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Предисловие
В 70-е годы двадцатого столетия Московский университет существенно увеличил целевую 

аспирантуру, куда вне конкура направлялись соискатели из союзных республик и ведомств. 

Практически, это было важное звено  последней попытки советской модернизации, что сыграло

роль в подготовки педагогических кадров высшей школы в первую очередь для союзных 

республик.  Обстановка в МГУ была более либеральной даже по сравнению с шестидесятыми 

годами, но страна уверенно входила в золотой «застой», названный так (правда, без кавычек) 

трубадурами Перестройки.  

Во время учебы в аспирантуре в начале 70-х годов я соприкоснулся впервые с геополитикой, 

которая была под запретом в СССР и на Западе. И на мою диссертацию с невинным названием,

но с геополитическим уклоном поставили гриф «Для служебного пользования», без права публи-

кации  монографии в открытой печати.  

В начале 70-х годов Москва была  объявлена столицей коммунистического быта, о чем я убедил-

ся воочию в нескольких сотнях метров от Кремля в коммунальной квартире на Арбате, где жили

недобитые дворянки, выпускники МГУ, люмпенизированный  пролетарский гегемон  и без-

отказная девушка —  комсорг, валютная проститутка.  

Так как я был  целевым аспирантом Президиума Академии наук СССР, готовившего кадры для 

новых научных направлений,  был распределен в Одессу, где создавался  новый академический

коллектив в рамках государственной программы «Мировой океан». И неожиданно стал научным

сотрудником океанских масштабов и руководителем НИР по экономическим проблемам освое-

ния и  районирования Мирового океана. Таким образом, выступив против «сухого закона» в гео-

графии,  стал пионером, выведшим университетскую районную школу на бескрайние просторы

Мирового океана с риском, 

утонуть на его глубине из-за бескрайней широты поставленной научной задачи. На основе  цир-

кумграничной  природы Мирового океана было выделено  семь океанов, которые можно уви-

деть сегодня на американских картах. Об условности выделения существовавших океанов было 

известно всегда, и многие ученые со средневековья предлагали  различные варианты. Мой ис-

ключительно скромный вклад  заключался в том, что я теоретически обосновал выделения океа-

нов  без берегов, например, великого и неизвестного Южного океана. 

Освоив научные исследования океанских масштабов,  я плавно перешел на  еще одну запрет-

ную в СССР тему  – стал пионером создания свободных экономических зон в СССР и участни-

ком боев местного и государственного значения на пути к открытой экономике. В восьмидеся-

тые годы главная коммунистическая газета «Правда» публиковала негативные материалы о пер-

вых специальных  экономических зонах КНР. Но где теперь Советский Союз и где красный Ки-

тай. 

«Ландшафты жизни» пока заканчиваются распадом СССР  и началом пути к очередному «свет-

лому будущему» от коммунизма к капитализму. Вольный ветер к большим деньгам и наживе с 

безумными попытками стать частью «богатого пуза» Запада  привел к чрезмерному торжеству 

капитализма, демонтажу привлекательного в мире социального государства.  Как стало оче-

видным, нельзя изменить мир, не изменив самого себя. 



Глава первая
 Московский университет. Целевая аспирантура

Президиума Академии наук СССР 
Аспирантский интернационал

Внук лейтенанта Шмидта и кавказский шашлык 
Коррупция и презенты по-советски

Московские и польские девушки, очарованные кавказским гостеприимством джигитов
Подработки аспиранта. Воспитатель внука маршала

Геополитика и другая крамола. Защита кандидатской диссертации  
Необычные  заграничные командировки географов

Мои коллеги по аспирантуре
В 1972 году я через пять лет после получения ди-

плома вновь вернулся в Московский университет.  

Кафедра экономической географии СССР пережи-

вала в 70-е годы подъем за счет  целевых аспиран-

тов, которые вне конкурса направлялись из со-

юзных республик.  В 1972 году в аспирантуру ка-

федры поступило 13 человек, в том числе из Казах-

стана, Украины, Узбекистана и Азербайджана. Я 

был целевым аспирантом Президиума Академии 

наук СССР  для новых научных направлений. Под-

готовка велась на базе Московского университета  

для Тихоокеанского института географии ДВНЦ АН 

СССР.  Распределение целевых аспирантов было в 

ведение Президиума АН СССР, направление на ра-

боту подписывал президент АН СССР, а не ректор 

МГУ. Особенностью  целевой аспирантуры для но-

вых научных направлений было предоставление го-

сударственной квартиры после защиты кандидат-

ской диссертации по формуле семья из трех чело-

век – трёхкомнатная квартира.  К этому  времени в Москве успешно закончившие обучение в 

обычной аспирантуре, в лучшем случае, получали право на строительство кооперативной квар-

тиры.  

Аспирантский интернационал
При поступлении в аспирантуру я сдал «специальность» на отлично, а «философия» и «немецкий 

язык» были засчитаны по результатам сдачи кандидатского минимума в 1968 году во время ра-

боты в Минске. После окончания вуза требовалось отработать 2-3 года по направлению и только

тогда оформить соискательство для сдачи кандидатских экзаменов. Поэтому пришлось обра-

титься к заместителю министра сельского хозяйство  Белорусской ССР, курирующего науку, 

чтобы  получить разрешение на подготовительные курсы и сдачу кандидатских экзаменов при 

Центральном (Всесоюзном) научно-исследовательском институте механизации и электрифика-

ции сельского хозяйства Нечерноземной зоны СССР. Заместитель министра знал, что группа 



выпускников МГУ  была направлен в республику для будущего Института районной планиров-

ки, необходимого для научного сопровождения  эксперимента по созданию коммунистической 

деревни. Учитывая, что  я окончил университет с отличием, мне и двум моим коллегам  дали 

разрешение на курсы подготовки к сдаче кандидатских экзаменов. Преподавали на курсах со-

трудники Белорусского государственного университета. Особенно я признателен преподавателю

кафедры иностранных  языков БГУ Людмиле Карповне Лысяковой за «отлично» по немецкому 

языку.  По марксистско-ленинской философии я еженедельно готовился в научной библиотеке и

написал конспекты по всей рекомендуемой литературе. По ним  в последующее десятилетие 

сдавали кандидатский экзамен мои коллеги.   

В аспирантуру я поступил с рефератом «непризнанной темы»  дипломной работы. Это упорство 

было отмечено заведующим кафедрой, профессором Ю. Г. Саушкиным, ставшим  научным ру-

ководителем кандидатской диссертации «Историко-географический анализ освоения террито-

рии». Под руководством Юлиана Глебовича несколько человек  писали диссертации, объединён-

ные общей темой теории и практики освоения территории (Култашев, Дергачев, Севастьянов и 

Спектр). Поэтому были опасения, что  все напишут одинаковые работы, но этого не произошло. 

Среди поступивших в начале 70-х годов соискателей  в аспирантуру был настоящий советский 

интернационал. Из Российской Федерации — Виталий Севастьянов (Брянск), Николай Култашев

(Ржев),  Юрий Мазуров (Омск) и Владимир Дергачев (Владивосток) и автономных республик—  

Петр Бакланов (Башкирия), Нина Калганова (Мордовия), Лида Чебанова (Удмуртия),  Лиза Хан-

дарова (Бурятия) и Олег Малахов (Алтай). Впечатляющим было представительство союзных рес-

публик: Саша Алексеев, Илья Спектр, Игорь Портянский, Гена Черниченко и Валерия Коростик 

(Украина), Валера Бондаренко (Белоруссия), Валера Ботнарь (Молдавия), Клара Петросян (Арме-

ния), Чапай Рашидов (Азербайджан), Катима Искакова, Аман Темирбеков и Галина Фурсина 

(Казахстан) и Бухар Саидвалиев (Узбекистан). Из коренных москвичей в аспирантуру поступили

Вероника Глушкова и Володя Саськов.  

***
Еще до аспирантуры в  летний полевой сезон 1972 года я был назначен руководителем группы  

экономико-географического отряда  Тихоокеанского Института географии и Комплексной Вос-

точной экспедиции географического  факультета Московского государственного университета.  

Затем в течение еще двух сезонов принимал участие в этой экспедиции в качестве аспиранта 

МГУ. Экономико-географический отряд отвечал за исследование  и изучение  динамики  произ-

водительных сил  для разработки географического прогноза Дальнего Востока. 

В течение трех полевых сезона я посетил многие стратегические предприятия  региона. 

Хозяйственному освоению Приамурья и Приморья с акцентом на историко-географический  

анализ была посвящена моя кандидатская диссертация. 

Внук  лейтенанта Шмидта и кавказский шашлык

В Московском университете 60 – 70-х годов важная роль принадлежала студенческому само-

управлению.  Самая страшная кара — отчисление из МГУ — была не возможна без согласова-

ния с комсомольской организацией. На факультетах  при комитетах комсомола были созданы 

персональные комиссии, которые рассматривали персональные дела студентов и принимали ре-



шение об их отчислении из университета. Так как я был молодым коммунистом с армейским 

стажем,  меня избрали в комитет комсомола географического факультета и  утвердили предсе-

дателем  персональной комиссии. То есть  продлили пребывание в комсомоле, выдав новый 

комсомольский билет. 

Раньше персональную комиссию факультета возглавлял профессор Хромов, отличающейся ис-

ключительно принципиальностью. Но после одного конфликта, деканат решил, что  комиссию 

должен возглавлять более молодой по возрасту аспирант, который лучше знает студенческую 

жизнь. 

Самым громким было дело «внука» лейтенанта Шмита, который поступил в университет на 

основе фальшивой легенды. Так как времена детей лейтенанта Шмидта  ушли в прошлое и в 

классику советской литературы – «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, особо предприимчивые 

граждане посчитали, что пришло время внуков. Благодаря такому «родству» появился новоиспе-

ченный студент геофака, получивший  преференции при поступлении в университет. И был от-

числен за неуспеваемость и подлог биографических данных. 

Другое персональное дело было связано с сыном советского маршала Е., который во время сту-

денческой практики  на Кавказе, «конвертировал» «ничейного» барана в большой шашлык. Так 

как шашлык  он съел не один, а поделился с товарищами, то есть  проявил чувства коллекти-

визма, было решено ограничиться строгим выговором.   

Коррупция и презенты по-советски

Коррупция в МГУ 70-х годов не была на слуху, хотя проблема блата при поступлении существо-

вала. Самым невинным способом было «репетиторство». Преподаватель, имеющий отношения к 

приему  экзаменов, набирал  «болванчиков» — желающих поступить в МГУ  школьников и про-

водил с ними платные занятия в течение нескольких месяцев. И гарантировал успешную  сдачу 

экзамена по его предмету.   

Я два года по рекомендации профессора Саушкина включался в  комиссию, принимавшую 

вступительные экзамены по географии на экономическом факультете МГУ. У каждого абитури-

ента принимали экзамен два преподавателя, или преподаватель и аспирант. Председатель 

комиссии — доцент геофака Т-кий — просил обратить  внимание на галочки, поставленные ка-

рандашом в экзаменационных ведомостях. Естественно, я и мой старший коллега  - преподава-

тель вспомнили, что сами поступали в университет «без галочки». В результате  не все «галочни-

ки» сдали экзамен. А на заседании комиссии по итогам экзаменов доцент Т-кий  испугался за 

свою карьеру, и инцидент был исчерпан.  

В демократической России  Московский университет, может гордиться, что таких пуганых пре-

подавателей стало существенно меньше.  О чем свидетельствует  обычная взятка в 36 тыс.  

евро, зафиксированная на факультете государственного управления. Естественные факультеты 

МГУ в советское время занимали высокие места в мировых рейтингах. Сегодня, ректор МГУ 

справедливо считает, что  зарубежные методики определения рейтингов устарели, поэтому МГУ

скатился  во многих мировых рейтингах во вторую сотню. Действительно, если б изменили ме-

тодику и включили наряду с наличием  Нобелевских лауреатов размер взяток при поступлении 

в университеты,  МГУ вновь бы оказался в числе мировых лидеров.  



Обычным были презенты в виде марочного вина или коньяка, которые привозили  заведующим

кафедрам, профессорам и доцентам благодарные выпускники из разных уголков необъятной  

родины.  В домашнем кабинете профессора Саушкина марочный коньяк стоял штабелями на 

нижней полке книжного шкафа. Когда Юлиана Глебовича приглашали в общежитие его аспи-

ранты, можно было наблюдать  впечатляющую картинку. Через  Главное здание МГУ  в зону Г 

шел профессор с сеточкой, загруженной несколькими бутылками французского «Наполеона» и 

армянского «Арарата».   

Московские и польские девушки, очарованные кавказским гостеприимством джигитов

В январе 1974 года состоялась традиционная на факультете зимняя студенческая экспедиция. 

Летим в Армению по приглашению местного Интуриста. В группе были в основном девушки, и 

родители боялись их отпускать на Кавказ, славящемся горячими мужчинами не зависимо от 

времени года. Меня назначили руководителем поездки вместе с моим коллегой аспирантом Ле-

шей П., чей отец был одним из руководителей КГБ СССР. Ереван встретил нас исключительно 

гостеприимно. В гостинице Интурист был устроен банкет в нашу честь. Армянское вино лилось 

рекой, местный тамада демонстрировал умение его дегустировать. И через некоторое время 

практически отключил моего помощника от принятия решений. Закончилось все настоящей 

пьянкой, после которой местные «джентльмены» пригласили московских девочек на ночную про-

гулку по Еревану. После застолья девочки не возражали. Когда я их начал сажать в автобус, 

чтобы отвести в общежитие, наши гостеприимные хозяева из местного Интуриста начали мне 

тыкать свои удостоверения сотрудников КГБ  и грозить всевозможными карами. Что не имели 

права делать. Хотя не было секретом, что в Интуристе традиционно работали многие сотрудни-

ки из спецслужб. Девочек я благополучно доставил в общежитие и вернул целыми и невредимы-

ми в Москву их родителям. В Армении стало известно, кем был отец Леши. Прошло несколько 

дней после возвращения, как из Еревана прилетели два «орла» с хвалебным отзывом о нашем 

пребывании в Армении и просьбой не портить им карьеру. 

***
По обмену с Варшавским университетом  группа польских студентов проходила практику в Со-

ветском Союзе. Очередная группа  выбрала для поездки советское Закавказье. Особенность 

этой поездки заключалась в том, что в польскую группу входили в основном дети польской эли-

ты, преимущественно девушки. Они, благодаря своему темпераменту, рвались на Кавказ в по-

исках приключений и возможности найти взаимопонимание и в коммерческой деятельности. 

Короче, при неминуемой встрече темпераментных полячек и не менее энергичных кавказских 

джигитов образовывалась гремучая смесь. Доверить такую поездку кафедра могла только зака-

ленным жизнью и общественной работой аспирантам —  мне, учитывая офицерское прошлое, и

Коле Култашеву, возглавлявшему комитет комсомола факультета. Маршрут был следующим 

Москва – Баку – Ереван – Тбилиси – Киев и далее поездом в Варшаву. Требования полячек не 

знали предела, и пришлось брать бразды правления в «ежовые рукавицы». В результате я в Ере-

ване пригрозил их отправить в Варшаву в 24 часа, чем перепугал родной факультет. Откуда 

мне рекомендовали не жалеть университетских денег и довести поездку до конца.  На железно-



дорожном вокзале в Киеве поляки с трудом вместились в купейный вагон с многочисленными 

результатами успешного бизнеса на Кавказе. Особенно много они скупили электроприборов.   

Проводы польской группы на Кавказ во дворе зоны Б Главного здания МГУ. Справа вторая — 

доцент Ольга Эдуардовна Бухгольц,  четвертая — доцент Маргарита Павловна Ратанова. Слева 

– Лида Богданова и я - третий. 

Подработки аспиранта. Воспитатель внука маршала

Аспирант, чтобы содержать молодую семью, должен был подрабатывать. Я трудился  на  пол-

ставки младшего научного сотрудника Дальневосточной экспедиции МГУ, летом принимал уча-

стие в полевых работах, а осенью и зимой обрабатывал материал. 

Некоторое время был воспитателем (точнее собеседником)  внука Главного маршала авиации 

Александра Евгеньевича Голованова (1904 – 1975). Он был самым молодым маршалом рода 

войск в Красной  Армии, за три года войны прошел путь от подполковника до Главного марша-

ла авиации (рекорд в Советских Вооружённых силах).   Автор мемуаров «Дальняя бомбардиро-

вочная…», в которой многие страницы посвящены встречам и взаимоотношениям с советским 

вождем Иосифом  Сталиным, который лично (беспрецедентный случай в вооружённых силах) 

руководил Авиацией дальнего действия СССР.  Впервые полная версия воспоминаний опубли-

кована  лишь в 2004 году.

Маршал, обеспокоенный воспитанием внука, обратился в партком МГУ, чтобы ему порекомен-

довали аспиранта, члена партии и служившего в армии, которым мог периодически встречать-

ся с его внуком и вести беседы на жизненные темы. Внук воспитывался без отца, и дед хотел 

усилить мужское воспитание. Дочь и мать внука  маршала находилась в длительной загранко-



мандировке в Турции, где (бывает же такое) познакомилась с моим другом детства Виктором 

Грибцовым, который устанавливал  холодильные установки на стройке, где она работала пере-

водчицей. 

Кроме меня преподавателем к внуку был приглашен аспирант с физического факультета, кото-

рый вел занятия по физике и математике. За нами раз в неделю присылали черную «Волгу» и 

отвозили в дом на набережной Москвы-реки в районе Киевского вокзала. Внук ни в чем не ну-

ждался, демонстрировал нам  современные магнитофонные записи. В МГУ он не поступил, но 

стал студентом МГИМО (куда требовалась рекомендация райкома партии).     

Геополитика и другая крамола. Защита кандидатской диссертации

По завершению аспиранты выяснилось, что  по проблеме «освоения территории» было написано

не четыре, а всего две диссертации.  Кроме моей,  Николай Култашев защитил диссертацию на 

тему «Экономико-географический анализ  вопросов хозяйственного освоения территории».  

Илья Спектор («молодой Маркс»)  защитил диссертацию на тему «Географический прогноз окру-

жающей среды и территориальная организация хозяйства», а Виталий  Севостьянов — «Некото-

рые проблемы совершенствования управления территориальной организацией производитель-

ных сил».

И вновь, как с курсовой работой по Забайкалью возникли проблемы. Моя кандидатская диссер-

тация «Историко-географический анализ освоения территории» была по сути геополитической, 

так затрагивала территориальные проблемы Дальнего Востока в историческом аспекте, особен-

но российско-китайские отношения. На диссертацию поставили гриф «Для служебного пользо-

вания». Геополитика в Советском Союзе была объявлена реакционной буржуазной наукой и 

официально исследования в этой области были запрещены.  Но события на советско-китайской 

границе (конфликт 1969 года вокруг острова Даманский и др.)  делали геополитическую пробле-

матику актуальной. И чтобы не сыпать «соль на рану» после серии пограничных конфликтов  с 

КНР, был наложен запрет на публикацию монографии по  результатам диссертации в открытой 

печати.   Но таким образом, интерес к «запретному плоду» — геополитике – у меня впервые про-

явился на Дальнем Востоке. Здесь же  произошли важные события в моей жизни, включая Вла-

дивосток, Комсомольск-на-Амуре и Могочу. 

Кроме того в диссертации содержалась и другая «крамола» — идеи  пассионарной теории Льва 

Гумилёва, который периодически находился в опале у коммунистической власти. 

Диссертацию я написал досрочно за полгода до окончания срока аспирантуры. Но, подумав, не 

стал показывать профессору Саушкину и  летом во время аспирантского отпуска полностью на-

писал новый вариант. Писал работу с большим удовольствием и желанием, в основном по но-

чам. Поэтому ложился в 4 часа утра, а после завтрака  уже в 8 часов отправлялся на пляж в Се-

ребряный бор. Купался и досыпал на зеленой лужайке напротив великолепного соснового бора. 

Возвращался в университет к 16 часам, обедал в профессорской столовой и садился за рабочий 

стол. 

Отличия между первым и вторым вариантом диссертации оказались разительными. Научный 

руководитель при чтении окончательного варианта не сделал не одной правки за исключением 

лишнего слова в названии диссертации. С этого времени все свои научные труды я не озву-

чиваю то тех пор, пока полностью не получу собственного удовлетворения от проделан-



ной работы. Следующим правилом стало выбирать для  написания большого труда отре-

зок времени с минимальной степенью деловой суеты. Увы, это, как правило, отпуск. Но 

чтобы обеспечить психологический комфорт, я сочетал отдых (купание в реке, а в последствие в

море) с интенсивной работой.  

