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ABSTRACT 

Основным итоговым результатом предшествующего развития общества, как в плане его 

всеобщей истории, так и с точки зрения завершения ХХ столетия, является становление глобального 

человечества. Динамика доглобального мира определялась наличием свободных общественных связей и 

свободного географического и социального пространства, географической и социальной разрозненности. 

Понятие глобальности означает достижение обществом некоторого предельного состояния, 

возможного при существующем способе жизнедеятельности. Во-первых, это исчерпание материального 

производства, обнаружение его ресурсных и технологических пределов при отсутствии видимого 

альтернативного пути материально-технического развития. Во-вторых, в ходе социального 

взаимодействия, борьбы за жизненное пространство общностям уже некуда расширяться или отступать 

без столкновения с другими общностями, – человечество сомкнулось в ограниченном пространстве. 

В условиях глобализации рост материального производства сопровождается опережающим 

ростом масштабов транспортировки вещества, энергии и информации, а также прогрессирующим 

увеличением мобильности людей. Все это обеспечивает превращение общества в единую систему 

материально-технического, социально-политического и духовно-культурного взаимодействия. 

Типичным воплощением возможности такого взаимодействия является гипотетический проект 

трансконтинентального многофункционального транспортного коридора, соединяющего Европу, Азию и 

Америку, головной частью которого стал бы Балтийский регион. Практическая реализация такого 

проекта, с одной стороны, создает технологические предпосылки для усиления Российской целостности, 

а с другой – способствует расширению сферы российской интеграции в мировое сообщество. 

Применительно к Балтийскому региону это означает возможность существенных преобразований его 

геополитической конфигурации.  

 
 The main result of the previous social development – both in global aspect and in the aspect of the 20th 

century completion – is the formation of the global mankind as an integrated system of material and technical, 

social and political, spiritual and cultural interaction. The dynamics of the preglobal world was determined by 

the existence of free social ties and free geographical and social space, of geographical and social fragmentation. 

 The notion of globalization is a social notion which means the expantion of some phenomenon’s sphere 

up to the scale of universality of human life. Until recently the problem was limited by the globalization of 

human impact on the environment which lead to its exhaustion and pollution in the process of material 

production or in some other kind of impact – in military purposes, for example. Now we can speak of 

globalization in technics, economics, politics, social and spiritual spheres, i.e. of globalization of social life as a 

whole, but, first of all, of economics. In all of its indices the society is transformed into the integrated system, the 

elements of which are connected with each other.  

The notion of globalization means that the society reaches some utmost condition which is possible in 

the existing mode of reproduction of its vital functions. First, it is the exhaustion of the material production, the 

disclosure of its limits in resources and technology without the alternative in the material and technical 

development. Second, in the process of social interaction, of the struggle for the vital space the communities 

have nowhere to spread or to retreat without colliding with other communities – the human kind has closed up in 

the limited space.  

Accelerated growth of the material and technical activity manifests itself in the constant increase  in the 

amount of transportation – in the growing amount and distances of transfer of solid, dry, liquid and gaseous 

materials, electric energy and information. It seems that the globalization of economy, interpreted as a formation 

of the integrated economic system of the world, and scientific and technical achievements will optimize the 

material and technical activity and help to avoid unnecessary expenditures of transporting different elements of 

production in opposite directions. That is, economy must locate itself on the basis of using the resources which 

are the closest to the production and in this way achieve the highest possible effectiveness. But the global 

economy implies the global interdependance and interaction but doesn’t mean the united economy. In other 

words, the globalization of world economy doesn’t lead to its total rationalization because of the surviving great 

number of counteracting economic centers. In this respect the main parameter of material and technical 

development still is the preservation and growth of the transportation in opposite directions, when the raw 

materials move  in one direction  and the consumer goods – in opposite direction, and this fact demonstrates the 

division of the world into the dominant and subordinated parts.     

