), А. А. Нарышкина «Социально-по-
литические аспекты реформирования североевропейской модели развития» 
(Нарышкин, 2016). 
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Проблемы прибалтийских политий отражены в  кандидатской диссертации 
Е. Е. Уразбаева «Институционализация национализма в  процессе формирова-
ния политических идентичностей населения стран Балтии» (Уразбаев, 2017) 
и  докторской диссертации Э. Н. Ямаловой «Демократия в  постсоветских госу-
дарствах Балтии: сравнительный анализ факторов становления и  развития» 
(Ямалова, 2018). 

К числу исследований отдельного странового случая (т. е. примера отдельной 
страны, единичного случая, case study) можно отнести работы А. В. Рябиченко 
«Трансформация партийно-политической системы Швеции в конце XX — начале 
XXI в. и партия шведские демократы» (Рябиченко, 2014) и А. С. Лебедева «Концеп-
ция социального государства в шведской политической науке» (Лебедев, 2014). 

Калининградская проблематика, хотя и на разных уровнях политических от-
ношений, отражена в диссертациях М. И. Кришталя «Электоральное простран-
ство Калининградской области в системе социально-политических отношений» 
(Кришталь, 2017), Д. А. Миронюка «Российско-польские отношения на калинин-
градском направлении в  1991–2016  гг.» (Миронюк, 2017) и  Я. А. Ворожеиной 
«Внешняя политика Республики Польша в  отношении Калининградской обла-
сти Российской Федерации» (Ворожеина, 2018).

Обращает на себя внимание широкая дисциплинарность (охват нескольких 
дисциплин без формирования общего междисциплинарного поля) балтийских 
исследований. Естественно, превалируют работы, выполненные в  рамках на-
учной специальности «Политические проблемы международных отношений, 
глобального и  регионального развития», вместе с  тем «балтийские» работы 
защищены по четырем из  шести научных специальностей действующей но-
менклатуры по политологии, а  также по историческим (07.00.03) и  по геогра-
фическим (25.00.24)  наукам. С  нашей точки зрения, это свидетельствует не 
только о  значительном потенциале комплексности балтийских исследований, 
но и о существенной когерентности предметных полей изыскательной работы 
в пределах данной отрасли знания. 

Исследовательское сообщество до самого последнего времени формирова-
лось исключительно вокруг Российской ассоциации международных исследова-
ний (РАМИ). Впервые самостоятельная «балтийская» секция была организована 
на V Конвенте РАМИ в 2008 г. Тема заседания тогда была самой общей: «Страны 
Северной Европы и Балтии: тенденции и перспективы развития», на Х Конвенте 
(в 2016 г.) работали две секции: «Сотрудничество vs соперничество в Балтийском 
регионе и Россия. 1991–2016 гг.» и «Опыт политического и социально-экономи-
ческого транзита в странах ЦВЕ и Балтии». На последнем по времени Конвенте 
в сентябре 2017 г. была организована работа отдельной секции «Регион Балтий-
ского моря ab imperio (1917–2017)» под руководством В. В. Воротникова. Число 
участников секционных заседаний всегда было невелико, иногда рациональным 
казалось объединение с тематически близкими секциями. Вместе с тем именно 
вокруг РАМИ сложился устойчивый круг исследователей, занятых изучением со-
циально-политических проблем Балтийского региона.

В 2016 г. была создана Российская ассоциация прибалтийских исследований 
(РАПИ), которая ежегодно издает сборники статей и проводит международные 
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научные конференции «Прибалтийские исследования в России», посвященные 
вопросам современного состояния социально-экономических и  политических 
исследований стран Балтии в  России (Прибалтийские исследования…, 2015; 
2016; 2018). 

В рамках наиболее крупных профессиональных объединений — Российской 
ассоциации политической науки (РАПН) и  Российского общества политологов 
(РОП)  — балтийская проблематика занимает скромное место, ее разработкой 
заняты в основном региональные отделения в Санкт-Петербурге, Карелии, Пско-
ве и Калининграде. Такое положение нельзя назвать несправедливым или удру-
чающим. Трудно представить ситуацию, когда тематика одного, хотя и важного, 
макрорегиона могла бы успешно развиваться там, где нет объективных потреб-
ностей для этого. Балтийские исследования стали относительно самостоятель-
ной отраслью знания в  российской политологии, переживающий этап роста. 
Вместе с тем Россия — великая морская держава, расположенная в нескольких 
приморских международно-политических регионах. Опыт, наработки, институ-
циональные возможности балтийских исследований в нашей стране позволяют 
развивать иные направления — арктические, каспийские, черноморские, даль-
невосточные региональных и лимологические исследования.
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THE BALTIC REGION IN THE STUDIES OF RUSSIAN POLITICAL SCIENTISTS

Ilya N. Tarasov

Immanuel Kant Baltic Federal University, 
14, ul. A. Nevskogo, Kaliningrad, 236016, Russia; itarasov@kantiana.ru

The article attempts to characterize the latest trends in the development of Baltic studies in Rus-
sian political science. This area of research remains peripheral in the political regionalism and 
foreign regional (area) studies. The most visible problem of modern Baltic research is the defini-
tion of the object itself — the Baltic region. The Baltic region as a transboundary space remains 
an imperfect “l’economie-monde” and remains threefold: European, Euro-Atlantic and Eurasian; 
a symbol of cooperation and competition. The current situation in the Baltic studies is connected 
with the ambiguity of the region, which is noticeable in the clear division of interests of political 
scientists into two areas: the Baltic States and Fennoscandia. At the same time, the Kaliningrad 
region is an absolute priority in the domestic regional studies of Baltic issues. In foreign regional 
studies there appear occasional works devoted to Denmark, Germany, and Poland. In Russia, 
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two administrative regions of foreign countries more often than others become objects of study, 
namely Itä-Suomen lääni (Eastern Finland) and Warmia-Masurian Voivodship (Poland). The topic 
of cross-border cooperation at the regional level is the most prominent in Baltic studies. Another 
major topic is the problems of Euro-Atlantic integration in the Baltic region. To date, several re-
search centres have been established in Russia: in Moscow, St. Petersburg, Kaliningrad, Petroza-
vodsk, and Pskov. The main directions of studying the problems of the socio-political development 
of the Baltic region have been formed, publishing projects have gained a high reputation, and 
the institutional environment of the research community is being formed. Such a state of Baltic 
studies in Russia can be the basis for the development of a wider area of research in the field of 
cross-border regional studies. 
Keywords: Baltic region, Baltic studies, political regionalism, international area studies, Baltic 
States, Fennoscandia.
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