28 октября 1975 года состоялась предзащита диссертации на заседании кафедры экономиче-

ской географии, присутствовало 53 человека. Заведующий кафедрой профессор Саушкин сле-

дующим образом резюмировал обсуждение: «Полная гармония теории и практики. Образец 

теоретической работы, доведенной до совершенства.  Эту работу можно хоть завтра защи-

щать». Но надо помнить, что в этой завышенной оценке содержался традиционный аванс учи-

теля ученику.  

***

Защита кандидатской диссертации  совпала с реорганизацией Высшей Аттестационной комис-

сии (ВАК) СССР. И в связи с отсутствием новых требований к подготовке авторефератов  было 

разрешено нескольким аспирантам,  в том числе и мне, написать автореферат по своему усмот-

рению. Я отошел от правила описывать содержание глав и построил автореферат на основе  за-

щищаемых положений и аргументированных иллюстраций (тезисов) каждого из них.  Идея была

учтена в новом положении ВАКа, а мой автореферат приводился в качестве положительного 

примера.   

ВАК СССР был аттестационным и карательным органом. Только в 1977 году было отклонено 

30% защищенных докторских и 10% кандидатских диссертаций. За три предшествующих года 

ВАК лишил ученых степеней и ученых званий  за аморальное и антипатриотические (антипар-

тийные) поступки 112 человек. В 1978 году было защищено 1,5 тыс. докторских и 20,5 тыс.  

кандидатских диссертаций.  У меня нет точных сведений, но примерно столько диссертации 

сегодня благодаря торжеству коррумпированной демократии без труда покупается на постсо-

ветском пространстве.  А многие специализированные  научные советы превратились в «мали-

ны» или подпольные цеха, где куются безграмотные кадры для российской или другой модерни-

зации.  

Защита диссертации состоялась весной 1976 года. Профессор Саушкин отметил  в качестве 

наиболее важных результатов представления о цикличности процесса освоения территории, ор-

ганическую целостность  теоретической и практической части диссертации. По его мнению, 

первоначальные гипотезы автора была подвергнуты  строгой проверке на фактическом матери-

але, а после этого были сформулированы в качестве теоретических положений.  Историко-эко-

номико-географические работы очень сложны и трудоемки, и требуют  высокой исторической и

географической культуры  ученого. И эти качества в полной мере присуще автору. Диссертацию

рекомендовалось опубликовать в качестве монографии. Однако гриф «Для служебного пользова-

ния» не позволил это осуществить. 

Необычные заграничные командировки географов

В 70-е годы у аспирантов был популярен  словарь-справочник профессора  Энрида Борисови-

ча Алаева (1925, Одесса — 2001). Экономико-географическая терминология М.: Мысль, 1977. —



199 с.). По его мнению, экономическая география со временем трансформировалась в междис-

циплинарную  науку на стыке географии, экономики, социологии и экологии. 

Алаев окончил Латвийский педагогический институт, участник Великой Отечественной войны, 

служил в Советской Армии до 1958 года, капитан.  Заместитель председателя Совета по изуче-

нию производительных сил при Госплане СССР. Сотрудник Института географии АН СССР 

(1978-81, 1986—1993). Кандидат географически наук (1960), доктор экономических наук (1973).

Советский ученый, коммунист работал в экономических комиссиях ООН в 1966—1978, в том 

числе в Латинской Америке в Чили при президенте-диктаторе Аугусто Пиночете, свергнувшего 

демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. В 

Сантьяго-де Чили Алаев и написал в основном экономико-географический словарь-справочник. 

***
В июне  1975 года на географическом факультете МГУ  мой коллега по аспирантуре Виталий  

Севастьянов защищал кандидатскую диссертацию. Одним из оппонентов был доктор географи-

ческих наук Алексей Петрович Полежаев. Каково было удивление увидеть профессора в воен-

ной форме  полковника КГБ (если не изменяет память) и в должности проректора Академии 

МВД СССР. После защиты аспиранты встретились с ним в общежитии МГУ (зоне Г),  и мы узна-

ли, что он некоторое время «работал» в США и способствовал внедрению программно-целевого 

управления в СССР.  

Уже значительно позже стали известны некоторые подробности его биографии. Алексей Поле-

жаев  получил (1928 – 2005) степень магистра в Колумбийском университете (США), наряду с 

ученой степенью доктора географических наук стал доктором технических наук, заслуженным 

работником МВД СССР. Им лично и в соавторстве опубликовано  более 300 научных и других 

трудов, в том числе в США, Великобритании, Индии, Греции и Италии. 

77-летний  профессор  Алексей Полежаев трагически погиб 5 июля 2005 (утонул вместе с внуч-

кой в бассейне ведомственного дома отдыха «Березовая роща», расположенного в Мыти-

щинском районе Подмосковья). Раним утром с 19-летней Снежаной (у неё было тяжелое психи-

ческое заболевание) они пошли поплавать в безлюдный бассейн (с глубиной до 2 метров)  до зав-

трака.  Внучка неожиданно  начала захлебываться, возможно, в холодной воде мышцы стала 

сводить судорога. Алексей Полежаев бросился на помощь, но переоценил свои силы, спасти 

внучку он не смог и утонул вместе с ней (Московский Комсомолец, 05.07.2005).

Мои коллеги по аспирантуре

Так сложилось, что с 13 до 30 лет я жил преимущественно вне семьи, поэтому отношения в  кол-

лективах (интернат, школа, университет, работа и армия с общежитиями) было основной 

средой обитания. Это не стало исключением и во время учебы в аспираторе, когда жена и сын  

почти два года жили у моих родителей на Нижней Волге. Я привык к частым застольям в кругу 

друзей и коллег с чаепитием или умеренным употреблением спиртного (преимущественно пива 

и сухого вина) с незатейливой закуской, и продолжительным разговорам на научные и полити-

ческие темы. Все мои друзья и коллеги успешно защитили диссертации, стали доцентами и про-

фессорами. 

Профессор МГУ, доктор географических наук  Александр Иванович Алексеев, выпускник   

географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 



Москва, Лужники, Пивной фестиваль 2008 года. Профессор Алексеев проверяет качество ба-

варского пива. 

Кандидат географических наук, доцент Катима Аби-

шевна Искакова, в 1972 году  с отличием закончила 

географический факультет Казахского государственно-

го университета им. С.М. Кирова по специальности 

«География», Ленинский стипендиат. В 1976 году окон-

чила целевую аспирантуры МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Ныне преподаёт  на  географическом факультете Ка-

захского национального университета. Вместе с ней 

учились в аспирантуре МГУ Аман Темирбеков и Галина

Фурсина, ставшие, соответственно, профессором и до-

центом КазГУ.  

Чапай Мирабас оглы Рашидов учился в целевой аспирантуре кафедры экономической геогра-

фии СССР. Был назван в честь Героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева, в диви-

зии которого служил его дед. После окончания университета и защиты диссертации работал до-

центом в Азербайджанском государственном педагогическом институте (университете). Начал 



писать докторскую диссертацию по географии при-

морских городов Азербайджана, но не успел её защи-

тить. Некоторые её положения изложены в публика-

ции «Современные особенности развития городов в 

Азербайджанской ССР» (Баку: общество "Знание" Аз-

ССР, 1985. - 42 с.).

Нина Николаевна Логинова (Калганова) родилась в  Саранске Мордовской АССР. В 1965 году

окончила Саранскую городскую гимназию, а в 1970 году

— Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева. С 1970

года начала работать ассистентом кафедры географии 

историко-географического факультета. С 1971 по 1974 

годы обучалась в целевой аспирантуре географического 

факультета Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова по специальности экономической 

географии СССР. Под руководством профессора Юлиана

Глебовича Саушкина написала и в 1975 году успешно 

защитила кандидатскую диссертацию на ученую сте-

пень кандидата географических наук. После окончания 

аспирантуры работала в МГУ им. Н.П. Огарева в долж-

ности ассистента, старшего преподавателя, а с 1981по 

2018 годы доцентом кафедры физической и социально-

экономической географии. На снимке — студентка 1 

курса  МГУ (Саранск) Нина  Калганова 1965 год. 18 лет. 

Профессор, доктор географических наук Вера Георгиевна  Глушкова окончила в 1971 году 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1992 года работает в Финан-

совом университете при Правительстве РФ, профессор кафедры «Региональная экономика». В 

1998 году защитили в МГУ докторскую диссертацию «Проблемы реструктуризации географиче-

ского комплекса Москвы и гуманизация ее городской среды».  Советник по экономике главного 

архитектора Москвы (1997-2009). Автор 23 монографий, а также автор более 20 учебников и 

учебных пособий (в соавторстве), многочисленных публицистических изданий.  Некоторые тру-



ды переизданы за рубежом на английский, французский, немецкий, арабский языки. Мастер 

спорта по плаванию.

***
Январь (?) 1973 года. Проводы Петра Бакланова на Дальний Восток (в связи с переходом из оч-

ной в заочную аспирантуру). На снимке (слева направо) Александр Алексеев, Виталий Севастья-

нов, Николай Култашев, Петр Бакланов и Иван Воскресенский.

Мужская компания оживилась, когда  её пополнила аспирантка Нина Калганов. 

Весна 1974 года. Аспиранты кафедры экономической географии МГУ (слева направо) Илья 

Спектр, Саша Алексеев, Владимир Дергачев, Петр Бакланов, Виталий Севастьянов и Николай 

Култашев. 



Алексей Сидорчук, ?, Виталий Севастьянов, Владимир Дергачев, Петр Бакланов, Игорь Портян-

ский, Наташа Култашева  и Саша Алексеев.  

Проводы  будущего академика РАН Петра Бакланова на Дальний Восток после предварительной

защиты кандидатской диссертации. Защита диссертации на соискание ученой степени канди-

дата географических наук состоялась в МГУ 25 декабря на тему «Анализ формирования и раз-

вития  пространственных  систем промышленного производства». Объем автореферата отвечал 

требованиям докторской диссертации. На снимке (слева направо) Игорь Портянский, Виталий 

Севастьянов, Владимир Дергачев, Петр Бакланов, Саша Алексеев, Алексей Сидорчук, Наташа 



Култашева и ?



Три будущих доктора географических наук Алексей Сидорчук, Владимир Дергачев и Петр Ба-
кланов. 

***

Научная творческая жизнь не бесконечна и любой шаг в сторону  — во власть и политику или в 

Землю обетованную за океан, или болезнь души,  может привести к утрате профессиональных 

навыков или,  в крайнем случае,  стоит жизни. 

Когда пал «железный занавес» несколько  аспирантов экономико-географов 70-х годов отправи-

лись в США за профессиональным счастьем. В Соединённых Штатах, остепененные географы-

экономисты, оказались не востребованными, вернулись в Россию и занялись бизнесом. Я знаю 

только одного, кто стал в Америке профессором, которому значительно время пришлось препо-

давать естественнонаучные географические курсы в не элитном университете и выйти на до-

стойную пенсию.  

Выпускники и аспиранты кафедры экономической географии МГУ, защитившие кандидатские 

диссертации,  Аркадий Попов, Владимир Саськов и Игорь Портянский стали авторами эпо-

пеоз, музыкально-географических светопреставлений (студенческих капустников), очень попу-

лярных на географическом факультете в 70-х - начале 80-х годов: «Экономгеография-супер-

звезда» (1973), «Армагеддон грядущий, или Среда, которую мы выбираем» (1974), «Былое

и синтез» (1976, к перечисленным авторам-аспирантам добавился студент Георгий Васильев).

В 2004 году была написана эпопеоза «Электорат грядущий, или среда, которую мы выби-

раем» (в соавторстве с Александром Мелешко и Алексеем Иващенко)1. 

Кандидат географических наук Игорь Самуилович Портянский, вернувшись из Америки, на-

чал карьеру на рынке макарон в качестве директора по продажам и маркетингу ОАО "Экстра 

1 Посмотреть некоторые из эпопеоз можно на сайте Геоград - http://www.youtube.com/watch?
v=lQ1I3tpc7vw  .  



М" (2002). Его отец, Портянский Андрей (Арон) Яковлевич — участник Великой Отечественной 

войны, попал в окружение в 1941 году и два года провел на оккупированной территории, затем

после освобождения воевал в штрафбате, награждён двумя Орденами Славы.  



Глава вторая 
Москва — столица коммунистического быта

Дворник Натали, безотказная девушка и комсорг-проститутка
под прикрытием спецслужб

Люмпенизированный «гегемон» в коммунальной квартире
Квартирное дело целевого аспиранта

Так как членов молодой семьи в аспирантском общежитии МГУ не прописывали, я снимал ком-

нату на старом Арбате в Большом Афанасьевском переулке, получившим первоначальное на-

звание в XVIII веке по причине нахождения в непосредственной близости церкви в честь свя-

тых Афанасия и Кирилла. При советской власти с 1960 по 1994 годы переулок носил название 

«улица Мясковского» в память о композиторе Николае Мясковском (1881—1950), жившем в со-

седнем переулке Сивцев Вражек. 

Как и весь Арбат, Большой Афанасьевский переулок насыщен памятными местами. Его исто-

рия тесно связана с такими знаменитыми личностями, как Ф. Растопчин, Н. Станкевич, С. Ак-

саков. Здесь проживал М. Забелин, дед знаменитого писателя М. Салтыкова-Щедрина.

Писатель и общественный деятель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 – 1859), владелец подмо-

сковной усадьбы Абрамцево, не имел в Москве собственного дома и снимал в столице особняки.

В 1830-х годах Аксаков с семьей жил в Большом Афанасьевском переулке в доме 1820 года по-

стройки. Завсегдатаями усадьбы были В. Белинский, М. Щепин, М. Погодин, П. Мочалов, Н. На-

деждин и многие другие. Здесь летними вечерами 1832 года столичному литературному обще-

ству был представлен Николай Гоголь, только что выпустивший свои «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки».

Когда я жил на Арбате, то каждый день проходил мимо памятника писателю на Гоголевском 

бульваре. Памятников писателям в Москве много, но Гоголь увековечен дважды в одном месте 

— по обе стороны Арбатской площади. Памятники 1909 и 1952 годов разительно контрастиру-

ют по стилю и эмоциональному впечатлению. Скульпторы Н. Андреев и Н. Томский трактуют 

образ великого русского писателя диаметрально противоположным образом. В 1951 году памят-

ник работы скульптура Андреева убрали с Гоголевского бульвара по требованию Иосифа Стали-

на, которому регулярно приходилось проезжать мимо «скорбного» Гоголя по пути на ближнюю 

Кунцевскую дачу. На этом месте был воздвигнут новый памятник работы скульптора Томского. 

Старый памятник в 1959 году установили во дворе бывшей усадьбы граф А. П. Толстого.

Московский поэт Лев Озеров откликнулся таким четверостишьем:

Плывёт бульвар с Арбатом в паре,

Дворы пустынны в декабре.

Весёлый Гоголь - на бульваре,

Печальный Гоголь - во дворе.

***

Среди новых достопримечательностей Арбата в глубине  Большого Афанасьевского переулка на 

стене дома изображена черная кошка. Чёрный Кот Бегемот — персонаж романа «Мастер и Мар-

гарита» Михаила Булгакова. Литературный Бегемот как и нынешние коты любил бродить по ар-



батским переулкам. Бегемот в романе Булгакова комично сочетает склонность к философство-

ванию с жуликоватостью и агрессивностью. Иногда он выступает как джентльмен. Когда после 

бала он угощает Маргариту стаканом с прозрачной жидкостью, дама выражает свое неудоволь-

ствие, решив, что это водка. Бегемот обиделся: «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе 

налить даме водки? Это чистый спирт!».

Ивановские фабриканты Гарелины имели доходные дома в Москве на Арбате, в том числе два в

Большом Афанасьевском переулке, которые в настоящее время соединены вставкой и с над-

строенным этажом.

Фотография Владимира Дергачева, 2018 год. 

Здесь  я снимал комнату в коммунальной квартире у своего университетского товарища Эдуар-

да Титова, который, защитив кандидатскую диссертацию,  уехал работать в Магадан, а в Моск-

ве осталась жена Света с дочерями Иришей и Маришей.  Подробно: Ландшафты памяти. Про-

фессор Эдуард Титов

Его жена, Светлана Кузьминична, был родом с Арбата, закончила геологический факультет МГУ.

Эдик познакомился со Светой в экспедиции на Камчатке, и после заключения брака молодая 

семья поселилась в небольшой коммунальной комнате в Малом Афанасьевском переулке. Сва-

дьба состоялась на квартире у родственников на Старом Арбате. После рождения второй доче-

ри семья получила две комнаты в коммунальной квартире на улице Мясковского (сегодня 

Большой Афанасьевский переулок). Это бывший доходный дом ивановских фабрикантов Гаре-

линых. 

В начале 70-х годов в квартире жила их родственница, которой до коммунистического уплотне-

ния принадлежал вся квартира. Я помню, что она работала до выхода на пенсию в преклонном 

возрасте в Государственном Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, была авто-

ром монографии об изобразительном искусстве США. Когда я после окончания аспирантуры по-

лучил распределение в Одесское отделение Института экономики Академии наук УССР, она да-



ла адрес своих родственников в «жемчужине у моря». 

Одесситка, Лариса Ильинична (по мужу) Горелина окончила Одесский университет во время ру-

мынской оккупации, её сын Александр после окончания Одесского медицинского института ра-

ботал хирургом в закрытом городе (объект стратегического значения) Ленинабад-30 в Таджики-

стане. Основанный в 1946 году посёлок при Ленинабадском горно-химическом комбинате был 

первенцем атомной промышленности СССР. Из местного добытого и обогащенного урана был 

запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба. В свое время на-

зывался Чкаловск, а ныне Бустон. Лариса Ильинична вывезла престарелую Гарелину из Москвы

в Одессу, а затем в Таджикистан, где её и похоронили.

***

Самым известным из ивановских фабрикантов был Яков Петрович Гарелин (1820—1890) —

основатель мануфактурного дела, меценат и почетный гражданин Иваново-Вознесенска. Он со-

стоял Действительным членом Императорского Русского географического общества, Импера-

торского общества истории и древностей при Московском университете и Владимирского гу-

бернского статистического комитета. С 1877 года по 1886 год являлся городским головой Ива-

ново-Вознесенска, при его руководстве началось крупномасштабное благоустройство города. В 

2011 году улица Боевиков города Иваново переименована в улицу Якова Гарелина, а на площа-

ди Революции открыт памятник фабриканту. 

Иваново-вознесенский фабрикант и банкир Александр Иванович Гарелин (1849—1915) вхо-

дил в список 30 богатейших русских на начало двадцатого века (1914 год) по версии журнала 

Forbes, составленной по архивным документам. Он вместе с супругой был примером успешного 

служения обществу и предпринимательскому делу. Однако в 1915 году фабрикант покончил с 

собой. Его сыновья, Иван Иванович и Мефодий Иванович, учились в Петербургском Технологи-

ческом институте. Оба они увлеклись революционными идеями, за что и поплатились, будучи 

привлечёнными к суду. Возможно, это обстоятельство подействовало на трагический выбор от-

ца.

В одно из них доходных домов  на Арбате жил Гарелин Николай Фёдорович (1883 -1928), по-

лучивший высшее образование в Московском (1901/04), затем в Лейпцигском (1905/11) уни-

верситетах. С 1919 года работал в Румянцевской публичной библиотеке ученым секретарем, ис-

полняющим обязанности заместителя директора по библиотечной работе. Его сестра, Гарелина 

Анна Федоровна (1882-1963) с 1920 года работала в библиотеке Государственного Румянцевско-

го музея и в библиотеке Государственном Музее изобразительных искусств. Подробно: Влади-

мир Дергачев Москва. Прогулка с воспоминаниями от Пречистенки до Нового Арбата. https://

dergachev-va.livejournal.com/217675.html

***

В коммунальной квартире на Арбате жило «всего» одиннадцать человек, образующих по своему 

происхождению гремучую смесь, периодически взрывающую холодный мир межклассового су-

ществования. 

Во-первых, жили две дамы из дореволюционного прошлого. Одна девица (по её собственному 

утверждению), 84 лет, бывшая дворянка из рода ивановских миллионеров Гарелиных,  владела 

до уплотнения в 20-х года всей квартирой. С удовольствием демонстрировала фотографию, на 



которой в молодости изображена с испанским тореадором. Как утверждала, была любовницей 

великого русского шахматиста Алехина и будущего короля Испании Альфонса XIII. Как дама 

умудрилась одновременно быть любовницей и девицей, навсегда останется тайной. Работала до 

выхода на пенсию в Музеи западного изобразительного искусства. Следующая девица, 90 лет, 

из дворян, кандидат искусствоведения. Трое жильцов, Эдик, Света и я, окончили Московский 

университет, моя жена — Иркутский университет. Временную прописку имела дворник Наташа

или как она себя называла на французский манер — Натали. И наконец, гегемон пролетариата 

в коммунальной кварте представляло люмпенизированное семейство.