 In the end of the 20th – beginning of the 21st centuries the strategic idea of creating the great 

transcontinental transport corridor from Saint-Petersburg to the Pacific Ocean (Far East, Chukotka) became 

rather widely spread. This corridor was meant to unite several railroads and highways, oil and gas pipelines, 

power and information transmission lines all of which would be united in one plait with many branches and 



would form one global transport network, connecting Europe, Asia and America. The implementation of such 

project will allow Russia the full-scale involvement of the Siberian resources into the world economic 

circulation. The wide line of the civilization can be built across the country, which would function as the 

civilizing pivot, the backbone of Russia’s integrity. 

It is important to mention here, that Siberia should not be regarded only as a source of natural resources 

or transit territory, although its development purely as a supplier of resources has a promising perspective taking 

into account the involvement into the economic circulation some new natural elements of strategic importance 

(fresh water, for example). Siberia will inevitably acquire all of the production elements that are necessary to 

support the typical standards of life. It is possible for Siberia to be transformed into another civilized region, 

comparable in its scale with Europe and America and at the same time producing the image of future civilization, 

the potential “Siberian wonder”. The major technological condition of implementing this possibility into reality 

is the transport connection of Siberia with the  world economy. As for the demographic, social, economic and 

political factors of Siberia’s development – the optimal variant of its transformation should be regarded within 

the framework of transforming Russia as a whole.   

 Certainly, in historical retrospective we can speculatively assume a scenario according to which the 

geopolitical formation of Euroasia would take place on the basis of state integration within the entire North-West 

of Europe from Scandinavia to the southern borders of the present day Leningrad region with the domination of 

Sweeden. What is important here is the the fact that the assimilation of the lands in the East - up to the Pacific 

Ocean including even the part on the American continent – was predetermined by geopolitical configuration of 

Europe in the 17th -19th centuries. More civilized Western Europe was beyond reach for the apperaring  new 

empire, only the way to the East was open. Therefore, independently from the diversity of forms and results of 

the historical processes in the Baltic region one fact was always invariable – in any case the Baltic region was 

the starting point of spreading the European civilization in eastern direction up to the meeting poing with its 

western wing. Further more, the formation of new empire in Russia’s execution turned out to be objectively 

inevitable.   

 Thus, it is the modern geopolitical dynamics of the Baltic region that the tendencies and the 

perspectives of the development of Siberia are formed, and at the same time the possible future for Russia is 

determined. The Baltic region as a leading element of the new global transport system is able to become the 

gigantic connecting sluice, which brings Europe and Asia into one technological unity. The wider this 

intercontinental corridor, the higher its carrying capacity – the closer the integration of the Baltic countries 

within the united production and transportation complex must be and the greater degree of economic and 

political integrity Russia must have. Accordingly, there is a inverse relationship between the Baltic region 

development and its participation in this Euroasian project. In the long run this problem means a certain 

technologocal vision of the future.  

In the end, I must note that the ecological aspect of this project, connected with the division of Eurasian 

continent into two parts,  is very important and demands special consideration. Unpredictable problems of 

violating the permafrost mode, melting of the Arctic ice, pollution of lake Baikal, reduction of the forest land and 

many other man-caused ptoblems correlate in their contents and scale with the geopolitical dynamics in the 

Baltic region. In its turn, the ecological burden on this region is in direct proportion with the transport and 

economic burden from the eastern side. But the ecological problems are not the direct subject of discussion in 

this report.   

The general theoretical conclusion: 

Geohistorical  communities (states) are formed in accordance with the material and technical 

development, which determines the territory’s resources, the infrastructure of its production and the level of the 

community’s development in its ability to provide for its life, maintain and expand its territory. Due to the 

scientific and technical progress there is a contradiction between the geopolitical configuration of the 

communities in one region and technical and economical expediency of its development as a whole. 

Globalization leads to the solution of this contradiction, creates possibilities to optimize the material and 

technical development. The Baltic region gives a good example of the tendency to form a new geopolitical 

configuration, which allows us to use its resources more effectively. But the implementation of this tendency 

necessarily leads either to the redistribution of the geopolitical roles of the countries in the region including the 

redistribution of the territories, or to the formation of the new geopolitical structure on the basis of the existing 

community. For Russia this process makes a part in its integration into Europe, and at the same time both ways 

are connected with the problem of its economic and political integrity.    
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Основным итоговым результатом предшествующего развития общества, как в 

плане его всеобщей истории, так и с точки зрения завершения ХХ столетия, является 

становление глобального человечества как целостной системы материально-

технического, социально-политического и духовно-культурного взаимодействия. 