Дворник Натали, безотказная девушка и комсорг-проститутка под прикрытием

Дворник Натали совмещала свою работу с обязанностями секретаря комсомольской организа-

ции ЖЭКа и кадровой проститутки. Очередной любовник был из Персии (Ирана), которому ма-

ма не разрешала жениться на русской девушке. Иногда приходил ночевать бывший любовник 

из Чили, которому мешала жениться международная обстановка. Так как дом в Мясковском 

переулке Арбата находился вблизи правительственной трассы, по которой Генеральный Секре-

тарь Коммунистической партии почти ежедневно ездил от квартиры в доме на  Кутузовском 

проспекте в Кремль, милиция и спецслужбы держали близлежащие кварталы под бдительным 

контролем. Хотя официально профессия проститутки в городе коммунистического быта отсут-

ствовала, нелегально «бескорыстных» девушек «крышевала» милиция. Их ставили на учет и по-

ощряли занятие древним ремеслом. Ежемесячно они отмечались в милиции и строчили  о своих 

клиентах, особенно зарубежных. На этом передовом фронте, возможно, Наташка была не по-

следней, если компетентные органы рекомендовали избрать её секретарем комсомольской орга-

низации ЖЭКа. 

В холодные зимние ночи часто раздавались звонки в дверь коммуны. Милиционеры с прави-

тельственной трассы заходили «согреться» к Натали. Бескорыстная советская комсомолка нико-

му не отказывала. Иногда к ней приезжала подруга из Ленинграда, которая обслуживала слав-

ных французских летчиков гражданской авиации, летавших по маршруту Париж – Ленинград. 

Так как она то же был комсомолкой, денег с них не брала,  и французы рассчитывались за каче-

ственные услуги  дефицитными хрустальными вазами, которые она возила продавать в Москву.

Люмпенизированный «гегемон» в коммунальной квартире

Несомненно, настоящим «гегемоном» в коммунальной квартире было люмпенизированное се-

мейство  Ар-ных, заселенных во времена коммунистического уплотнения 20-х годов. Здесь глав-

ным возмутителем спокойствия была девица Дуська, 45 лет, — «друг»  милиции и психоневроло-

гического диспансера. В свободное от работы время, она строчила  анонимные письма во все-

возможные органы о притеснении пролетариата со стороны мелкобуржуазных элементов, и пе-

риодически сморкалась на коммунальной кухне в чужие кастрюли с борщом. Была осуждена то-

варищеским судом, но купила лжесвидетелей по три рубля за штуку. Один раз облила соседку 

кипятком, а соседу дала с размаху ногой по мужскому достоинству.  Иногда бросалась с топо-

ром на бывших буржуев. Изъяснялась предельно откровенно: «Хочешь, я тебе в морду плюну?». 

Страну делила по территориальному признаку на Москву и Магдаган. Себя относила к коренной

москвичке и обращалась ко всем вокруг с одним словами: «Понаехали тут всякие из Магдага-

на». Её мать-героиня Евдокия, награжденная, как всегда в анонимках подчеркивала Дуська,  



правительственными наградами (юбилейной медалью к 800-летию Москвы), говорила о своей 

дочери соседям: «Не обращайте внимания на Дуську, её ни одна психушка уже не может выле-

чить». Вероятно, сказалось суровое пролетарское  воспитание. Муж «героини», страдавший 

самой распространенной русской болезнью души, для наведения порядка в семье иногда в вос-

питательных целях использовал свое мужское достоинство, стуча им по столу. 

Кроме семьи «пролетариев», благодаря победе Октябрьской революции в квартире получили по-

стоянную прописку клопы, моль и тараканы. Такая гремучая смесь приводила к постоянным 

межклассовым скандалам и ссорам. 

Когда соседи пытались утихомирить Дуську, она начинала кричать, что её режут, и бежала  к 

телефону звать милицию. Милиция прибывала  с большим нежеланием и получала свою порцию

брани. По красноречию литературным героям  Михаила Булгакова незабвенным  Шарикову и 

Швондеру нечего было делать рядом с Дуськой. Самым забавным в этой истории — коммуналь-

ная квартира находилась в нескольких сотнях метров от Московского Кремля, откуда еще раз-

носились по стране коммунистические лозунги. А советская столица была объявлена городом 

коммунистического быта. 

Москва. Арбат, 1973 год. С женой, Галиной Филимоновной и МГУ на её фоне.

В те годы, окончившие обычную аспирантуру,  могли рассчитывать на право строительства  

кооперативной квартиры. Целевые аспиранты Президиума АН СССР  распределялись с  обяза-

тельным  предоставлением государственной квартиры.  На Дальнем Востоке с этим была острая

проблема, и, учитывая, что новое научное направление, связанное с государственной програм-

мой «Мировой океан», «уплыло» в Одессу, выбор был сделан в пользу «Жемчужины у моря». 

Дело целевого аспиранта



В речи на могиле Карла Маркса  Фридрих Энгельс сформулировал один из законов марксизма. 

Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в со-

стоянии заниматься политикой, наукой, искусством и т.д. 

После окончания аспирантуры, имея семью с маленьким ребенком и семнадцать лет жизни в 

общежитиях,  при распределении после аспирантуры встал вопрос  о гарантиях на жилье. Я  ак-

тивно занялся поиском возможных вариантов, так как лозунг «Центр науки — Дальний Восток» 

оказался очередным советским мифом, а Дальневосточный научный центр АН СССР не смог ре-

шить острую жилищную проблему. Было несколько других вариантов. Целевого аспиранта при-

глашали в университеты (Одесса, Калинин, Саранск, Ижевск) и пединституты (Смоленск, Астра-

хань, Волгоград, Вологда, Тамбов и Ворошиловград). И в Минск, где в Госстрое БССР  не теряли 

надежды на создание Института районной планировки.  

Однако реализовать мои научные планы в периферийных пединститутах было проблематично.  

В Тамбове на меня произвело неизгладимое впечатление деталь от трактора, привязанная в ка-

честве противовеса к входной двери главного корпуса пединститута для того, чтобы закрыва-

лась дверь. Кабинет ректора контрастировал с общей убогостью, а сам ректор педагогического 

института был  кандидатом ветеринарных наук (?). В Минске Госстрой БССР гарантировал мне 

кооперативную квартиру (первый взнос 3 – 3,5 тыс. руб.)  или государственную жилплощадь в 

порядке очередности. 

Неожиданно на кафедре появился бывший выпускник географического факультета кандидат 

географических наук Петр Петрович Мамонтов, который работал в Одесском отделении Инсти-

тута экономики АН УССР. По  поручению руководителя Отделения профессора Мелешкина он 

зондировал возможность приглашения  на работу в Одессу выпускников аспирантуры по ново-

му научному направлению, связанному с экономическим освоением Мирового океана. 

И я полетел в «жемчужину у моря».  Мой научный руководитель профессор Саушкин,  читавший

лекции в Одесском университете,  рекомендовал меня своим  друзьям. В Южной Пальмире ме-

ня встретил его друг секретарь парткома университета Левон Хачикович Калустьян. В ОГУ мне 

предложили должность ассистента с туманными видами на жилье. Так как я был целевым аспи-

рантом Президиума АН СССР, академия не распределяла  без гарантий предоставления госу-

дарственного жилья. Такую гарантию дал руководитель Одесского отделения Института эконо-

мики АН УССР Михаил Тимофеевич Мелешкин, который за пятнадцать минут приема подписал 

заявку на распределение с предоставлением государственной квартиры в течение трех лет. С 

этой гарантией  я вернулся в Москву и исполняющий обязанности президента АН СССР акаде-

мик Котельников подписал мне направление Управления кадров Президиума АН СССР в Одес-

су, где на базе академического подразделения формировалось новое научное направление.

Год пришлось снимать квартиру, затем  была предоставлена служебная квартира Приморского 

райисполкома, где работала моя жена, и ровно через три года семья  получил  государственную 

квартиру, правда, при активной поддержки секретаря Одесского Горкома КПУ по идеологии 

Евгения Ивановича Стеценко  и секретаря Одесского обкома КПУ по идеологии  Анатолия Че-

редниченко. Как, правило, после окончания местной аспирантуры, кандидатам наук в лучшем 

случае предоставлялось право строительства кооператива.  
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Противостояние сверхдержав. Проигранная битва за Мировой океан
Научный сотрудник океанских масштабов 

Циркумграничная природа Мирового океана
Главный геополитический плацдарм Земли

Против «сухого закона» в географии 
Районирование Мирового океана. Как разделить неделимое?

Южный океан. Великий и неизвестный 
Защита докторской диссертации необъятной широты 
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Геополитика. Великий час океанов

В середине 70-х годов в глобальной конкуренции двух сверхдержав Соединёнными Штатами 

была выдвинута геополитическая формула «Кто владеет Мировым океаном, тот владеет миром». 

Геополитическая цель — окончательный подрыв экономической мощи Советского Союза в ре-

зультате перенапряжения материальных и человеческих ресурсов. Советский торговый флот по 

водоизмещению не уступал американскому, а деятельность советских океанологов оценивалась 

исключительно высоко.

Противостояние сверхдержав. Проигранная битва за Мировой океан

Британскую империю в эпоху могущества называли «владычицей морей». Во второй половине 

20 века, точнее с 60-х годов,  в Мировом океана господствовали две  сверхдержавы (США, 

СССР) с атомными подводными лодками, американскими авианосцами, торговым, рыболовным

и научно-исследовательским флотом.  

Чтобы окончательно подорвать экономическую мощь Советского Союза, Соединенные Штаты 

предложили гонку в освоении ресурсов Мирового океана, особенно железомарганцевых конкре-

ций. Спецслужбы США через мировые СМИ распространили информацию о начале их добычи 

на  дне  Мирового океана, печатались материалы о строительстве в США специализированных 

судов для  глубоководного бурения океанического дна2. Судно «Эксплорер» западная печать на-

зывала кораблем двадцать первого столетия, опередившего советские технические разработки 

на полвека. 

Советский Союз ответил на этот вызов разработкой государственной программы «Мировой 

океан». Были созданы академические учреждения во Владивостоке и Одессе, ориентированные 

на разработку экономических проблем Мирового океана с учетом экологии. Много лет спустя 

стала известна  предыстория последней гонки сверхдержав.

***

24 февраля 1968 года из пункта базирования на Камчатке вышла на боевое патрулирование  

дизельная подводная лодка К-129 с тремя баллистическими ракетами с ядерными боеголовка-

ми3, но 8 марта она затонула на глубине 5 тыс. м. Об этом советский народ узнал много лет спу-

2 Еще в 1968 году было построено судно «Гломар Челленджер» (мощность судовых установок 10 тыс. л. с., 
водоизмещение 10 тыс. т.). 
3 Портал «Грот» —  http://www.darkgrot.ru/cult/momento-mori/korablekrusheniya/article/2602/

http://www.darkgrot.ru/cult/momento-mori/korablekrusheniya/article/2602/


стя.  По заведенной традиции о гибели подводной лодки и экипажа  советская печать не сооб-

щила. Корабли советских ВМФ  систематически патрулировали  предполагаемый квадрат  гибе-

ли подводной лодки, но официального заявления советской власти о её гибели не последовало.  

И много лет спустя причина гибели лодки не установлена. Возможно, она столкнулась с амери-

канской субмариной, которая и зафиксировала координаты трагедии.

Советская подводная лодка К-129.

Источник: Портал «Грот» — http://www.darkgrot.ru/images/image081.gif

Центральное разведывательное управление США по согласованию с американским президентом

решило поднять советскую субмарину, на которой кроме баллистических ядерных ракет нахо-

дились шифры советского ВМФ. Детальное ознакомление с советскими технологическими ноу-

хау могло стать исключительно полезным для американских специалистов в области оборонной 

техники. Однако отсутствовал мировой опыт поднятия субмарины с глубины в 5 тыс. м. Кроме 

того, операция должна была осуществляться в условиях совершенной секретности. Так как 

самое «правильное» демократическое государство мира грубо нарушало международные конвен-

ции, запрещающие без соответствующего разрешения подъем иностранного военного корабля, 

затонувшего с членами экипажа в нейтральных водах, и ставшего братским воинским захоро-

нением, Осуществить подъем советской субмарины Вашингтон поручил частной американской 

компании. В результате реализации секретного проекта  «Дженнифер», стоимостью в $500 млн.,

было построено судно «Гломар Эксплорер», которое идентифицировалось как второе после «Гло-

мар Челленджер» судно для глубоководного бурения, что зафиксировали советские разведыва-

тельные спутники. Но они не могли «разглядеть» конструктивные особенности судна с «лунным 

бассейном» — огромным раскрывающемся с днища  секретном отсеке, позволяющим незаметно 

для разведывательных спутников поднимать объекты со дна океана. 

Но благодаря случайности, проект стал достоянием американской общественности. В июне 

1974 года в Лос-Анжелесе грабители пробрались в офис фирмы, выполняющей секретный за-



каз, вскрыли сейф, где вместо долларов обнаружили секретную документацию. Они начали 

шантажировать ЦРУ, потребовав полмиллиона долларов за возврат изъятых документов.    

 Специальный корабль ЦРУ Glomar Explorer

Источник: http://www.computerra.ru/upload/iblock/0ad/500x300_glomar.jpg

После несостоявшегося торга, информацию передрали в СМИ и газета «Лос-Анджелес таймс»  в 

феврале 1975 года первой поместила сенсационную статью о секретном проекте.  Призывы ЦРУ

к журналистам  не дразнить Москову в интересах национальной безопасности не были услыша-

ны. Но и советское руководство отреагировало исключительно вяло и удовлетворилось уклончи-

вым ответом Вашингтону. Для маскировки в районе подъема советской субмарины находилось 

однотипное с «Гломар Эксплорер» исследовательское судно «Гломар Челленджер». И советская 

разведка не предала  этому событию должного значения. 

При подъеме субмарина раскололась и только носовая часть оказалась в секретном «лунном бас-

сейне». Но американцев ждало разочарование, шифры не были обнаружены4. Извлеченные тела

погибших подводников они  перезахоронили в море по советскому ритуалу с исполнением гим-

на Советского Союза. В целях соблюдения секретности церемония проходила ночью. Видеоза-

пись церемонии рассекретили после распада СССР и передали российскому президенту Борису 

Ельцину (видеозапись размещена в Интернете). 

Так как Советский Союз после реализации американского проекта по строительству судов для 

глубоководного бурения отстал от США в битве за океан, ставка была сделана на создание глу-

боководных аппаратов. Для океанографических  и спасательных работ создали серию глубоко-

водных аппаратов «Мир»  с глубиной погружения до 6000 метров. В 1987 году два аппарата 

изготовила финская компания, подвергшаяся  давлению со стороны США, стремившихся не до-

пустить приоритет СССР в этой области. На этих аппаратах в августе 2007 года  впервые в ми-

4 Чтобы окупить дорогостоящий  проект, прагматические американцы опять в нарушении морских 
конвенций подняли  затонувший  юго-восточнее Калифорнии в мексиканский территориальных водах 
испанский галеон с грузом золотых слитков.



ре достигнуто дно  Северного Ледовитого океана  на Северном полюсе, за что акванавты полу-

чили звания Героя России. Аналогичные глубоководные аппараты были изготовлены в США, 

Франции и Японии, которой принадлежит рекорд погружения (6527 метров). 

***

После распада Советского Союза Российская Федерация последовательно утрачивает морскую 

мощь бывшей сверхдержавы, за исключением атомного подводного флота и  атомных  ледоко-

лов. Военно-морской и торговый флот стареет, а советский океанический рыболовный флот — 

один из крупнейших в мире – утрачен, разворован. В результате крупномасштабной коррупции

в России долгое время  хищнически использовались отечественные рыбные и другие ресурсы в 

Охотском море — одном из самых высокопродуктивных районов Мирового океана. 

Россия обладает самым крупным по площади континентальным шельфом. Согласно Морской 

конвенции ООН 1982 года осуществлен раздел континентального шельфа морскими державами.

Из 30 млн. кв. км континентального шельфа России досталось 7 млн. кв. км, но страна не рас-

полагала судами для глубоководного бурения.

В 80-х годах за Советским Союзом закрепили участок  на дне Тихого океана, где по прогнозам 

находились  значительные запасы железомарганцевых конкреций. Несмотря на большое коли-

чество месторождений железной руды, марганца было недостаточно для отечественной про-

мышленности, поэтому намечалось начать технологически сложную его добычу в Мировом океа-

не. 

В Российской Федерации реализуется федеральная программа «Мировой океан» с относительно 

небольшим объемом финансирования, не обеспечивающего в полном объеме содержание 

научно-исследовательского флота, включающего в недавнем прошлом такие крупные суда как  

«Академик Келдыш», «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов». В Советском Союзе ежегодно 

организовывалось  до 25 морских научных экспедиций, а после распада сверхдержавы —  2-3 

экспедиции. 

В начале двадцать первого столетия наряду с  лидирующим в Мировом океане военно-морским 

флотом США, наиболее высокими темпами наращивается мощь ВМС Китая и Индии. В средне-

вековье Китайская империя владела мощным морским флотом, отказ от которого послужил од-

ной из причин упадка Поднебесной в последующие столетия. Усиление экономической мощи 

современного Китая и зависимость от импорта энергетических ресурсов поставили перед  Пеки-

ном стратегическую задачу превращения прибрежного флота «желтой воды» в океанский флот 

«голубой воды»5. 

В доктрине «желтой воды» главной задачей было обеспечение безопасности приморских эконо-

мических центров и  возможный захват Тайваня. Чтобы обезопасить в будущем  наиболее эко-

номически развитые приморские регионы, где сосредоточено доминирующее число современ-

ных предприятий, Пекин сделал ставку на доктрину «голубой воды» – создание современного 

океанского флота, способного нанести удар противнику в открытом океане.  Согласно доктрине

«голубой воды» важной задачей ВМФ Китая является обеспечение безопасности торгового 

(танкерного) флота на стратегических морских коммуникациях.  На первое место вышли задачи

охраны коммуникаций  по бесперебойной поставки нефти  из зоны Персидского  залива (Ирана 

5 Ведерников Ю.В. Красный дракон: современные военно-морские силы Китая. — Флот Тихого океана, 
выпуск 3. Владивосток, 2007. 



и Саудовской Аравии) и Африки, обеспечение добычи нефти на шельфе, в том числе на спор-

ных участках Южно-Китайского моря.

Современные ВМС КНР заняли второе место в мире по морской мощи после США, флот взаимо-

действуют с научно-исследовательскими судами, и располагает значительным мобилизацион-

ным резервом из гражданских ролкеров и контейнеровозов, построенных по военным стандар-

там. Флот опирается на крупнейшую в мире судостроительную промышленность. 

Военно-морские силы КНР разделены  на три оперативных флота (Северный, Восточный и Юж-

ный). В составе китайского ВМФ насчитывается  13 атомных подводных лодок, в том числе 5 

подводных крейсеров с баллистическими ракетами, 60 дизельных подводных лодок, 28 эсмин-

цев. По количеству атомных  подводных лодок Китай занимает третье место в мире после США 

и России, а по эсминцам так же третье место после США и Японии. Китай вышел на первое ме-

сто в мире по количеству дизельных подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров и десантных

кораблей. Морская авиация  Китая стала второй после США. 

В начале 90-х годов Китай приобрел  на Украине  недостроенный авианосец «Варяг» для пере-

делки в «плавучее казино»  за смешную сумму в 28 млн. долларов. Возможно, коррупционная со-

ставляющая этой сделки превысила стоимость корабля. Со временем авианосец введен в строй 

ВМФ Китая6. После геополитического самоубийства СССР Россия была отброшена от Мирового 

океана, утратив значительную часть балтийских и черноморских портов (до присоединения 

Крыма).

Научный сотрудник океанских масштабов

В июне 1971 года «Нью-Йорк таймс» опубликована  информация о «секретных документах Пен-

тагона» — многотомном докладе об СССР, подготовленным группой экспертов с участием анали-

тиков РЭНД Корпорэйшн (RAND Corporation).  А в 1972 году вышел в свет, ставший знамени-

тым их доклад, в котором предлагалось американской власти  подорвать экономическую мощь  

СССР не только гонкой вооружений, соперничеством в Космосе, но и непомерными расходами в

освоении Мирового океана. 

Москва вызов приняла (или точнее попалась на предложенную наживку)  и во второй половине 

70-х годов началась реализация  крупномасштабной государственной программы «Мировой 

океан».

Благодаря настойчивости руководителя Одесского отделения Институт экономики Академии 

наук УССС профессора Михаила Тимофеевича Мелешкина  Отделение стало головной организа-

цией по экономическому направлению государственной программе «Мировой океан», получив 

задание Государственно комитета по науки и технике (ГКНТ) СССР «Разработать методы и реко-

мендации  по оценке экономической эффективности  исследования  Мирового океана  и ис-

пользования его ресурсов».  Но возникла проблема кадров, хотя Одесса была городом морской  

науки. Особенно это касалось НИР «Разработать  основы экономического районирования Миро-

вого океана». И из Одессы в Московский  университет  имени М. В. Ломоносова послали «гонца»,

сотрудника Отделения кандидат географических наук Петр Петрович Мамонтов, который  в 

6 Александр Храмчихин Китайский флот: курс в Мировой океан. — Известия, 5 октября 2010 года.



свое время закончил географический факультет МГУ и знал где нужно искать специалистов по 

экономическому районированию. 

Кафедра экономической географии СССР в МГУ была создана Николаем Николаевичем Ба-

ранским – основателем советской районной школы. Я в 1975 году заканчивал целевую аспи-

рантуру МГУ по направлению Президиума АН СССР для подготовки кадров для новых научных 

направлений и уже прошел предзащиту. Целевая аспирантура готовили кадры и для союзных 

республик. Просто так в аспирантуру МГУ поступить с улицы  было проблематично. Даже гово-

рили «как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так и дважды поступить в МГУ». 

Направление на работу в Одессу подписал и. о. президента АН СССР академик  Владимир 

Александрович Котельников (1908 — 2005), учёный в области радиофизики, радиотехники, 

один из основоположников советской секретной радио- и телефонной связи.  Он был вице-пре-

зидентом и первый вице-президент АН СССР с 1970 по 1988 годы. Фактически это было пере-

распределение. До аспирантуры  я работал в Тихоокеанском институте географии Дальневос-

точного научного центра АН СССР.  

С последней битвой за Мировой океан связано формирование новых направлений совет-

ской науки — географии океана и морской  экономики.  Во второй половине 70-х годов в 

рамках государственной программы «Мировой океан» началась разработка научных основ эко-

номического освоения Океана. 

Существенная трудность заключалась в том, что эти исследования невозможны без геополити-

ческих факторов, а геополитика в Советском Союзе  была запрещенной наукой.  В Москве и Ле-

нинграде не нашлось научных коллективов, желающих  взять на себя ответственность,  поэтому

головной организацией  утвердили Одесское отделение Института экономики АН УССР.  Южная

Пальмира располагала научными кадрами в области морских наук.  Когда эти вопросы рассмат-

ривались в ЦК КПСС,  важную роль сыграло то обстоятельство, что была предложена программа

увеличение использования биологических ресурсов морей. Принятая Продовольственная про-

грамма СССР требовала новые источники её реализации. Несмотря на обоснованный скепти-

цизм в отношении миллионов тонн биоресурсов, декларируемых в проекте одесских ученых, в 

Москве приняли мудрое решение. Как было заявлено, что если они и завысили на порядок циф-

ры, все равно это будет вкладом в решение Продоволь-

ственной программы.

 *** 

Большую роль в моей научной судьбе сыграл член-корре-

спондент АН УССР,  профессор, доктор экономических 

наук Михаил Тимофеевич Мелешкин (1918 – 1985), 

благодаря деловой  энергии которого Одесское отделение 

Института экономики АН УССР стало головной всесоюзной 

организацией по разработке экономических проблем Миро-

вого океана. 

Мелешкин родился в Башкирии в селе Давлеканово, окончил

Горьковский индустриальный институт в 1941 году и тру-



дился инженером-технологом и начальником участка на оборонном заводе. С 1944 года рабо-

тал в Киеве, директор института «Укргипроместтоппром» (1953 – 1957),  затем начальником 

технического управления Львовского Совнархоза.  После упразднения СНХ  организует 

Львовское отделение Института экономики АН УССР, а в 1970 году – Одесское Отделение 

Института экономики УССР. Михаил Тимофеевич был организатором сталинского типа, 

жестким и целеустремленным, прежде всего, блестящим менеджером науки. За развитие но-

вого научного эколого-экономическое направления (эконологии Мирового океана) был избран чле-

ном-корреспондентом АН УССР. Фактически, Михаил Тимофеевич, дал мне путевку в научные 

исследования океанских масштабов. 

***

Я был утвержден научным руководителем (наряду с Мелешкиным)  НИР по разработке теорети-

ческих и прикладных основ освоения и экономического районирования Мирового океана. На 

что,  на совещании в Москве председатель Госплане СССР Николай Константинович Байбаков с

иронией заметил, что не могли в Академии наук найти еще боле молодого  руководителя для та-

ких тем? 

Главным экспертом  Госплана СССР по морской тематике, курировавший экономический блок 

Государственной программы «Мировой океан», разрабатываемой по заданию Совет Министров 

СССР и ГКНТ СССР, был контр-адмирал Бурханов,  который стал к этому времени доктором 

экономических наук и сотрудником СОПС при Госплане СССР.  Василий Федотович знал меня 

еще студентом географического факультета МГУ, когда я работал под его руководством в 

Западно-Якутской экспедиции. Он оказал моральную поддержку и практическую помощь на 

протяжении всего периода разработки НИР. Именно благодаря Василию Федотовичу акты на 

внедрение результатов НИР в практику были самой высокой «госплановской» пробы, была опуб-

ликована в открытой печати моя небольшая монография «Основы экономического районирова-

ния Мирового океана» (1980) и серия статей в академических журналах. Это сделать было не 

просто, так как все исследования осуществлялись в лучшем случае под грифом «Для служебного 

пользования», а работы по освоению железомарганцевых конкреций — под грифом «Секретно».

Как я уже отмечал в своих воспоминаниях, при написании кандидатской диссертации по Даль-

нему Востоку без знания геополитики трудно было анализировать советско-китайские отноше-

ния. Работы по проблемам  экономической районирования Мирового океана вновь заставили 

меня обратить внимание на необходимость исследования геополитических факторов этой 

проблемы. Особенно это касалось необходимости  изучения  новой геополитики (геоэкономики).

***

В конце 70-х годов я обратился к контр-адмиралу Бурханову с просьбой  получить современную

карту Мирового океана, изданную Главным Управлением Навигации и Океанографии Военно-

морского флота СССР и не предназначенную к свободной продаже. На ней впервые детально 

был отражен рельеф дна океанов, срединно-океанские хребты и зоны тектонических разломов.  

Фрагменты этой карты можно увидеть сегодня в электронной версии  «Атласа океанов». Васи-

лий Федотович позвонил в Ленинград адмиралу Анатолию Ивановичу Рассохо (1914 — 

2003) , начальнику  Главного управления  навигации  и океанографии ВМФ СССР, дал мне его 

служебный  телефон,  и я отправился из Москвы в Ленинград  за картой.  По прибытию на Мо-



сковский вокзал я позвонил адмиралу, так как не знал  точного адреса Управления на Васильев-

ском острове и заодно спросил, каким общественным транспортом можно доехать. Последняя 

просьба вызвала замешательство, адмирал  вызвал адъютанта,  который и  объяснил мне транс-

портную логистику.  Затем на приеме у адмирала они вдовеем, смеялись, так как я не сообра-

зил, что адмиралы общественным транспортом не пользуются. Было получено два экземпляра 

карты, которые долгое время  висели в моем и кабинете директора. 

У карты Мирового океана 

Циркумграничная природа Мирового океана

«Океан» в переводе с греческого — великая река, обтекающая  всю землю. И как реку не-

возможно  представить  без берегов, так и образ океана немыслим без них. Мировой 

океан, занимающий  две трети поверхности Земли, играет главную роль в формировании пого-

ды  и глобальных изменениях  климата. Выделяются две «отопительных кухни», влияющие на 

изменения климата — теплой воды на экваторе и холодной в Арктике и Антарктике. Их взаимо-

действие обеспечивает цикличные изменения климата на Земле. Одновременно в Мировом 

океане формируются такие катастрофические явления как ураганы, цунами и огромные ветро-

вые волны-убийцы. В последние десятилетия произошла революция в физике океана, изменив-

шая представления об океанских течениях, определяющих перераспределение  тепла и форми-

рующих климат Земли. Оказалось, что океанические процессы более мелких масштабов (вихри, 

ринги) играют важную роль в циркуляции морской воды. 

Обнаруженная глобальная система срединных океанических хребтов внесла революционные 

коррективы в представления о геологическом строении Земли. Донные осадки Мирового океана

служат важнейшим источником летописи  геологической истории Земли, что в обозримом буду-

щем позволит более точно прогнозировать геофизические процессы и изменение климата Зем-

ли. Международная программа глубоководного бурения (Integrated Ocean Drilling Program) 

объединила усилия ряда стран по изучению ресурсов Мирового океана.



При исследовании хозяйственного освоения и экономического (эколого-экономического)  освое-

ния Мирового океана исключительно важная роль принадлежит  его циркумграничной природе,

обеспечивающей особенности  размещения природный ресурсов и антропогенного загрязнения.

Приконтинетальная область Мирового океана  отличается от пелагической области (открытого 

моря)  более  высокими скоростями накопления обломочного материала с суши, биогенного ма-

териала и осадков, включая их геохимические и минеральные компоненты. В пелагической об-

ласти процентное содержание многих компонентов имеет тенденцию  к возрастанию, здесь  из-

вестны максимумы концентрации железа, марганца, а также никеля, меди и ряда других  ми-

кроэлементов. В приконтинентальной области высокие концентрации этих  компонентов редко 

достигаются из-за разбавляющего влияния обломочного материала с суши.  На краевые и вну-

тренние моря, занимающие около 1 %  поверхности Мирового океана, приходится 40-45 % 

всего осадочного  материала. Вместе с тем,  здесь наблюдается повышенная концентрация ор-

ганического вещества (нефти, природного газа). Для глубоководного дна характерно  доминиро-

вание  химико-биологических  процессов, а для приконтинентального — процессы  механиче-

ской седиментации.

Фациальное районирование  Мирового океана позволяет  выделить  несколько  природно-гео-

графических типов  размещения  месторождений: приуроченные к приконтинентальной обла-

сти океана (нефть, газ и др.); месторождения пелагической области (железо-марганцевые кон-

креции и др.); обусловленные вертикальной  зональностью (фосфориты); месторождения на гра-

нице суши и океана.

Нефть называют «кровью» геополитики. Основной зоной  морской добычи нефти и газа являет-

ся  континентальный шельф, то есть  размещение  месторождений  энергетического сырья но-

сит  циркумконтинентальный характер. Освоение  этих ресурсов  стало одной из важнейших 

международных проблем, затрагивающих национальные интересы. С подводными окраинами  

материков связано около 2/3 перспективных  мировых  запасов  нефти и газа.  На континен-

тальном шельфе  открыты  супер гигантские месторождения с извлекаемыми запасами более 1 

млрд. т нефти и свыше 1 трлн. куб м. природного газа. В конце ХХ века  свыше 30%  мировой 

добычи углеводородов приходилось  на морские месторождения, а по прогнозам их доля воз-

растет  до 50%.  Этим объясняется   присутствие в первую очередь сверхдержав в перспектив-

ных для добычи регионах, которые  даже  объявляются  «зонами жизненных интересов». В Мек-

сиканском заливе нефть добывается с глубины до 3700 метров, а стоимость одной платформы  

достигает миллиарда долларов. 

Одно из крупнейших месторождений морской нефти — Штокманское  – было открыто советски-

ми океанологами на шельфе Северного Ледовитого океана. Однако Россия не может самостоя-

тельно освоить это месторождение без западных технологий. С учетом разведанных запасов 

большое будущее у каспийской нефти. Возможно, при интенсификации геологоразведочных ра-

бот в Черном море могут появиться новые крупные месторождения нефти и газа.

Кроме нефти и газа,  многие месторождения твердых полезных ископаемых  являются по пло-

щади залегания континентально-шельфовыми. По мере  выработки минеральных месторожде-

ний на суше, усиливается разработка их  морских составляющих. Добыча твердых  полезных 

ископаемых (углей, железных  и других руд, меди, никеля) ведется как на прибрежных  мелко-



водьях, так и с помощью шахт и рудников, заложенных на берегу, естественных и искусствен-

ных островов.

На континентальном шельфе осуществляется добыча минерально-строительного сырья. На гра-

нице  суши и океана  известны  прибрежно-морские россыпи месторождений  тяжелых метал-

лов. Широкое распространение в  морских россыпях получили минералы титана (ильменит и ру-

тил), циркон, гафний, уран и торий. Известен крупный Тихоокеанский  пояс оловорудных рос-

сыпей.  Значительно реже  встречаются прибрежные россыпи золота,  алмазов и платины.

Мировой океан вырабатывает до 35 млрд. т. белка в год, что могло бы прокормить 30 млрд. че-

ловек. Биологические ресурсы, в первую очередь, морская рыба являются для человечества 

важным продовольствием. Однако в мировом рыболовстве в 70-е годы  уловы начали падать не 

только в результате перелова, но, и обусловлены другими химическими и физическими процес-

сами, происходящими в океане. Несмотря на многочисленные прогнозы потенциального изъя-

тия биологических ресурсов,  океанический промысел рыбы близок к максимуму допустимого 

объема вылова. По мере вовлечения в хозяйственный оборот  рыбопромысловых  ресурсов все 

«новых» и «новых»  морских акваторий происходило  перемещение промысла от наиболее про-

дуктивных  прибрежных зон к менее продуктивным, но  обширным акваториям открытого 

океана. Эта экстенсивная стратегия основывалась на ошибочных представлениях о распростра-

нении  продуктивности прибрежных вод на весь океан. Кроме того, вовлечение в добычу  про-

мысловых видов открытого океана экономически менее эффективно, чем  в прибрежной зоне.

В стратегии  освоения биологических ресурсов  Мирового океана  выявляются  три важных тен-

денции: обращение к потенциальным возможностям  шельфа и ориентация на лов в открытом 

океане, в том числе добыча  промысловых ресурсов поверхностного активного слоя  (криля и 

др.) и дна (глубинный лов, достигающий отметки 2000 метров от поверхности). Этим подтвер-

ждается ориентация промысловой эмпирики на важнейшие активные  пограничные зоны океа-

на, обеспечивающие значительное  воспроизводство биомассы.

Наиболее перспективным  является использование потенциальных возможностей  континен-

тального шельфа.  Однако, возвращение к прибрежным районам лова с  подорванными в ре-

зультате чрезмерной эксплуатации промысловыми запасами, требует  осуществление мер по 

восстановлению и рациональному использованию  биологических ресурсов. В этой связи 

большие надежды возлагаются на развитие  марикультуры и  биомелиорации. 

Обратимся к особенностям размещения химических ресурсов вод океана. Несмотря на  глобаль-

ное  повсеместное распространение, их  добыча ведется преимущественно в прибрежной зоне. 

Выделяется концентрация магния, брома и других химических элементов  в природных услови-

ях  контакта суши и моря, например, в мелководных заливах (Сиваш и др.). В прибрежной зоне

широкое распространение  получила добыча поваренной соли  из морской воды. Увеличиваются

масштабы опреснения морской воды, а также  её использования для технических целей в про-

мышленности.

Имеющие широкое распространение  энергетические ресурсы Мирового океана (энергия прили-

вов, течений,  волн, термальная, водорода) преимущественно используются у побережья, где со-

средоточены  крупные потребители  электроэнергии.  При создании удаленных от потребителей 

электростанций  в открытом океане  резко возрастают  капитальные затраты на передачу элек-



троэнергии. Масштабы использования  энергетических ресурсов  океана пока незначительны, 

но  дефицит  и удорожание  добычи топливно-энергетических ресурсов  континентов способ-

ствуют освоению возобновляемой  энергии океана.

Таким образом, принципиальные  отличия   хозяйственного освоения   морей   от   суши

обусловлены  циркумграничной  природной структурой Мирового океана.  Все извест-

ные виды экономической деятельности в  морях и океанах  связаны в основном с его  

граничными природными поверхностями,  среди которых  выделяется масштабами 

освоения береговая зона. Геоэкономические ресурсные  функции  береговой зоны уси-

ливают её геополитическую значимость.

С Мировым океаном связано решение глобальной экологической проблемы. Наиболее интенсив-

ные поля загрязнения нефтью и нефтепродуктами наблюдаются в прибрежной зоне.

К числу распространенных  токсических загрязняющих  веществ  относятся  некоторые тяже-

лые  металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк), повышенное содержание которых  обычно  наблю-

дается в прибрежных зонах морей (зонах речного стока и вблизи  промышленных центров) в по-

верхностном слое и на дне. В прибрежной зоне  индустриально развитых стран  концентриру-

ются также синтетические  поверхностно-активные  вещества.

Зоны повышенных уровней загрязнения образуются в экологических  системах с максимальны-

ми  биомассами и продуктивностью (поверхностный слой, прибрежная зона, внутренние моря, 

эстуарные  зоны, границы раздела вода — дно, вода — воздух). Основные потоки токсикантов 

сосредотачиваются в прибрежной зоне, где  наиболее активно осуществляется фотосинтез сол-

нечной энергии, и создаются запасы первичного  белка, происходит его регенерация и вовлече-

ние в другие звенья пищевой цепи. Несмотря  на глобальные масштабы океана, его актив-

ные  пограничные слои с быстро протекающими процессами окисления органического 

вещества по объему сопоставимы с пресными водами суши,  которые уже не успевают 

самоочищаться.

В  глобальном загрязнении  отмечается  широтный эффект наложения  зон максимального за-

грязнения на зоны  высокой биомассы и продуктивности. Это обусловлено  неравномерностью  

размещения  индустриальных и урбанизированных регионов,  особенностями  крупномасштаб-

ной циркуляции вод в океане.

С циркумграничным  сгущением жизни в океане и её биохимической активностью  связано  

распределение уникальных экологических систем (сероводородных  зон массовой гибели фау-

ны), обнаруженных в Черном и Карибском море, в других местах. Обособленность  некоторых 

окраинных и средиземных морей  увеличивает  антропогенное воздействие  на морские экоси-

стемы, особенно прибрежных зон.  Например, на 1 кв. км акватории самого обособленного в 

Мировом океане Черного моря  приходится 4 кв. км  его гидрологического  бассейна.

Береговая зона  Мирового океана характеризуется наиболее  интенсивным взаимодействием  

природных (физических, химических, биологических) процессов,  масштабами  хозяйственной  

деятельности, сопровождающейся усилением антропогенного воздействия на природную среду. 

Однако  географические особенности этого воздействия  на континентах и в океане  существен-

но различаются.



Тысячелетия заселения, хозяйственного освоения и изменения человеком природной среды  су-

ши выработали определенный  стереотип «континентального» мышления. Сложилась убежден-

ность в  постепенном  увеличении  географических масштабов  воздействия на природную 

среду  от локального к региональному и, наконец,  глобальному уровням. Соответственно, фор-

мировалось представление  о поэтапных  экологических кризисах —   локальном, региональном 

и глобальном.  Циркумграничная природная  структура Мирового океана с энергетически ак-

тивными зонами опровергает эту уверенность. Воздействия  человека на природную среду  не 

обязательно  являются непрерывными и постепенными, они могут происходить  внезапно, неко-

торое время спустя. Природное единство и подвижность океанической среды (течения, переме-

шивания) способствуют её глобальному потенциальному  загрязнению  даже в результате  отно-

сительного  локального антропогенного  воздействия. Отсюда  важной задачей   становится  вы-

явление таких «горячих точек»  морей и океанов, где контроль хозяйственного освоения наибо-

лее  эффективен и актуален. Несомненно, что  ключ к контролю лежит в  береговой зоне Миро-

вого океана.

Главный геополитический плацдарм Земли
 

Контейнерный терминал в китайском порту. 

Наиболее активная колонизация береговой зоны морей и океанов отмечалась в Средиземномо-

рье (финикийская, греческая, римская), в Юго-Восточной Азии (индийская), колонизация Вос-

точного побережья Африки (арабская), побережья Северной Америки (викингами). Наряду с 

земледельческими цивилизациями Двуречья, Египта, Индии и Китая, в береговой зоне среди-

земных и окраинных морей возникли «морские» государства или талассократии, осуществляв-

шие владычество над морем благодаря  военной и торговой мощи. Например, оживленная  тор-

говля между Западом и Востоком способствовала формированию в Юго-Восточной Азии много-

численных талассократий, среди которых выделялась Великая морская империя Шривиджая 

(VIII - ХIV вв.).



Исключительно на морских  побережьях и островах (архипелагах) формировались греческая и 

римская  цивилизации. Великой морской державой  Средиземноморья являлся Карфаген. Впер-

вые  раннеклассовое общество сложилось  не в материковой Греции, а на островах Эгейского 

моря, где была создана Минойская цивилизация, собравшая лучшие достижения ойкумены и 

ставшая колыбелью  европейской культуры. Минойская морская держава  длительное время 

контролировала восточное Средиземноморье, а в период расцветам (около 1700 г. до н.э.)  её 

мореходы выходили в Атлантику.