Динамика доглобального мира определялась наличием свободных общественных 

связей и свободного географического и социального пространства, географической и 

социальной разрозненности. 

Понятие глобализации – это социальное понятие, означающее расширение 

сферы какого-либо явления до масштабов всеобщности человеческой жизни. До 

недавнего времени проблема ограничивалась глобализацией воздействия человека на 

окружающую природную среду, имеющего своим следствием ее истощение и 

загрязнение в ходе материального производства или иного воздействия, например, в 

военных целях. Теперь речь идет о глобализации техники, экономики, политики, 

социальной и духовной сферы, т.е. о глобализации общественной жизни вообще, но, 

прежде всего, экономики. По всем показателям своего бытия общество превращается в 

целостную систему, элементы которой оказываются связанными друг с другом. 

Понятие глобальности означает достижение обществом некоторого предельного 

состояния, возможного при существующем способе жизнедеятельности. Во-первых, это 

исчерпание материального производства, обнаружение его ресурсных и 

технологических пределов при отсутствии видимого альтернативного пути 

материально-технического развития. Во-вторых, в ходе социального взаимодействия, 

борьбы за жизненное пространство общностям уже некуда расширяться или отступать 

без столкновения с другими общностями, – человечество сомкнулось в ограниченном 

пространстве. 

Ускоряющийся рост материально-технической деятельности людей выражается 

в постоянном увеличении объемов транспортных операций – возрастают объемы и 

расстояния переброски твердых, сыпучих, жидких и газообразных веществ, 

электроэнергии и информации. Казалось бы, в условиях глобализации экономики, 

понимаемой как формирование единой системы мирового хозяйства, и на основе 

достижений научно-технического прогресса материально-техническая деятельность 

должна оптимизироваться и избежать излишних затрат, вызываемых встречной 

транспортировкой каких-либо элементов производства. То есть экономика должна 

максимально локализоваться на основе использования наиболее приближенных к 

производству ресурсов и за счет этого добиться предельно возможной эффективности. 

Однако глобальная экономика предполагает всемирную взаимозависимость и 

взаимодействие, но не означает единого хозяйствования. Иначе говоря, глобализация 

мировой экономики не ведет к ее всемерной рационализации в силу сохранения 

множественности противостоящих друг другу центров хозяйствования. При этом 

основной характеристикой материально-технического развития остается сохранение и 

нарастание противоположных потоков транспорта, когда в одну сторону текут 

сырьевые ресурсы, в другую – готовые продукты потребления, что выражает 

разделение мира на господствующую и подчиненную части.  

На рубеже XX – XXI в.в. получила достаточно широкое распространение 

стратегическая идея создания трансконтинентального транспортного коридора от 

Балтики до Тихого океана (Приморье, Чукотка), включающего в себя несколько 



железнодорожных и автомобильных полос, трубопроводы нефти и газа, линии 

передачи электроэнергии и информации, когда все это  было бы сплетено в один жгут с 

множеством ответвлений и образовало бы единую глобальную транспортную сеть, 

связывающую Европу, Азию и Америку. Для России реализация такого проекта 

позволит обеспечить полномасштабное вовлечение ресурсов Сибири в мировой 

хозяйственный оборот. Через всю страну может быть проложена широкая полоса 

цивилизации, выполняющая функцию цивилизационного стержня, станового хребта 

российской целостности.  

При этом важно отметить, что Сибирь не должна рассматриваться как объект 

освоения лишь в качестве сырьевой или просто транзитной территории, хотя и сугубо 

сырьевой путь развития просматривается достаточно далеко с учетом вовлечения в 

оборот новых природных элементов стратегического значения (например, пресной 

воды). Сибирь неизбежно обретет все производственные элементы, необходимые для 

поддержания типовых стандартов жизнедеятельности людей. Перед ней открывается 

возможность превращения в еще один регион цивилизации, сопоставимый по своим 

масштабам с Европой и Америкой и одновременно являющий собой образ цивилизации 

будущего, потенциального “Сибирского чуда”. Главным технологическим условием 

превращения этой возможности в действительность является транспортное 

подключение Сибири к мировой системе хозяйства. Что касается демографических, 

социально-экономических и политических факторов развития Сибири, то наиболее 

оптимальным представляется вариант ее преобразований в рамках преобразования всей 

России. 