В эпоху  великой греческой колонизации (8-6 вв. до н.э.) были основаны  многочисленные  зем-

ледельческие  или торгово-земледельческие колонии на побережьях Средиземного и Черного мо-

рей.  В  Северном Причерноморье  созданы  крупные колонии древних греков — Ольвия, Херсо-

нес и Пантикапей. Греки возделывали на плодородных причерноморских землях хлеб и экспор-

тировали его в другие полисы.  Соприкосновение  и взаимодействие античной и варварской 

культур в контактной этно-природной зоне привело к появлению  неповторимых и своеоб-

разных  греко-скифской и греко-сарматской культуры.

Античная колонизация, продолжавшаяся  примерно тысячелетие (16-6 в. до н. э.), не смогла  

стать плацдармом для колонизации вглубь Евразии и Африки. В средневековье  индийские куп-

цы создают  крупные торговые  поселения  на побережье морей Юго-Восточной Азии, а аравий-

ские арабы  колонизуют  восточное побережье  Африки, где основывают  портовые города-госу-

дарства Малинди, Момбаса, Занзибар, Могадишо и др.

Высокая мореходная техника  позволила древним полинезийцам — людям каменного века — 

осуществить  преднамеренные плавания  задолго до викингов и Колумба. Однако  малочислен-

ность полинезийцев и  слабость экономической базы  делали  их опыт недоступным для челове-

чества.

Отличительная особенность  характерна для пионерной колонизации  береговой зоны  морей в 

доколумбовой Америке, где территория  первых  земледельческих культур  протянулась узкой 

полосой преимущественно  вдоль западной оконечности  срединной части материка. Здесь на-

ходилась колыбель  высокоразвитых цивилизаций Нового Света — индейская ойкумена.

Обращает  на себя внимание слабая хозяйственная освоенность  тихоокеанского побережья Ме-

зоамерики и Южной Америки, заболоченного побережья Юкатана, что  дало  многим  исследо-

вателям  основание считать  о примитивном  искусстве мореплавания у коренных  жителей 

Мексики, Чили и Перу. Археологические  раскопки последних  десятилетий  позволили  выде-

лить в доколумбовой Америке  центры мореплавания в Карибском море и на тихоокеанском по-

бережье Южной Америки в районе залива Гуаякиль. Особенно выделялись достижения майяс-

ких мореходов или «финикийцев Нового Света» в освоении островов Карибского моря.

По обе стороны  от тихоокеанского побережья Южной Америки наблюдаются  самые большие 

высотные контрасты в мире: с одной стороны  высокогорная система Анд (свыше 6,5 км), а с 

другой — глубоководные  Перуанский и Чилийский океанические  желоба (с глубинами до 8 км).

Между  океаном и Андами по природным условиям выделяются две зоны: пустынных  берего-

вых равнин (Коста) и высокогорно-степное и  полупустынное  нагорье Анд (Сьерра). Поэтому 

здесь древние цивилизации  формировались  преимущественно  в природной контактной зоне 

приморские равнины — горы, а не на тихоокеанском побережье. Пустынные  береговые равни-



ны  и всякую  землю у морского  побережья индейцы  называли жаркой землей. Природно-кли-

матические условия этой  зоны  на значительном протяжении были  неблагоприятными для 

жизни  аборигенов Америки и не способствовали  развитию земледелия.

Тихоокеанское, слабо заселенноепобережье доколумбовой Америки  не могло стать  форпостом  

освоения вглубь континента, особенно при отсутствии  надежных природных коммуникаций 

типа река-море и безбрежных  просторов Тихого океана.

Таким образом,  природные факторы (климат, морские  течения и направления ветров,  рельеф 

и многие другие)  играли  важную роль в  пионерной колонизации  береговой зоны морей и 

океанов. Однако только в период  позднего  феодализма, овладев  техникой  мореплавания, на-

ступил звездный час океанов. В эпоху Великих  географических открытий (ХV-ХVIII вв.)  берего-

вая зона стала плацдармом колонизации вглубь континентов. Европейцы, истребляя  коренное  

население, организовали многочисленные опорные военные и торговые  базы на побережье 

Америки, Африки, Южной и Восточной Азии. С этих  краевых  или приморских  очагов колони-

зации   началась экспансия  вглубь континентов.

Колониальная политика  осуществлялась, в частности,  специально  созданными  большими при-

вилегированными торговыми  компаниями, среди которых  выделялись  крупные заморские  

английская, голландская и французская Ост-Индские  компании, а так же голландская Вест-

Индская компания.

Большая роль в освоении  береговой зоны Мирового океана принадлежит Российской империи. 

Русские Великие географические открытия  способствовали колонизации Сибири, побережья 

Арктики и дальневосточных морей. Заметное место в изучении  морских побережий  занимает 

Российско-Американская торговая компания (1799-1868 гг.), учрежденная в целях  колониза-

ции  Русской Америки, включая Алеутские и Курильские острова. Ей предоставлялись в моно-

польное пользование все промыслы и полезные ископаемые,  право организовывать экспеди-

ции, занимать  вновь открытые земли и торговать с соседними странами. Только в 1804-1840 

гг.  компания  при содействии русского правительства  организовала  25 экспедиций, в том 

числе 15 кругосветных (И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского и др.). Эти экспедиции внести  

выдающийся вклад  в изучение и освоение береговой зоны  Мирового океана, включая берега 

Антарктиды.

В результате  Великих географических открытий по выражению Фридриха Энгельса перед  взо-

ром  западноевропейцев  предстал весь земной шар и вместе  с  барьерами   малой родины  па-

ли «тысячелетние рамки средневекового способа мышления». Перемещение в результате  Вели-

ких географических открытий торговых путей  из Средиземноморья в Атлантику способствова-

ло  возвышению западноевропейских стран. Буржуазная цивилизация первоначально  начала  

распространяться  вдоль  атлантического побережья.  В Западной Европе  произошла диффе-

ренциация на  морские и континентальные страны, и эти различия будут положены в основу 

многих более поздних геополитических концепций.   

Вследствие Великих географических открытий и перемещения торговых путей было подорвано  

могущество талассократий  Венеции и Генуи. Одним из крупнейших  европейских центров  ко-

лонизации  заморских земель  стала испанская Севилья. Приходит в забвение  крупнейшая в 

мире  трансконтинентальная  коммуникация - Великий шелковый путь. Усиливается  демогра-



фическая аттрактивность береговой зоны морей и океанов. В рабовладельческую эпоху  самые 

крупные коммуникационные узлы и города мира  были преимущественно континентальными  

или располагались на побережье средиземных морей (Афины с аванпортом, Сиракузы, Карфа-

ген, Александрия, Рим с аванпортом и др.). В средневековье  мировые  городские полюса  сме-

стились на побережье окраинных морей (Нанкин, Лондон и др.), а в дальнейшем  на берега 

открытого океана (Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро и др.).

В 1400 г.  из десяти крупнейших городов  мира с населением более  100 тыс.  жителей в берего-

вой  зоне окраинных морей выделялись Нанкин и Брюгге с аванпортом, а в средиземноморье —

Венеция и Генуя. Столица Китайской империи  Нанкин насчитывала около 470 тыс. жителей, 

являлась одним из крупнейших городов мира и первым большим  портом на побережье окраин-

ных морей Мирового океана.

На рубеже ХХ века  в мире насчитывалось 11 городов-миллионеров, в том числе 7 приморских, 

из них 4 расположено на океанских  побережьях (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Шанхай). В первой 

половине ХХI столетия впервые в истории в десятке крупнейших мегаполисов не будет европей-

ских городов,  лидерство перейдет к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а все демографические 

полюса  расположатся на побережье открытого океана или  на удалении не более 200 км.

Мировое или региональное лидерство государства  зависит от его морской мощи. В зависимости

от того, развивается  страна «лицом к морю» или нет,  меняется   её геополитическое и геоэконо-

мическое положение. Это наглядно видно на примере Японии, Великобритании и Китая.

В феодальной Японии  были предприняты  меры  против  дальнейшей  морской торговли и ко-

раблестроения, что способствовало в дальнейшем отсталости страны. Когда в середине ХIХ века

политическая ситуация изменилась, Япония наверстала упущенное. В Великобритании, наобо-

рот, в средние века  поощрялось кораблестроение, империя заняла ведущее положение  в меж-

дународной морской  торговле и стала «владычицей морей», крупнейшей колониальной держа-

вой.

В начале ХIII века усиливаются  внешнеторговые  морские связи Китая со странами Юго-Вос-

точной Азии. Китайские мореплаватели  за восемь  десятилетий до Васка да Гамы открыли вос-

точные берега Африки (1418 г.), их корабли заходили в гавани Вьетнама, Явы, Суматры, Индии,

Ирана и Аравии. Все это способствовало  быстрому росту приморских  торгово-ремесленных 

центров. Однако внутриполитическая обстановка в Китае  в период Минской династии (после 

1436 г.) привела к  усилению  натурализации  хозяйства и сокращению  внешних  морских тор-

говых связей. Китай вступил на путь самоизоляции, пагубно  отразившейся на  развитии эконо-

мики страны и  чреватой для неё гибельными последствиями.

Уровень  развития навигационного искусства  в Китае ХI-ХIV вв. (применение компаса и др.) 

позволял  китайским мореплавателям  не только «оторваться» от берега и выйти в открытый 

океан, но и совершать  дальние   путешествия и стать колумбами Земли значительно  раньше 

европейцев. Но этого не произошло. Кроме социально-политических причин, обусловленных 

особенностями развития феодализма в Китае, следует обратить внимание на следующее обстоя-

тельство.

Древние и средневековые  китайские мореплаватели  никогда  не пытались  пересечь  Тихий 

океан. Природные особенности  северотихоокеанского   круговорота (течений) и сезонной сме-



ны ветров благоприятствовали  мореплаванию в  морях Юго-Восточной Азии  и Индийского 

океана  и ограничивали возможность плавания на восток. Не случайно, многие  близлежащие к 

Азиатскому материку острова были открыты европейцами со стороны Америки.

Исторически анализ  целостного  процесса освоения человеком земной поверхности  свидетель-

ствует о  его стадийности. При этом  смена стадий преимущественной колонизации  вглубь 

континентов или освоения  Мирового океана предшествовали «прибрежные революции», вызы-

вающие рост  экономических и демографических полюсов в береговой зоне морей и океанов. В 

будущем будет происходить дальнейшая концентрация военной мощи, производства и населе-

ния в береговой  зоне Мирового океана, что обусловлено  особенностями его   географической 

структуры. В отличие от континентов, где в результате  экономической экспансии происходят  

территориальные сдвиги в размещении  производства и населения, процесс хозяйственного 

освоения Мирового океана  начинается и заканчивается на морском берегу.

***

Морское положение государства дает открытый доступ к мировым рынкам и морским торго-

вым путям, обеспечивающим самые дешевые и массовые перевозки грузов. Социально-эконо-

мическая притягательность  береговой зоны Мирового океана обусловлена  особенностями 

многомерного  пространства Земли, основные коммуникационные узлы которого расположены 

на побережье открытых морей. Главные коммуникационные узлы являются теми «горячими 

точками»,  где государства, обладающие морской мощью, стремятся установить геополитиче-

ский контроль. Как правило, это  открытые  портовые города, выполняющие военные и геоэко-

номические функции.  В береговой зоне осуществляется великий энергетический «обмен ве-

ществ» между океаносферой и континентами. Во второй половине ХХ века  особенно отчетливо 

проявились тенденции  индустриального «сдвига» к  морям и формирования  крупных портово-

промышленных комплексов. Береговая зона стала  плацдармом развития  мировой экономики.

С конца 50-х годов в Западной Европе, США и Японии начали  создаваться припортовые про-

мышленные зоны,  где размещались  металлургические,  нефтяные   и химические предприя-

тия, ориентированные на  импортируемое морским транспортом сырье из развивающихся 

стран. Особое развитие получила  портовая металлургия в Японии, США и Великобритании.  

Однако из-за обширных  площадей и негативного воздействия припортовых промышленных 

зон  на окружающую среду,  в дальнейшем были введены ограничения на развитие  тяжелой 

индустрии. Энергоемкие, трудоемкие   и экологически опасные производства начали разме-

щаться в  припортовых зонах в развивающихся странах. Здесь  создавались экспортно-про-

мышленные  зоны, где  производились  первичная обработка и обогащение  сырья. Научно-тех-

нический прогресс в  морском судоходстве  позволил  снизить транспортные  издержки на 

перевозку  грузов и эффективно  эксплуатировать  богатые месторождения  энергетических и 

других ресурсов в отдаленных регионах.

Во второй половине ХХ века  сложились  мощные грузопотоки нефти, железной руды, угля и 

зерна,  превышающие  половину суммарного  объема всех  морских перевозок. Только за период

1950-1980 гг.  объем перевозок  массовых сырьевых грузов  увеличился с 0,5 до  3,7 млрд. т. 

Энергетический кризис способствовал внедрению энергосберегающих технологий в западных 

странах и  частичного сокращения зависимости от экспорта углеводородов. Кроме того, начали 



интенсивно осваиваться  месторождения нефти и газа в Северном море и на  континентальном 

шельфе Мексиканского залива. В результате добычи нефти и газа на континентальном шельфе  

сформировалась морская индустрия, включающая  буровые платформы,  трубопроводы к побе-

режью, специализированные порты и океаническое машиностроение.

Береговая зона  является ареной  повышения  промысловой продуктивности  путем культивиро-

вания, выращивания и акклиматизации морских видов  рыбы, беспозвоночных и водорослей. 

Однако внедрение прогрессивных форм марикультуры встречает большие трудности из-за  

капиталоемкости, высокой себестоимости продукции и недостаточной изученности 

большинства культивируемых видов. Наибольшее развитие марикультура получила в Японии, 

где наряду с новейшими  достижениями автоматики и электроники большое значение имеют  

многолетний традиционный опыт  специалистов по  разведению водных организмов.

На побережьях морей и океанов расположены крупнейшие курортно-рекреационные зоны Зем-

ли. Многочисленные культурно-исторические и природные памятники позволяют здесь  соче-

тать отдых  и лечение с туризмом, что  усиливает эстетическую притягательность морских  по-

бережий.

Подавляющая часть человечества  проживает  у тройной границы раздела литосферы, атмосфе-

ры и гидросферы (включая реки). Большинство людей планеты являются по существу примор-

скими жителями. Свыше  половины человечества  проживает  в приморской  100-километровой

зоне, а в США - 80% населения страны. Численность населения на побережьях  растет быстрее, 

чем в континентальных районах.  Демографическая притягательность  морей   наглядно  иллю-

стрируется данными  демографов. За 1850-1990 гг.  доля населения  мира  в 200-километровой 

приморской  зоне   увеличилась с 49 до 59 %, в том числе в 50-километровой зоне с 25 до 32%.

В 1980 году  из 23 крупнейших городов мира  с населением  более 5 млн. человек 18 (включая 

города с аванпортами) было расположено  на побережьях или в непосредственной  близости к 

морям и открытому океану.  В начале ХХI века здесь сосредоточены  все крупнейшие мегаполи-

сы  с население более 10 млн. человек (за исключением Мехико, Москвы,  Рейн-Рура): Токио, 

Осака, Шанхай, Сеул,  Пекин, Чунцин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бомбей, Калькутта, Джакарта, 

Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес и  Лондон. Причем половина из них - в Азии. Вокруг 

крупнейших  мегаполисов сформировались приокеанические коммуникационные зоны  высо-

кой деловой активности, сопоставимой  по валовому национальному продукту с крупнейшими 

странами мира: Атлантическое и Калифорнийское  побережья  в США, приморские районы Ки-

тая и Юго-Восточной Азии и Атлантическое побережье  Латинской Америки. 

В конце ХХ века  усилились противоречия  между  экономическими и экологическими, частны-

ми и общественными интересами  использования береговой зоны морей и океанов. Возникла 

острая необходимость в координации всех видов деятельности. Особенно это  наглядно прояви-

лось в США, где в 1972 году Конгресс принял  Закон о рациональном  использовании и охране  

ресурсов береговой зоны. В законодательном акте были определены её границы,  которые  

включают  территориальные воды и приморские территории, непосредственно связанные с мо-

рем. Причем каждый штат  устанавливает  внутреннюю границу береговой зоны по своему 

усмотрению.



Согласно Закона в береговой зоне  решаются  проблемы «трех больших Э»: экономики, энергети-

ки и экологии. Береговая зона рассматривается как пространство  наибольшей  концентрации 

морских работ, представляющее собой уникальное физико-географическое, экологическое, про-

мышленное и социально-экономическое образование. Природа береговой зоны характеризуется 

как  бесценное  и невозобновимое богатство, источник промышленного сырья и энергии, про-

дуктов питания и мест отдыха для миллионов людей. В 1975 году  было учреждено «Береговое 

общество США».

Специальной комиссией при ООН изучалась проблема  продления ширины исключительной эко-

номической морской зоны от 200 до 350 миль, что при реализации в будущем, несомненно, об-

острит борьбу за ресурсы Мирового океана. В крупных  державах  проблемы  береговой  зоны 

рассматриваются  в контексте наращивания морской мощи,  предусматривающей государ-

ственные программы  освоения ресурсов Мирового океана с учетом их военно-стратегического 

обеспечения.  При этом военно-морская мощь должна соответствовать  масштабам  океаниче-

ской хозяйственной деятельности.

В конце ХХ  века проявилась  новая тенденция в промысловом освоении Мирового океана, ха-

рактеризующаяся «возвратом»  к береговой зоне (континентальному шельфу) с целью  воспроиз-

водства  биологических  ресурсов  (развитие  марихозяйства, биомелиорация и др.). Вместе с 

тем, по мере истощения  континентальных месторождений  топливно-энергетических и  других 

полезных ископаемых, человечество  все в больших масштабах  обращается  к идентичным ре-

сурсам Мирового океана, в первую очередь континентального шельфа. Стоимость производства

и  услуг морского хозяйства  стала сопоставима с валовым национальным продуктом крупней-

ших постиндустриальных стран. Особенно высокими темпами растет   добыча  нефти и газа на 

континентальном шельфе,  грузооборот  морского транспорта и круизное судоходство.

В результате вновь возрастает  геополитическое  и геоэкономическое положение  береговой зо-

ны в качестве плацдарма очередной «прибрежной революции» и  новых геостратегических 

устремлений. В этой связи в авторской геополитической теории Больших многомерных про-

странств выделяется береговая зона или контактная зона суша-море (океан) как важное геопо-

литическое и геоэкономическое понятие.  Это – исторический  плацдарм Великих географиче-

ских открытий и колонизации Земли и создания геополитических и геоэкономических форпо-

стов,  основа эксцентрированных  океанических природных  систем, главный экологический 

«двигатель» Мирового океана. Береговая зона морей и океанов играет  исключительно важную 

роль в становлении геополитической и геоэкономической мощи государства. Если страна разви-

вается  «лицом к морю», то её мощь прирастает за счет открытости к миру. Когда страна стано-

вится  на путь изоляционизма,  возникает  угроза её распада  за счет утраты коммуникацион-

ных функций.

Понятие «береговая зона» имеет широкую трактовку. В географии и экономике она рассматри-

вается как контактная зона суша-море, характеризующаяся  интенсивностью взаимодействия 

природных, экономических, демографических и других процессов. В традиционной геополити-

ке — контактная зона противостояния Моря и  Континента,  плацдарм для геополитической 

экспансии (Римленд). В геоэкономике — контактная зона   между разными хозяйственными си-

стемами, например, свободные экономические зоны. В цивилизационной геополитике —  энер-



гонасыщенные «берега» многомерного коммуникационного пространства между цивилизация-

ми,  где взаимодействуют (конфликтуют) разные качества.

Береговая зона морей и океанов — главный геополитический  плацдарм, здесь сосредо-

точены  крупнейшие  центры военной мощи,  экономические и демографические полю-

са Земли. История человечества  неразрывно связана с береговой зоной — историческим фор-

постом  колонизации континентов и освоения Мирового океана. Углубление  международного  

разделения труда, тенденции  глобализации и  регионализма  усиливают экономическую и демо-

графическую  притягательность  береговой зоны морей и океанов. Береговая зона   становится 

«зоной жизненных интересов» отдельных государств, а деятельность в ней предопределяет эко-

логическое  будущее морей и океанов. Контактная зона суша-море  есть зона  интенсивного вза-

имодействия  природных (физических, химических, биологических) процессов, хозяйственной 

деятельности и антропогенного загрязнения. Её современное состояние  характеризуется  ин-

тенсификацией плотности приморского населения и возрастанием  антропогенного  воздей-

ствия на  природную среду.

Исходя из представлений  о целостности процесса освоения суши  и Мирового океана,  его про-

странственной дифференциации  и международно-правового режима,  береговая зона  являет-

ся  одним из важнейших геополитических объектов Земли, где решаются  глобальные геоэконо-

мические и геоэкологические проблемы. Здесь на рубежах  Моря и Континента в многомерном 

коммуникационном пространстве создается высокая созидательная или разрушительная энер-

гетика,   обусловленная мощью государств, масштабами  экономической деятельности,  демо-

графической притягательностью и  воздействием на природную среду.

Береговая зона включает  континентальный шельф  и приморскую зону, его площадь, пример-

но,  составляет 36 млн. кв. км или 7% поверхности Земли (при длине береговой линии  Мирового

океана свыше 1,5 млн. км и условной ширины приморской зоны в 3 км). Таким образом, по 

площади Береговая зона (как геополитическое понятие с заглавной буквы) занимает второе ме-

сто среди материков (после Евразии) и  четвертое  среди океанов. В настоящее время в Берего-

вой зоне сосредоточено 98 %  морской  хозяйственной деятельности и половина военной мощи 

мира. 

Римленд является частным случаем Берегово зоны, так как включает только часть приморской 

зоны Евразии. В современном мире доминирует евразийская геополитика с повышенным вни-

манием к Римленду. В будущем,  по мере расширения освоения энергетических ресурсов 

Мирового океана, в первую очередь континентального шельфа, Береговая зона станет 

ключевым объектом геополитики.

Из анализа  пространственной дифференциации освоения  человеком Мирового океана следует 

вывод, что его геоэкономические и геоэкологические проблемы являются не глобальными вооб-

ще, а, в первую очередь,  проблемами освоения  Береговой зоны. Локальные  масштабы деятель-

ности человека  в береговой  зоне могут иметь глобальные (необратимые и негативные) экологи-

ческие последствия. Пиратский лозунг: «кто владеет  морями и океанами, тот владеет  миром» 

был  важной составляющей геополитики  прошлого. В двадцатом столетии геополитика моря 

приобрела новое содержание: «кто контролирует  Береговую зону, тот контролирует  геоэконо-

мическое и экологическое будущее Мирового океана и человечества».



Против «сухого закона» в географии

Фото: рixabay.com

Как уже отмечалось выше, Океан в переводе с греческого языка — великая река, обтекающая 

всю Землю. И как реку невозможно  представить  без берегов, так и образ океана немыслим без

них. Однако география — древнейшая из наук, призванная  изучать  в глобальном масштабе  

географическую оболочку Земли, — длительное время концентрировала внимание на суше, со-

ставляющей всего лишь 29,2 % земной поверхности. На эту особенность обращал внимание  

академик Константин Константинович Марков, настойчиво выступавший против «сухого за-

кона» в географической науке.

В 1977 году, после защиты кандидатской диссертации, автор был утвержден одним из научных 

руководителей экономического блока государственной программы «Мировой океан», включав-

шей  разработку основ экономического районирования Мирового океана. Решающую роль в мо-

ем назначении сыграл авторитет советской университетской школы  экономического райониро-

вания (лично профессора Юлиана Глебовича Саушкина) и поддержка  контр-адмирала Васи-

лия Федотовича Бурханова.

После обучения в аспирантуре под руководством профессора Саушкина, Юлиан Глебович про-

должал оставаться наставником моей научной деятельности. Еще в 1956 году профессор-океа-

нолог, контр-адмирал Николай Николаевич Зубов подарил на добрую память Ю.Г. свою моно-

графию «Основы учения о проливах Мирового океана» (М.: Географгиз, 1956). В 1977 году Юли-

ан Глебович адресовал книгу мне с надписью: «И дальше — Владимиру Александровичу Дергаче-

ву для работы по районированию Мирового океана в продолжение работ моего дорогого старше-

го друга Н.Н. Зубова». Юлиан Глебович обратил внимание на мой научный доклад «Понятие  о 

едином процессе  освоения поверхности Земли», доложенный на Всесоюзном симпозиуме  по 

теоретической географии7. 

7 Дергачев В. А. Понятие о едином процессе освоения поверхности Земли. - В сб.: III Всесоюзный симпози-
ум по теоретическим вопросам географии.  - Одесса, 1977.- С. 86-89.



В результате была написана совместная статья «Целостность процесса освоения  всей поверхно-

сти земного шара»8.  Она окончательно определила широту исследований, что проявилось в док-

торской диссертации об освоении береговой зоны Мирового океана, и в трудах по геополитике.

Для того, чтобы сконцентрировать усилия  ученых по выполнению Государственной программы 

«Мировой океан», Одесское отделение Института экономики с 1 сентября 1980 года передали в 

Морской гидрофизический институт АН УССР и переименовали в Отделение экономики и эко-

логии Мирового океана (до 15 февраля 1983 года).  

В 1974 – 1985 гг. МГИ возглавлял академик АН УССР Борис Александрович  Нелепо (1932 – 

2007), основатель  спутниковой гидрофизики. В МГИ с помощью океанографических ИСЗ были 

выполнены первые крупномасштабные долгосрочные эксперименты в Мировом океане.  За 

цикл исследований в области спутниковой гидрофизики Б.А. Нелепо и Ю.В. Терехину была при-

суждена Государственная премия СССР (1989).

При разработке основ экономического районирования  Мирового океана возникла проблема с 

теоретическим  обоснованием «земноводных объектов» и выделения океанов «без берегов»,  не 

нашедшим отражение в классических работах ученых. И автор вслед за академиком Марковым

выступил против «сухого закона» в географии – общегеографических закономерностей, основан-

ных только на знаниях природных процессов суши.  

Районирование Мирового океана. Как разделить неделимое?

В теории экономического районирования традиционно  выделялись центрированные террито-

риальный системы, в которых есть центр и периферия. Это принцип лежит и в основе выделе-

ния государств. Но в истории человечества  были и эксцентрированные  системы, такие как 

Древняя Греция и Римская империя,  центры которой были расположены вокруг Средиземного 

моря.  Философ Мераб Мамардашвили считал, что античная «Греция, в действительности,  

есть   состояние, а не территория».

Как показали  исследования Мирового океана,  особую роль в нем играют граничные поверхно-

сти, то есть акваториальная структура носит выраженный эксцентрированный характер, 

например, биологическая продуктивность9.

В заключительном отчете по теме «Разработать основы экономического  районирования Миро-

вого океана» в 1978 году впервые было теоретически обосновано выделение океанов без берегов

и выделено семь районов (океанов): Северный Тихоокеанский, Южный Тихоокеанский, Север-

ный Атлантический и Южный Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный 

океан.

8 Дергачев В. А., Саушкин Ю.Г.  Целостность процесса освоения всей поверхности земного шара. - Вестник 
Московского университета. Серия география, 1979, № 1. - С. 3-10.
9 Айзатуллин Т.А., Лебедев В.Л., Хайлов К.М. Граничные поверхности и география океана. — Вестник МГУ,
сер. География, 1976, вып. 3. Айзатуллин Т.А., Лебедев В.Л., Хайлов К.М. Океан. Активные поверхности и 
жизнь. — Л.: Гидрометеоиздат, 1979.

http://dergachev.org/scaned/book-5.pdf


Международные природно-хозяйственные (эколого-экономические) районы Мирового океана

© В.А.

Дергачев, 1986. Из рукописи докторской диссертации

 Еще советские океанологи в качестве природной структуры 

океанов выделяли циркумграничные круговороты (течения).  

Поэтому, по моему убеждению, районирование Мирового океана 

еще не завершено. Когда несколько столетий назад океаны полу-

чили названия, не была известна  природная структура водных 

масс.  На карте Атлантики наглядно видны циркумграничные  

круговороты (течения)  двух океанов. Не случайно, например,  

можно встретить  названия Северная и Южная Атлантика и др.

Научные исследования по районированию Мирового океана при-

вели автора в докторской, как и ранее в кандидатской диссерта-

ции, к запрещённой в СССР геополитической проблематике и  

выделению природно-хозяйственной контактной зоны «суша-

океан», соответствующей частично геополитическому термину «Римлянд».  В докторской диссер-

тации впервые удалось теоретически обосновать выделение границ  океанов без берегов.

***

С учетом результатов государственной программы «Мировой океан» в течение долгих трех деся-

тилетий (1974 – 2005) был издан «Атлас океанов» Военно-морского флота СССР/РФ в 6 томах. В 

томе  «Антарктида» выделен Южный океан, на основе созданного в 1966-1969 годах двухтом-

ного «Атласа Антарктики» (удостоенного Государственной премии СССР), в котором выделялся 

пятый  Южный океан, не имеющий внешней северной сухопутной границы. 

Сколько в Мировом океане океанов?



В настоящее время во многих странах выделяют Тихий, Атлантический и Индийский океаны. В 

ряде стран выделяются Северный Ледовитый и Южный (Ледовитый) океан. Некоторые океано-

логи считают Южный океан — единственным, а все остальные рассматривают как его заливы. 

Тихий океан первоначально называли Южным морем.

В ходе долголетних международных научных дискуссий в 2000 году члены Международной  

гидрографической  организации  приняли решение о выделение Южного океана  площадью в 

20,3 млн. кв. км в пределах ограниченных  с севера 60-й параллелью южной широты и с юга бе-

регом Антарктиды.  То есть его северная океанографическая граница, не зависела от сезона в 

отличие от предложений советских  ученых. Кроме того, учитывались положения Договора об 

Антарктике 1961 года, где зона конвенции об Антарктике установлена южнее 60-й параллели. 

Хотя это было, можно сказать, соломоново решение,  на картах официально появился пятый 

океан. 60-я параллель южной широты примерно совпадает с мысом Горн. По теме: Огненная 

Земля. Мыс Горн. Повседневная жизнь на Краю Света  .  

Правда, не всеми  странами-членами Международной  гидрографической организации решение

2000 года ратифицировано. Поэтом можно встретить карты мира с четырьмя, пятью  и семью 

океанами.  Северные границы Южного океана иногда выделяются по зоне распространения 

плавучих льдов (айсбергов). Австралия рассматривает «Южный океан» как воды, расположен-

ные непосредственно к югу от одноименного континента. 

Выделение океана без берегов вызвало оживленную международную научную дискуссию.  Хотя 

было очевидным, что существующее районирование Мирового океана носит условный характер.

А самый крупный не тихий океан первооткрыватели  назвали Тихим. Соперничество двух 

сверхдержав в Мировом океане вызвало необходимость и в геополитическом подходе к райони-

рованию. Атомный подводный флот не имел ограничений по дальности плавания, но нуждался 

в детальных характеристиках различный районов Мирового океана. Проблемы экономического 

освоения, в том числе рыбного хозяйства и  добыча энергоресурсов на шельфе,  так же требова-

ли  дифференцированного подхода к районированию.  Возросшие масштабы хозяйственной де-

ятельности вызвали острые экологические проблемы. Этим и было вызвана необходимость инте-

грального  районирования Мирового океана, которое в рамках государственной программы по-

лучило название «экономического районирования», а в более широком понимании —  «эколого-

экономического» или «природно-хозяйственного».  Тем, более что в Советском Союзе геополити-

ческая наука была под запретом, в том числе и новая экономическая геополитика (геоэкономи-

ка). 

При выполнении по заданию ГКНТ СССС НИР «Разработать основы экономического  райониро-

вания Мирового океана» (1976 – 1978), в первую очередь возникла проблема выделения океанов

«без берегов». В теории экономического районирования традиционно  выделялись центрирован-

ные территориальный системы, в которых есть центр и периферия. Это лежит и в основе выде-

ления государств. Но в истории человечества  были и эксцентрированные  системы, такие как 

Древняя Греция и Римская империя,  центры которой были расположены вокруг Средиземного 

моря.  



Как показали  исследования Мирового океана,  особую роль в нем играют граничные поверхно-

сти, то есть акваториальная структура носит выраженный эксцентрированный характер, 

например, биологическая продуктивность. 

***

У меня многие годы не было авторской  научной монографии. Кандидатская и докторская дис-

сертации были с грифом «для служебного пользования»  и кроме статистических материалов, не 

предназначенных для открытой печати,  содержали запрещённые в СССР элементы междисци-

плинарной геополитической науки. Частично результаты НИР были изданы в академических 

журналах с переводными статьями в США, но разрешение на монографии без грифа ДСП не 

были получены. 

В кандидатской диссертации  излагались геополитические аспекты истории непростых совет-

ско-китайских отношений на Дальнем Востоке. Научные экономические исследования в рамках

государственной программы «Мировой океан»  выполнялись с грифом  «Для служебного пользо-

вания»  при существенных трудностях публикации в открытой печати.  В докторской диссерта-

ции даже безобидный термин «свободные экономические зоны» пришлось закамуфлировать под

словосочетание «международные портово-промышленные комплексы с преференциальным ре-

жимом». «Основы экономического районирования Мирового океана» были опубликованы в 

открытой печати в виде расширенного препринта (4 п. л.) и с претензиями со стороны КГБ 

(«кто разрешил»). Только после выяснений, что рецензентом работы был контр-адмирал Василий

Федотович  Бурханов, отвечающий в системе Госплана СССР за морскую тематику с грифом, 

претензии были сняты.  

Тихий океан у чилийских берегов

Фотография Владимира Дергачева 

Южный океан. Великий и неизвестный
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Одним из важных результатов советских исследований Мирового океана стало создание в 1966-

1969 годах двухтомного «Атласа Антарктики», удостоенного Государственной премии СССР. В 

этом Атласе впервые обосновано выделение Южного океана. Он и раньше выделялся как «пя-

тый океан», не имеющий, внешней северной сухопутной границы. 

В 1974 – 2005 годы был издан «Атлас океанов» Военно-морского флота СССР/РФ в 6 томах. В 

томе 5 «Антарктида» (2005) формально выделен Южный океан. В качестве главного океаногра-

фического признака этого выделения использовалась северная граница зоны антарктической 

конвергенции, находящейся вблизи 55° южной широты,  линия  схождения антарктических 

течений  с более теплыми водами трех океанов. Важным аргументом для выделения Южного 

океана послужило самое мощное в мире  Антарктическое циркумполярное течение, объединяю-

щие воды, прилегающие к континенту Антарктида10.

***
Северный Ледовитый (Гиперборейский) и Южный (Ледовитый) океаны впервые были вы-

делены в 1650 году голландским географом Бернхардом Варениусом. По классификации, при-

нятой в 1845 году Королевским географическим обществом в Лондоне, выделено пять океанов: 

Атлантический, Индийский, Тихий, Северный Ледовитый и Южный. В 1952 году на Междуна-

родном гидрографическом конгрессе в Монако Северный Ледовитый океан был упразднен и в 

качестве Северного Полярного моря присоединен к Атлантическому океану. В России и ряде 

других стран сохраняется прежнее название, которое, исходя из геополитической целесообраз-

ности,  было официально принято постановлением ЦИК СССР в 1935 году.  На конгрессе в Мо-

нако его участники достигли договоренности не выделять самостоятельный Южный океан, так 

10 Дергачев В.А. Южный океан. Великий и неизвестный.  — Интернет-портал «Институт геополитики». URL:
http://dergachev.org/geop_events/300417-01.html
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как отсутствие его приметных морфологических и орфографических границ с Тихим, Атланти-

ческим и Индийским океаном вызвало споры у географов. Название океана было восстановлено

в советском «Атласе Антарктиды» (1966, 1969), где границей Южного океана принята зона ан-

тарктической конвергенции (северной границы антарктических поверхностных вод) вблизи 55° 

южной широты. Он присутствует в 3-м издании фундаментального Атласа мира (2002). Карты 

Австралии обозначают как «Южный океан» морские акватории  непосредственно к югу от 

континента.

Южный океан — это великая и могучая река, опоясывающая всю Землю,  занимает значитель-

ную часть Южного (океанического)  полушария.  Он не имеет чётко очерченной островами и 

континентами внешней северной границы. Важным аргументом для выделения Южного океана

служит Антарктическое циркумполярное течение, объединяющие воды, прилегающие к Антарк-

тиде. В центре Великого Южного океана без  внешних берегов, находится гигантский ледовый 

остров-континент Антарктида.

В 2000 году государства-члены Международной гидрографической организации приняли реше-

ние установить его акваторию в пределах, ограничиваемых Договором об Антарктике, т.е. часть

земного шара южнее 60-й параллели южной широты.

Площадь Южного океана 20,3 млн. км² (между побережьем Антарктиды и 60-й параллелью юж-

ной широты), наибольшая глубина (Южно-Сандвичев жёлоб) — 8428 метров. У берегов Антарк-

тиды выделяется 14 морей.  Важнейшие острова Южного океана: Кергелен, Южные Шет-

ландские и Южные Оркнейские.  Антарктический шельф погружен до глубины 500 метров.

Карта Южного океана (на украинском языке). Границы Южного океана по  данным  Морского 

гидрофизического института (Севастополь, Крым), который с 1991 по 2014 годы входил в со-

став Национальной Академии наук Украины.



Климат и погода. Морские температуры Южного океана изменяются приблизительно от −2 до 

10 °C. Циклоническое движение штормов в восточном направлении вокруг континента часто 

становится интенсивным из-за температурного контраста между льдом и открытым океаном. У 

океанской области от 40 градусов южной широты к Южному полярному кругу наблюдаются са-

мые сильные средние ветры на Земле. Зимой океан замерзает до 65 градусов южной широты в 

Тихоокеанском секторе и 55 градусов южной широты в Атлантическом секторе.

Айсберги в  Южном океане встречаются круглогодично.  В водах океана одновременно нахо-

дится до 200 тысяч айсбергов в возрасте от 6 до 15 лет, длиной от 500 метров до 180 км и ши-

риной до нескольких десятков километров. Айсберги и плавучий лед, особенно с мая по октябрь,

представляют серьезную угрозу для судоходства, а  поисковые и спасательные  операции за-

труднены из-за большой удаленности от обитаемых территорий. 

Начиная с эпохи парусных судов  широты от 40 до 70 градусов южной широты известны моря-

кам  как «Ревущие сороковые», «Неистовые пятидесятые» и «Пронзительные шестидесятые» из-за

экстремальной погоды.  Штормовой  ветер и огромные волны  образуются  из-за движения 

огромным масс воздуха и воды вокруг земного шара, не встречая существенных  препятствий 

на своем пути и получая ускорение из-за  инерционности  вращения Земли с запада на восток.

Несмотря на суровый климат, Южный океан изобилует жизнью. Благодаря приполярному рас-

положению здесь имеет место резкая сезонная динамика солнечной радиации — важнейшего 

условия фотосинтеза. Южный океан располагает огромными ресурсами зоопланктона, криля 

(рачков), многочисленных губок и иглокожих,  имеются представители нескольких семейств 

рыб. Массовое скопление криля особенно характерно для антарктических областей. Здесь био-

масса криля достигает 22 млрд. тонн, что даёт возможность ежегодно вылавливать до 50-70 

млн. тонн криля. Криль является основным питанием китов, тюленей, рыб, головоногих моллюс-

ков, пингвинов и многих птиц.



***

В двадцатом веке Южный океан стал регионом активного китобойного промысла разных стран.

С 1946 года в Советском Союзе  в антарктические воды направлялись китобойные флотилии.

До 1959 года флагманом советской антарктической китобойной флотилии  была китобойная ба-

за «Слава». Судно построено в Великобритании для норвежской китобойной фирмы в 1929 году,

ходило под флагами Британии, Панамы и Германии (с 1938 года) и в 1946 году по репарациям 

передано Советскому Союзу. Главной базой флотилии стала Одесса, свежие припасы, воду и 

топливо брали обычно в Кейптауне, позднее — в Монтевидео. В рекордном 17-й рейсе было до-

быто более 2 тыс. китов. В 1966 году из Одессы «Слава» перебазирована во Владивосток и в 

1970 году продана в Японию и разделана на Тайване  на металлолом. В строй была введена 

современная китобаза «Советская Украина»,  а затем «Юрий Долгорукий», «Советская Россия» и 

др.

Из-за интенсивного международного промысла запасы китов были подорваны, а контроль квот 

вылова в Южном океане – затруднён. Например, японцы, занимающиеся то же китобойным 

промыслом,  контролировали русских, а русские — японцев. И те и другие не соблюдали уста-

новленные квоты. 

У меня в университете  писал диплом студент-заочник  с китобазы «Советская Украина», ко-

торый торжественно вручил научному руководителю не официальную, а фактическую ста-

тистику промысла китов. Воспользоваться этой информацией в открытой советской печати 

было невозможно. 

Советские китобои, как и моряки торгового флота хорошо зарабатывал в послевоенные годы. 

И государство разрешило в виде исключения  строительство в Одессе поселка китобоев с инди-

видуальными  домами (еще задолго до массового кооперативного строительства).

После защиты дипломной работы, китобой подарил мне пол-литровую  бутылка спермацета, 

который много лет успешно использовался в быту как противоожоговая мазь. Тогда сперма-

цет ошибочно принимали за сперму кашалота (отсюда название). В действительности это 

воскоподобное вещество получали при охлаждении жидкого животного жира (масла), заключён-

ного в голове кашалота.