Разумеется, в исторической ретроспективе вполне возможно гипотетическое 

допущение сценария, по которому геополитическое формирование Евразии произошло 

бы  на основе единой государственной целостности в рамках всего Северо-Запада 

Европы от Скандинавии до южных границ нынешней Ленинградской области при 

доминировании Швеции. Здесь главное в том, что освоение восточных земель вплоть 

до Тихого океана и захватывающее даже часть американского континента было 

предопределено геополитической конфигурацией Европы XYII – XIX в.в. Более 

цивилизованная Западная Европа была вне досягаемости для формирующейся новой 

империи, путь оставался открытым только на Восток. Следовательно, независимо от 

многообразия форм и результатов исторических процессов, связанных с Балтийским 

регионом, неизменным оставалось одно – Балтийский регион в любом случае 

оказывался стартовой позицией для распространения европейской цивилизации в 

восточном направлении вплоть до встречи со своим западным крылом. Кроме того, 

окончательное становление новой империи именно в российском исполнении оказалось 

объективно неизбежным. 

Таким образом, именно в современной геополитической динамике Балтийского 

региона складываются тенденции и перспективы развития Сибири, а вместе с этим, 

возможно, решается судьба и всей России. Балтийский регион, как головной элемент 

новой глобальной транспортной системы, способен стать гигантским соединительным 

шлюзом, сочленяющим инфраструктуры  Европы и Азии в одно технологическое 

целое. Чем шире будет этот межконтинентальный коридор и чем больше будет его 

пропускная способность, тем большей интеграцией должно характеризоваться 

взаимодействие стран Балтийского региона в рамках единого производственно-

транспортного комплекса, а также тем большей степенью экономической и 

политической целостности должна обладать Россия. Соответственно, существует и 

обратная зависимость перспектив развития Балтийского региона от его участия в 

данном евразийском проекте. В конечном счете, речь идет о технологическом видении 

мировой экономики будущего. 

В заключение отметим, что вопрос об экологической допустимости реализации 

описанного выше проекта, в первую очередь, связанный с тем, что евразийский  



континент рассекается на две части, исключительно важен и требует отдельного 

рассмотрения. Непредсказуемые проблемы нарушения режима вечной мерзлоты, 

таяния арктических льдов, загрязнения озера Байкал, сокращения площади лесов и 

многие другие проблемы техногенного характера по содержанию и масштабам 

кореллируют с геополитической динамикой Балтийского региона. В свою очередь, 

экологическая нагрузка на сам этот регион прямо пропорциональна его транспортно-

хозяйственной нагрузке с восточной стороны. Однако экологические вопросы не 

являются непосредственным предметом обсуждения в данном докладе. 

Общий теоретический вывод: 

Геоисторические общности (государственные образования) складываются в 

соответствии с процессом материально-технического развития, определяющего 

ресурсное содержание территорий, производственную инфраструктуру, а также 

уровень развития общности по способности получать жизненные ресурсы, удерживать 

и расширять свою территорию. Под воздействием научно-технического прогресса 

образуется  противоречие между геополитической конфигурацией общностей, 

относящихся к одному региону, и технико-экономической целесообразностью его 

развития как единого целого. Глобализация ведет к преодолению этого противоречия, 

создает возможность оптимизации материально-технического развития. Балтийский 

регион представляет собой яркий пример тенденции к формированию новой 

геополитической конфигурации, позволяющей более эффективно использовать его 

ресурсный потенциал. Однако реализация этой тенденции необходимо влечет за собой 

либо перераспределение геополитических ролей стран – участниц регионального 

сообщества, включая перераспределение территорий, либо складывание на основе 

этого сообщества геополитической структуры нового типа. Для России данный процесс 

является составной частью ее интеграции в Европу, но, вместе с тем, оба пути связаны 

с вопросом о ее экономической и политической целостности. 

 

 

 

 

 