***

Самое мощное в мире  Антарктическое циркумполярное океаническое холодное течение

или течение Западных Ветров протяженностью до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км в 

Южном полушарии огибает между 40° и 50° южной широты с запада на восток весь земной 

шар.

В верхнем слое океанических вод течение вызвано, главным образом,  воздействием преоблада-

ющих западных ветров.  В ряде районов гигантский водный поток включает всю массу вод до 

океанского дна. Стержень течения совпадает с южным полярным фронтом, отделяющим воды 

южных частей Атлантического, Индийского и Тихого океанов от холодных антарктических вод. 

В поверхностном слое океанических вод скорость течения варьирует от 0,4 до 0,9 км/час.  От 

Антарктического течения ответвляются в Атлантическом океане — Фолклендское и Бенгельское 

течения,  в Индийском океане — Западно-Австралийское течение и в  Тихом океане — Перу-

анское течение.



Океанская мощь Антарктического циркумполярного течения не встречает преград на своем пу-

ти, кроме пролива Дрейка и подводного Южно-Антильского хребта. Это наглядно видно на лю-

бой физико-географической карте Мирового океана. Барьером на пути гигантской «реки» слу-

жит сужение её «берегов» в проливе Дрейка между Огненной Землей и Антарктическим по-

луостровом, где происходит ускорение течения мыса Горн (часть течения Западный Ветров). 

Самые высокие надводные вершины это хребта образуют остров Южная Георгия,  Южно-Санд-

вичевы, Южно-Оркнейские и Южно-Шетландские острова. Кроме того на севере находится 

мелководье шельфа южноамериканского континента и Фолклендского архипелага. В результате 

гигантское течение оказывается в ловушке. Своеобразные пороги с  шельфовой отмелью  за-

ставляют водную массу образовывать  огромные океанские валы  и смертельные волны, дости-

гающие в высоту восемнадцать метров.

Западные ветры, порождающие течение, встречают на своём пути  горный барьер латиноаме-

риканских Анд и находят единственный  обходной путь  через пролив Дрейка между мысом 

Горн и Южными Шетландскими островами. В результате здесь образуется своеобразный гигант-

ский «сквозняк» при встрече с более слабыми восточными ветрами и циклоны, порождающие  

постоянные мощные штормы зимой и, как правило,  раз – два раза в неделю в другие времена 

года.

На карте, кроме природного барьера на пути Антарктического циркумполярного течения пока-

зан маршрут экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

Формализованные модели пространственной организации Арктического (А) и Антарктического 

(Б) международного природно-хозяйственных  районов в сопоставимых масштабах.



© В.А. Дергачев, 1986.

Решение  глобальных геоэкономических и геоэкологических проблем возможно на основе уста-

новления нового международного порядка в Мировом океане, основанном на принципах райо-

нирования — выделения Больших океанических пространств (целостных эколого-экономиче-

ских систем). Как будут развиваться события — пойдут ли они по пути сотрудничества или кон-

фронтации — ответит двадцать первый век.

Защита докторской диссертации 

В 1979 году в «Вестнике Московского университета» была опубликована статья «Целостность 

процесса освоения всей поверхности земного шара», написанная совместно с профессором Са-

ушкиным. Она окончательно определила широту моих подходов, что проявилось в докторской 

диссертации об освоении и районировании Мирового океана, а также трудах по геополитике. 

По аналогии с классической геополитической теории «Римленд»,  в основу районирования океа-

на была предложена эксцентрированаая система с Берегово зоной. 

Примерно через десятилетие после защиты кандидатской диссертации защита докторской 

вновь совпала с очередной реорганизацией  ВАКа, из-за чего после предзащиты пришлось 

ждать целый год. После смерти председателя докторского экономико-географического Ученого 

Совета географического факультета МГУ профессора Саушкина сложилась непростая ситуация,

были по очереди провалены несколько диссертаций. Соискатели стали бояться подавать свои 

работы на Совет. Поэтому рискнули два воспитанника кафедры Петр Бакланов и я. 

14 мая 1987 года успешно прошла защита докторской диссертации для служебного пользования

«Экономико-географические проблемы освоения береговой зоны моря», в ноябре Президиуму 

ВАК СССР присудил ученую степень доктора географических наук. Отзывы были положитель-

ные с элементами аванса на будущее, которые обычно старшие коллеги дают соискателю иско-

мой степени. Этим можно объяснить иногда завышенные оценки работы, нашедшие отражение

в стенограмме защиты.



По мнению профессора Саушкина, опубликованного незадолго до смерти, его ученику  удалось 

выявить одну из основных общегеографических закономерностей (географический закон по 

Ю.Г. С.) — целостность процесса освоения (заселения, хозяйственного освоения и изменения 

природной среды) земной поверхности. Как результат проявления этой закономерности в 

разных частях земного шара, на контактах суши и Мирового океана, возникают и развиваются 

специфические природно-хозяйственные системы (портово-промышленные комплексы и др.). 

Их исследованию, в частности, и была посвящена моя докторская диссертация.

Профессор С.Б. Лавров (Ленинградский университет) оценил диссертацию как крупный фунда-

ментальный труд теоретического и практического значения. В нем впервые в отечественной и 

зарубежной научной литературе  на единой методологической основе разработана целостная 

концепция природно-хозяйственной контактной зоны суша – океан, как зоны интенсивного 

взаимодействия природы, населения и хозяйства. 

По мнению профессора-философа  А.И. Уемова  диссертация представляет интерес не только 

для специалистов географов и экономистов, но и в более широком – методологическом плане. С 

системным подходом непосредственно связана важнейшая идея, развиваемая в диссертации, а

именно, идея целостности  процесса освоения суши и Мирового океана.

Профессор Э.Б. Валев (МГУ), отметил, что географ-экономист, получивший профессиональное 

образование в авторитетной научной школе, может находить новые направления, способствую-

щие развитию науки и решению актуальных народнохозяйственных проблем. Очень важно, что

среди  докторов наук, появились молодые ученые, исследования которых отличаются  от многих

узкопрофильных диссертаций не только глубиной, но и широтой.

Профессор В.Г. Крючков (МГУ) подчеркнул, что докторская диссертация по широкому кругу 

проблем Мирового океана появилась своевременно и, действительно, взяться за неё мог иссле-

дователь, имеющий достаточно хорошую экономическую подготовку, т. е. является человеком 

экономически мыслящим и в тоже время имеет научные представления о природной среде. 

По мнению профессор Г.К. Войтоловского автору присуще такое понимание экономической 

жизни, в котором успешно сочетается профессиональное знание морского хозяйства,  гра-

жданская тревога за экологическую безответственность при реализации  ряда крупный проек-

тов с обязательными конструктивными выходами в практику. Диссертация, безусловно, окажет

влияние на характер  развития  морской экономики страны. 

Профессор Ю.Д. Дмитревский (ЛГУ) отметил поистине «докторскую» широту исследования и ис-

торизм, что свидетельствует о высокой научной культуре автора.  Примером является и сама 

диссертация и автореферат, чтение которого доставляет большое удовольствие.  Он подготовлен

образцово и по существу и с формальных позиций.  Привлекает ясность изложения глубоких 

проблем и отсутствие псевдонаучных премудростей.  Публикации соискателя  хорошо известны 

научной общественности, опубликованы в самых авторитетных академических журналах, в том

числе и за рубежом — в США, Японии и Болгарии.

При защите диссертации были отмечены отличный язык и литературный стиль изложения мате-

риала, высокая степень эрудированности, широта знаний и безукоризненное оформление рабо-

ты.



Председатель Ученого Совета профессор А.Т. Хрущев, подытожил обсуждение диссертации. Её 

тема кажется совершенно необъятной, как Мировой океан и здесь неизбежны некоторые недо-

четы. Но в целом, работа производит  сильное впечатление. И как было отмечено в этой связи, 

крайне трудно выделить  какие-то недостатки  в интересной, новаторской и остро написанной 

диссертации. Во всяком случае, они не имеют сколько-нибудь принципиального значения. Сим-

волично, что, несмотря на протяженную географию соискателя (Москва, Минск, Щучин, Влади-

восток, Москва, Одесса), вступительный экзамен в МГУ по специальности, защита дипломной 

работы, кандидатской и докторской диссертации прошла в одной и той же аудитории на 18 

этаже главного здания МГУ.

В советскую эпоху было модным  писать доносы и анонимки, иногда это помогало для отстране-

ния конкурента (вплоть до высшей меры в 30-е годы) и продвижения по службе. Как отметил 

писатель Сергей Довлатов: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И 

все же я хочу  спросить – кто написал ЧЕТЫРЕ МИЛЛОНА  доносов?». Часто в Высшую аттеста-

ционную комиссию СССР вдогонку  к присланным документам защищенной диссертации  при-

летали анонимки. Но времена были уже другие и не всегда на них обращали внимание. 

Приключения с избранием директора  Института экономики океана

На Дальнем Востоке в целях реализации государственной программы «Мировой океан» на базе 

Владивостокского отделения Института  экономических исследований ДВНЦ АН СССР (Хаба-

ровск) создаётся Институт экономики океана, преобразованный в последствие в Институт  эко-

номических и  международных проблем  освоения океана.  Однако смены вывески не решало 

кадровую проблему. В конце 1988 года Президиум Дальневосточного отделения Академии наук 

СССР объявил конкурс  на замещение  вакантной должности  директора Института  ИЭМПОО. 

Так как я защитил в 1987 году докторскую диссертацию по проблемам освоения Мирового 

океана, меня пригласили принять участие в конкурсе. Согласно новой советской традиции эпо-

хи Перестройки директора избирали на собрание трудового коллектива, и затем решение утвер-

ждали на Президиуме ДВО АН СССР.  Было три кандидата: доктора экономических наук П. А. 

Минакир, И.С. Мангутов и доктор географических наук В. А. Дергачев. За мою программу про-

голосовало большинство сотрудников Института (90 голосов),  Минакер  получил  41 голос и 

Мангутов — 16. На Президиуме ДВНЦ меня не утвердили в должности директора, а  предложи-

ли «испытательный  срок» в должности И.О. директора.  В таком подвешенном и зависимом  со-

стоянии я должен был  находиться  определенное время и думать не о реализации своей про-

граммы, а самосохранении. Я отказался. 

Во время пребывания во Владивостоке  меня по рекомендации академика Крушанова пригла-

сил командующий  Краснознаменным Тихоокеанским флотом адмирал Г.А. Хватов. Шла компа-

ния  по выборам народных депутатов СССР. В  разгул Перестройки   командующему флоту уже 

не гарантировали автоматическое избрание в Верховный Совет. В территориальном избира-

тельном округе, где баллотировался адмирал, было 16 кандидатов. За чашкой кофе с коньяком 

мы обсудили, какие актуальные проблемы Мирового океана необходимо включить в программу 

командующего. Адмирал не скрывал своих взглядов на предварительные  итоги Перестройки. И

как военный,  считал, что готов открыть огонь главного калибра по предателям коммунистиче-

ской идеи в Москве. С таким настроем победить рвущихся к власти дешевых популистов было 



сложно. На окружном  предвыборном собрании только 3 кандидата из 16 были допущены к 

регистрации, включая адмирала, но победить он не смог. Но это были цветочки по сравнению с 

лихими  годами после распада СССР, когда «слугой народа» мог стать  и бандит, включённый в 

партийный список.   

Ленинградские коллеги  

В связи с морской тематикой моей докторской диссертации у меня установились доверитель-

ные отношения с ленинградскими географами, что способствовало преодолению многолетней 

конфронтации между кафедрами экономической географии МГУ и ЛГУ вокруг отраслевого и 

районного подходов в географической науке.    

Сергей Борисович Лавров (26 мая 1928, Ленинград — 17 июля 

2000, Санкт-Петербург), советский и российский эконом-географ и 

полит-географ, доктор географических наук (1968), профессор 

(1970). Заслуженный деятель науки РФ (1998).Окончил географиче-

ский факультет  Ленинградского государственного университета 

(1950) и аспиратору ЛГУ (1954). Заведующий кафедрой экономиче-

ской и социальной географии  ЛГУ-СПбГУ (1976 – 1997). В 1995 – 

2000 гг. — Президент Русского географического общества (с 1992 – 

и. о. Президента РГО).  В 1989/91 гг. был народным депутатом 

СССР, зам. председателя комиссии Верховного Совета СССР по на-

циональной политике. По теме: О Русском географическом обще-

стве  .  

Благодаря Сергею Борисовичу, который в свое время возглавлял партком Ленинградского уни-

верситета,   удалось поддержать и защитить от нападок советских историков и власти  Льва 

Николаевича Гумилёва. Особая заслуга профессора Лаврова в поддержке  учения евразийства,  

теории пассионарности Льва Гумилева и издании его труда «От Руси до России» (1992). Лавров 

был заместителем Президента Фонда Л. Н. Гумилева.

Из статьи Сергея Борисовича Лаврова «В каком мире мы живем?», опубликованной в «Санкт-

Петербургских ведомостях», 26 мая 1998 года: «Евразийство не нравится ни за океаном, ни 

тем в России, кто заражен «европоцентризмом» и давно уже считает страну «региональной», 

не нравится именно потому, что ориентируется на сбалансированную политику, на самосто-

ятельность страны во внешней политике. Збигнев Бжезинский даже пригрозил, что если Рос-

сия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то 

останется империей, а имперские тенденции надо изолировать».

В 80-е годы профессор Лавров был инициатором и принимал активное участие в издании фун-

даментального труда «География Мирового океана» в семи томах (Л., 1979 -1987 гг.) в качестве  

члена редколлегии и автора. Он способствовал развитию географии океана.  Я признателен ему 

за моральную и практическую поддержку моей докторской диссертации «Экономико-географи-

ческие  проблемы освоение  береговой зоны моря» (МГУ, 1987). Кафедра экономической и соци-

альной географии ЛГУ была ведущей организацией, её коллективный отзыв и личный отзыв 

профессора Лаврова имели важное значение для успешной защиты.

В непростые 90-е годы особая заслуга  профессора Лаврова как президента РГО в  развитии и 



популяризации новых географических и междисциплинарных научных  направлений — полити-

ческой географии и геополитики, географии океана, регионалистики, геоэкономики и геоэколо-

гии.

Соломон Борисович Слевич (1919, Петроград  – 2006, Ленинград), 

кандидат экономических наук (1954), доктор географических наук 

(1972). Почетный член Русского Географического общества.

Из самых ранних воспоминаний о профессоре Слевичи  мне извест-

но, что  в детстве он занимался в литературном кружке в Ленинград-

ском Дворце пионеров, которым руководил известный поэт Самуил 

Яковлевич Маршак. Возможно, отсюда на всю жизнь сохранился ли-

тературный стиль изложения научных трудов.

В 1941 году ушел добровольцем на фронт, закончил войну в звании 

лейтенанта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Ленинграда» (1944) и др. 

Как и многие фронтовики не любил вспоминать о войне. По крайне мере,  я только после его 

смерти узнал об этом.

В 1947 году окончил с отличием учебу, прерванную войной,  на политэкономическом  факульте-

те  Ленинградского государственного университета и был рекомендован в аспирантуру. В 1949 

году во время политического процесса по «ленинградскому делу» его  научный руководитель был

арестован, а Слевич отчислен из аспирантуры.

В дальнейшем научно-педагогическая  деятельность профессора Слевича была связана с Ленин-

градским высшим  инженерным морским училищем имени адмирала С.О. Макарова. Важным 

событием стало участие во Второй морской арктической экспедиции АН СССР в качестве уче-

ного секретаря. Соломон Борисович стал  одним из первых исследователей политических и эко-

номических проблем Антарктиды, которым была посвящена его докторская диссертация.  Эти 

исследования сблизили его с  Географическим обществом СССР, которое наградило его одной из

высших наград — золотой медалью имени Литке.

Мы познакомились на симпозиуме по Мировому океану, который прошел в рамках VII Съезда 

Географического общества СССР (22 – 27 сентября 1980 года)  во Фрунзе (столице советской 

Киргизии). Подробно: Путешествие по Средней Азии в поисках утраченной «дружбы наро-

дов». 1980 год. Часть первая. Киргизия  .   В 1987 году Соломон Борисович был официальным 

оппонентом на моей защите докторской диссертации.

Профессор Слевич –  автор более 200 трудов в области экономической и политическом геогра-

фии океана и полярных областей, в том числе монографий «Шельф, освоение, использование» 

(1977), «Экономическая география Мирового океана» (в соавторстве, 1979), «Антарктика в 

современном мире» (1985). Им написаны научно-популярные книги «Через два океана» (1960), 

«Ледяной материк сегодня и завтра» (1968), «Океан: ресурсы и хозяйство» (1988), «Человек в Ан-

тарктиде» (в соавторстве, 1995), «Страна наоборот» (1999) и других. В последние годы жизни Со-

ломон Борисович писал книгу воспоминаний «Былое». Подробно: Воспоминания  профессора 

Слевича о войне  на сайте Санкт-Петербургского университета



Александр Петрович Алхименко (11 сентября 1933, деревня 

Шадринка Большереченского района Омской области – 16 января 

2012, Санкт-Петербург), капитан 1 ранга (1970), доктор географи-

ческих наук (1988), профессор (1989), заслуженный деятель науки 

РФ (1998), почетный член Русского географического общества 

(2005) и председатель Комиссии географии океана РГО.

Родился в крестьянской семье, был старшим из четверых детей. 

Детство пришлось на суровые военные годы.  После окончания с 

отличием средней школы (1950) в районном центре Большеречье, 

расположенном на Иртыше и старом Сибирском тракте,  поступил

в Тихоокеанское Высшее военно-морское училище. Через год уче-

бы с группой курсантов был переведен в Рижское ВВМУ подвод-

ного плавания, закончил штурманский факультет.  С 1955 по 1966 гг. 

служил на подводных лодках Черноморского флота (Севастополь, Одесса, Феодосия). На подвод-

ной лодки под его командованием проводились испытания крылатых ракет «Аметист». В 1969 

году после окончания командного факультета Ленинградской Военно-морской академии (ныне  

имени адмирала Н.Г. Кузнецова) был назначен начальником штаба отдельной бригады подвод-

ных лодок Камчатской военной флотилии, участвовал в многомесячном походе на боевую служ-

бу в Индийский океан.

В 1973 году поступил в адъюнктуру при кафедре истории военно-морского искусства и военно-

морской географии Ленинградской ВМА, где прошел путь до начальника кафедры. В 1987 году 

защитил на географическом факультете ЛГУ докторскую диссертацию (в форме  научного 

доклада) «Социально-экономические основы  военно-морской географии».

С 2000 года  возглавлял лабораторию географии и природопользования Института озероведения

РАН.  Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени и медалями. За заслуги в 

морской географии присуждена Золотая медаль им. Ф.П. Литке Русского Географического Об-

щества.  Последнюю книгу «Путь на флот и в географию» закончил в декабре 2011 года. Скон-

чался 16 января 2012 года на 79-м году жизни после тяжёлой болезни.

Автор и соавтор более 300 научных публикаций, в том числе:

«Военно-морская география». Учебное пособие. — Л.: ВВМУ(1979, 1980, 1986).

Военно-морская география. Учебник. — СПб: ВМА, 1991. – 150 с.

География Мирового океана в семи томах. Коллективный труд. — Л.: Наука, 1979 – 1985 (соав-

тор).

География океана: теория, практика, проблемы. Коллективная монография – Л.: Наука, 1988 

(ответственный редактор и соавтор).

История Российского флота 1696 – 1917 гг. Монография. – СПб: ВМА, 1995. — 196 с. (в соав-

торстве с В.Д Доценко).

Сальников Сергей Сергеевич (ум. 1986), капитан 1 ранга, профессор, доктор  географических

наук. С 1980 по 1986 гг. был председателем Комиссии географии океана Географического обще-

ства СССР.   Заместитель главного редактора  «Географии Мирового океана» в семи томах (1979 

– 1987). Член Ученого совета Географического  общества СССР.



В 1982 году защитил на географическом факультете ЛГУ  докторскую диссертацию (в форме 

научного доклада) «Современные проблемы развития  экономической географии океана».

Основные труды: География Мирового океана» в семи томах (соавтор). – Л.: Наука, 1979 – 1987.

Экономическая география Мирового океана (ответственный редактор и соавтор)  — Л.: Наука, 

1979. – 310 с.

Генрих Константинович Войтоловский (декабрь 1930, Ленинград – 2011, Москва), профес-

сор, доктор экономических наук. Крупный советский и российский ученый в области рыбного 

хозяйства, внешнеэкономической деятельности и морской экономики (мореведения).

Отец — (проректор?), преподаватель истории в Ленинградском университете, был арестован 

как «враг народа», выслан в ГУЛАГ на Колыму и расстрелян.  Мать выгнали из аспирантуры 

университета, и  она с сыновьями вынуждено уехала в Новосибирск, где работала в местном 

пединституте. Но в 1948 году во время встречи местной общественности  с Секретарем ЦК 

ВКП(б) и Заместителем Председателя Совета Министров СССР Георгием Маленковым заявила, 

что в стране нет социально-экономических условий для  такого количества «врагов народа». В 

результате была отправлена на семь лет в ГУЛАГ, работала на лесоповале и занималась щипкой 

слюды.  Три сына-школьника остались сами по себе,  и Генрих как самый старший ушел рабо-

тать на завод, чтобы прокормить братьев. По возращению из лагерей мать многие годы работа-

ла в новосибирском институте  железнодорожного транспорта, стала профессором, кандидатом 

исторических и доктором экономических наук11. 

Я познакомился с  Генрихом Константиновичем, когда он работал в отделе международных 

проблем Мирового океана Института мировой экономики и международных отношений  АН 

СССР.  На фоне экономической науки, исследования в которой велись преимущественно с гри-

фом «Для служебного пользования», этот отдел под руководством профессора Льва Любимова 

выделялся особым режимом секретности,  и попасть в него было не просто. Затем профессор 

Войтоловский работал заместителем директора созданного в 1986 году Всесоюзного научно-

исследовательского института  внешнеэкономических связей  (ВНИИВС).

Профессор Войтоловский был официальным оппонентом на защите моей докторской диссерта-

ции (1987). Затем мы сотрудничали много лет по проблемам открытой экономики и свободным 

экономическим зонам.

В январе 1988 года при его активном участии проведено первое в стране совещание  по пробле-

мам создания советских СЭЗ  в Государственной внешнеэкономической комиссии Совмина 

СССР. Для постановки этой проблемы тогда требовалось профессиональное мужество. На сове-

щании выступил заведующий сектором внешнеэкономических связей ЦК КПСС и честно при-

знался, что проблема свободных зон для него явилась полной неожиданностью и поэтому требу-

ет изучения.  По теме: Свободные зоны: бои местного и государственного значения

С 1997 года профессор Войтоловский — заместитель Председателя Совета по изучению произ-

водительны сил (СОПС) Министерства экономического развития Российской Федерации. Кури-

ровал морскую проблематику и возглавлял Центр Мирового океана. Награжден орденами 

Почёта (2001)  и «За морские заслуги»  (2005).

Основные труды: География морских путей и рыбной промышленности: учебник  для вузов. - 

11 Из воспоминаний брата Генриха Константиновича Войтоловского —  новосибирского писателя и журна-
листа  Ролена Константиновича Нотмана (род.  в 1932). 



М.: Пищевая промышленность, 1974. - 246 с. Стратегия рыболовства: международные условия. 

- М.: Агропромиздат, 1988. - 223 с. Теория и практика морской деятельности. Динамика разви-

тия. – М.: СОПС, 2005. - 248 с. Взгляд на системное морепользование. – М.: Издательство 

Крафт+,  2009. – 528 с. В последнем  фундаментальном труде ученого обобщен  многолетний ав-

торский опыт научного обеспечения развития отечественной морской деятельности. Особое 

внимание уделяется проблемам стратегического развития морской деятельности России, освое-

нию и использованию ресурсов Мирового океана.

***

Первым ленинградским ученым, оказавшим влияние на мои ранние мировоззренческие взгля-

ды,  был историк Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992), о котором я уже писал в воспомина-

ниях. Я часто посещал Ленинград и во время дружеских застолий у коллег  познакомился с про-

фессором, доктором географических наук Юрием Дмитриевичем Дмитревским (1920, –

2001), создателем научной школы географов-африканистов. Он был Заслуженным деятелем 

науки Российской Федерации, почетным членом Русского географического общества, первым 

почетным членом Ассоциации российских африканистов. Участник Великой Отечественной 

войны, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был тяжело ранен, потерял ногу. Писал

музыку, любил шахматы, даже участвовал в сеансе  одновременной игры с гроссмейстером Бот-

винником.

Несостоявшаяся Государственная премия. Сколько океанов на американских картах?

В мае 1989 года Президиум Географического  общества СССР  под председательством прези-

дента, академика А.Ф. Трешникова выдвинул на соискание  Государственной премии СССР 

1990 года серию  научных трудов, содержащих «Теоретические  основы социально-экономиче-

ской географии  океана» как нового  направления географической науки. В число  авторов, 

внесших  наибольший  творческий вклад в развитие этого направления, были профессора, 

доктора географических наук С.Б. Лавров, С.С. Сальников,  А.П. Алхименко, В.А, С.Б. Слевич и 

В.А. Дергачев (за работы в области экономического освоения и районирования Мирового океа-

на).  

Выдвижение было  поддержано Ленинградской военно-морской академией (в составе коллекти-

ва было два капитала  первого ранга, бывших командиров атомных подводных лодок, ставши-

ми докторами географических наук). Выдвижение поддержали  в Ленинградском высшем  

инженерном морском училище имени адмирала С.О. Макарова, Одесском отделении Института 

экономики АН УССР  и других коллективах.  Премию коллектив не получил – наступали новые 

времена. И главной задачей на многие годы стала проблема приватизации  другого, казалось 

бы,  безмерного «океана» советского наследия — общенародной собственности.  Институт во 

Владивостоке был ликвидирован, а на базе Одесского отделения Института экономики был со-

здан Институт проблем  рынка и экономико-экологических исследований, в тематике которого 

исчезли проблемы Мирового океана. 

Но труды ученых, выполненные в рамках советской государственной программы «Мировой 

океан» во второй  половине 70-х годов оказались не напрасными. В ходе долголетних междуна-

родных научных дискуссий в 2000 году члены Международной  гидрографической  организа-



ции  приняли решение о выделение Южного океана. И если  Международная гидрографическая

организация признала выделение пяти океанов, включая Южный, то великая морская держава 

— Соединённые Штаты Америки –  в настоящее время выделяют на картах мира семь океанов. 

В русскоязычной Википедии  Южный и Северный Тихоокеанский,  Южный и Северный Атлан-

тический океаны отсутствуют, тогда как в англоязычных статьях о Тихом и Атлантическом 

океана выделяются по два океана. После распада СССР два  крупных  союзных академических 

института Морской гидрофизический  (с океаническими научно-исследовательскими судами) и 



Биологии Южных морей четверть века были в составе самостийной Украины. Это обстоятель-

ство возможно отрицательно сказалось на  развитии российской науки об океане. Проведённый

автором эксперимент показал, что не все выпускники географических факультетов знают о 

Южном океане, не говоря уже о семи океанах.  

Геополитика. Великий час Океанов

Геополитика Мирового океана оказалась в тени  установления  «нового мирового порядка», од-

нако в ближайшем будущем она не только заявит о себе, но и может породить драматические 

события. Научные открытия ХХ века изменили представление о природной структуре Мирового

океана, что требует особого подхода к исследованию  Береговой зоны, которая служит  не толь-

ко геополитическим ключом к Евразии, но становится плацдармом решения  глобальных  эколо-

гических и экономических проблем. Многочисленные конфликты вокруг отдельных участков 

200-мильной экономической зоны являются лишь предвестниками будущих «сражений» за  

Мировой океан.

Океанологические открытия последних десятилетий (циркуляционных систем Мирового океана, 

глобальной  системы  срединно-океанических хребтов, зоны Заварицкого-Беньофа,  внутренних

волн  и др.) не только расширили  представления о природе  морей и океанов, но и опровергли 

представления о неисчерпаемости  биологических ресурсов, о простом  геологическом строении 

и преимущественно  равнинном  рельефе дна. Все это меняет и геополитические акценты в 

Мировом океане. Если во второй половине ХХ века одной из острых проблем была борьба за 

топливно-энергетические  ресурсы  континентального шельфа и  введение 200-мильной эконо-

мической зоны, то в ХХI веке  доминирующей  будет проблема Больших геополитических океа-

нических и морских пространств, обусловленная условностью существующего географического 

деления Мирового океана. Вновь актуальной станет геополитическая формула «Кто владеет 

океаном, тот правит миром». Эпицентр этой борьбы вновь окажется  в Береговой зоне морей и 

океанов.

Морская мощь является составной частью геополитической (военно-политической и экономи-

ческой)  мощи государства. Морская мощь — это совокупность  природно-географических ха-

рактеристик,  мощи  военного, торгового и других  флотов; развитой береговой инфраструкту-

ры.  Обеспечивает контроль Континента и  открытость экономики, доступность государства к 

мировым рынкам и ресурсам морей и океанов. Наличие современного ракетно-ядерного над-

водного и подводных флотов обеспечивать защиту экономических интересов  государства в 

Мировом океане. Утрата морской мощи может привести к разрушению коммуникационного 

каркаса  державы.  Образующийся «цунами» вызывает цепную реакцию  и дисбаланс основных 

геоэкономических коммуникационных осей (столица  и крупные промышленные центры - глав-

ные морские порты,  уменьшение транзитных грузов, сужение хинтерланда и форланда, утрата 

градообразующих функций портовых городов) и, в конце концов, ухудшает геостратегическое 

положение страны, её возможности  мирохозяйственной интеграции. Разрушение  геополитиче-

ской оси суша - морские рубежи может привести к усилению центробежных тенденций в погра-

ничных районах. 

Обширный материал о последствиях утраты морской мощи государства накоплен в России и на 

Украине.  После распада СССР Российская Федерация начала успешно создавать олигархиче-



ское государство и утратила экономические позиции в Мировом океане. Произошла деградация

материальной базы советского военно-морского и гражданского флота. С помощью коррупци-

онных схем были утрачены авианесущие корабли, круизные лайнеры, океанические рыболов-

ные  и другие суда, которые автор встречал под другими флагами в мониторинговых  поездках 

в зарубежных портах. 

На Огненной Земле в порту самого южного города мира Ушуайя  встретилось  бывшее новое со-

ветское  научно-исследовательское судно усиленного ледового класса «Марина Цветаева», пред-

назначенное  для полярных арктических исследований при наличии однолетних и многолетних 

паковых льдах. НИС с помощью коррупционных схем был выведено из российского флота, и  

ходило с японскими и китайскими туристами к берегам Антарктиды.

В последние годы Российская Федерация начала модернизацию ВМФ, сохранила и приумножи-

ла стратегический атомный подводный флот, оснащенный  баллистическими ракетами (система

ПЛАРБ). Самостийная Украина успешно уничтожила  доставшееся советское морское наследие. 

Фантастическими темпами наращивает морскую мощь, включая торговый флот,  серийное 

строительство  авианосцев и  атомных подводных лодок, Китайская Народная Республика. 

***

Получив, благодаря исследованиям «океанских масштабов»,   представления о запретном плоде 

геополитики — геоэкономике, я в конце 80-х годов первым в Советском Союзе обосновал  кон-

цепцию  поэтапного перехода  к рыночным отношениям на основе открытой экономики и осо-

бенностей культурно-генетического кода. Стал «пионером» создания свободных экономических 

зон и международных транспортных коридоров (проекты  ЕВРАГЕЙТ и другие) в Восточной 

Европе.

Кандидатская и докторская диссертация послужили фундаментом для разработки концепции 

рубежной коммуникативности, а в дальнейшем  – геополитической теории Больших многомер-

ных пространств. На её основе были обоснованы представления о  стратегическом ресурсе 

многомерного пространства (силы духа). Это позволило перейти от новой геополитики, основан-

ной на экономической мощи, к новейшей геополитике (геофилософии), делающей акцент на 

культурно-генетическом коде цивилизаций. Идеи концепции контактной зоны суша – океан бы-

ли трансформированы в представления об энергонасыщенных рубежах цивилизаций, рассмат-

риваемых в качестве своеобразных «океанов» людей.  
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Глава четвертая 
Свободные зоны: бои местного и государственного значения

Путь «крамольной» идеи во власть 
Феномен Одессы

Порто-франко в судьбе «жемчужины у моря»
Морские ворота Украины. Лицом к морю и капитализму

Одесский юмор в эпоху капитализма

История фотографии. На рубеже 80 – 90-х годов западные СМИ пристально следили за попу-

лярной идеей создания свободных экономических зон в СССР. Мне часто приходилось давать ин-

тервью зарубежным СМИ, включая Би-би-си. Одно из них было опубликовано в «Вашингтон 

пост» (к сожалению, мне не прислали номер газеты). Запомнился профессиональный подход 

американского журналиста, записавшего со мной интервью по телефону, к выбору фотогра-

фии. Он по своим каналам обратился  к одесскому  фотокорреспонденту, сделавшему и отпра-

вившему за океан несколько снимков, где их… забраковали. Как посчитали в редакции, фото-

графии не соответствовали духу интервью. Второй раз ко мне послали фотохудожника Ивана

Череватенко, израсходовавшего фотопленку (36 снимков) и из них редакция выбрала одну 

фотографию (см. выше). Поэтому когда сегодня журналист в эпоху цифровой фотографии 

«щелкает» один раз для публикуемой фотографии собеседника, результат часто оказывается 

плачевным, как говорят «ни к селу, ни к городу».  

История с моей фотографией имела продолжение. В Соединённые Штаты летела советская 

деловая делегация, которой на борту самолета предложили американские газеты.  И они вдруг



увидели знакомое лицо профессора, что стало весомой причиной заказать у стюардессы «сто-

личную» водку и обмыть это событие над водами Атлантики.

***

В конце 70-х годов во время выполнения научно-иссле-

довательских работ по государственной программе 

«Мировой океан» я не только познакомился с зарубеж-

ными концепциями береговой зоны как плацдарма 

освоения морей и океанов, но и обратил внимание, что

в качестве форпостов чаще всего выступают портовые 

города с преференциальным режимом (в прошлом — 

порто-франко).  

Поэтому в моей докторской диссертации, завершенной

в 1986 году, была предложена поэтапная интеграция  

советской экономики в мировое хозяйство  на основе 

открытой экономики. В то время о «свободных эконо-

мических зонах» в советской печати практически ниче-

го не писалось, кроме небольшой рубрике в газете 

«Правда», где давались негативные оценки первых китайских шагов в этом направлении. 

Поэтому вместо  СЭЗ в диссертации использовалось словосочетание  «портово-промышленные 

комплексы с преференциальным режимом». И предлагалась концепция их создания на Балтике,

Черном море и Дальнем Востоке.

Путь «крамольной» идеи наверх 

Морской вокзал и отель «Одесса». 

Впервые краткая концепция развития Одессы на основе открытой экономики и создания СЭЗ 

была опубликована в «Вечерней Одессе» 7 апреля 1987 года. Как известно, былая слава Одессы 



создавалась  трудом представителей  многих народов. Но если в Российской империи город за-

нимал первое место по «импорту» иностранных граждан, избравших город в качестве  второй 

родины, то Одесса конца 80-х и начала 90-х годов двадцатого столетия начала лидировать по 

«экспорту» своих подданных в заморские страны. Кроме всемирно известной «свободной зоны» 

Брайтон Бич в Нью-Йорке, успешно формировались зоны процветания в Израиле, Германии, 

Италии, Австралии… 

Статья имела широкий общественный резонанс и редакция газеты (Борис Деревянко и Игорь 

Розов) организовала пресс-конференцию, на которой мною была высказана идея создания сво-

бодных экономических зон в СССР, включая Одессу. Но и для 87-го года идея оставалась на-

столько крамольной, что из публикации  о прошедшем мероприятии изъяли фамилию заведую-

щего отделом внешних связей Одесского обкома Компартии Украины, присутствующего на 

пресс-конференции. 

Но нужно отдать должное, что в последствие идея СЭЗ была поддержана руководством обкома 

Компартии Украины — первым секретарем Анатолием Ночевкиным и заведующим отделом за-

рубежных связей Александром Варламовым. В марте 1988 года концепцию заслушали на за-

крытом совещании в обкоме партии, на котором рассматривались перспективы развития внеш-

неэкономической деятельности с участием ответственных работников ЦК КПСС и ЦК Компар-

тии Украины.

На протяжении 1987/88 годов Одесским отделением Института экономики АН Украины, неод-

нократно направлялись подготовленные мною с коллективом ученых  докладные записки в го-

сударственные  и партийные органы. В них ставился вопрос о целесообразности поэтапного 

перехода  экономики страны  к свободному предпринимательству на основе создания  свобод-

ных экономических зон.

В январе 1988 года состоялось обсуждение данного вопроса в Государственной внешнеэконо-

мической комиссии Совмина СССР, на котором некоторые участники мое сообщение о созда-

нии СЭЗ расценили как одесский анекдот. На совещании выступил заведующий сектором 

внешнеэкономических связей ЦК КПСС и честно признался, что проблема свободных зон для 

него явилась полной неожиданностью и поэтому требует изучения.

В дальнейшем при решение вопроса о привлечении зарубежных фирм к проектированию Одес-

ской СЭЗ дело дошло до полного абсурда. Партийное руководство потребовало, чтобы  проект 

разрабатывала итальянская фирма «Евроэко» на том основании, что она принадлежит коммуни-

стам. 

Когда стало ясно негативное отношение к идее свободных зон, и терять уже было нечего, я 

обратился к академику АН СССР Олегу Богомолову, экономическому советнику председателя 

Совмина СССР Николая Рыжкова. Он был директором академического института АН СССР и 

заведующим кафедрой на факультете в МГУ, где я учился. И Олег Тимофеевич, сказал: «Ну, что 

ж, при случае за чашкой кофе, я доложу председателю правительства об идеи СЭЗ». В это вре-

мя в союзное правительство обратилась группа японских бизнесменов  с предложением созда-

ния зоны свободного предпринимательства на советском Дальнем Востоке и докладная о СЭЗ 

оказалась востребованной.



В марте месяце в Одессу был направлен спецкор «Известий» Андрей Черепанов, взявшего у ме-

ня интервью о перспективах создания Одесской СЭЗ. Но редакционная коллегия не рискнула  

опубликовать  интервью молодого тогда доктора наук, приняв  решение обсудить  проблему на 

круглом столе в Институте экономики мировой социалистической системы Академии наук 

СССР, возглавляемого академиком Богомоловым. Вновь был заслушан мой доклад, в подготовки

которого принял участие мой университетский товарищ, ныне профессор Леонид Вардомский. 

После обсуждения проблемы на круглом столе 14 августа 1988 года в газете «Известия» появи-

лась обширная первая публикация об идеи создания СЭЗ в СССР.  Она была моментально вме-

сте с другим моим интервью тиражирована в западных СМИ.  

Идеей Одесской СЭЗ заинтересовались одесские кооператоры, объединенные в Ассоциацию 

одесские предпринимателей «Содружество» и Фонд социальной помощи  имени доктора Газа, 

выделивший на разработку концепции 10 тыс. рублей (Александр Мучник). В дальнейшем осо-

бое внимание созданию Одесской СЭЗ уделяла фирма «Одессос» (Вячеслав Филиппенко). 

***

В советское время вознаграждение за публичные лекции общество «Знание» оценивало в 15 – 20

рублей (при наличии ученой степени), даже если бы выступал Эйнштейн или академик Вернад-

ский. В январе 1989  в Одессе  Ассоциацией предпринимателей «Содружество» и Фондом докто-

ра Газа была организована в Актовом зале Одесского университете на Французском бульваре 

первая за годы советской власти лекция «Свободное предпринимательство» на коммерческой 

основе. Несмотря на высокую цену в 100 рублей, зал был заполнен. Из одесситов не выветрился 

дух предпринимательства. Моя первая публичная лекция по перспективам предприниматель-

ства стоила 15 тыс. рублей, которые организаторы направили на милосердие (социальную по-

мощь больным с детским церебральным параличом (ДЦП). 

***

Первое решение о создании Одесской СЭЗ местная власть приняла в 1988 году на заседании 

облисполкома после обсуждения моего доклада по инициативе первого секретаря Одесского об-

кома КПУ.  Было дано  задание  на разработку концепции  Одесской  СЭЗ (проекта «Большая 

Одесса»), которая из-за конфронтации  власти  города и области  разрабатывалась  отдельно для

города  и области. Однако руководители облисполкома  при негативном отношении официаль-

ного Киева так и не обратились с ходатайством в Совет Министров СССР. Областная концепция

проекта «Большой Одессы» была утеряна и о ней вспомнили только   в период  выборов  в Вер-

ховный Совет Украины. Будущие народные избранники успешно использовали идею СЭЗ в це-

лях получения искомых мандатов и благополучно забыли об идее после переезда в Киев. 

***

В конце 80-х и начале 90-х годов руководство горисполкома и Одесского отделения Института 

экономики организовала ряд поездок по  изучению зарубежного опыта СЭЗ. Всего по личной 

инициативе я посетил около 36 СЭЗ в Европе, Ближнем Востоке, ОАЭ и КНР, в том числе во 

время чтения лекций в бизнес-турах вокруг Европы, по Средиземноморью и Дунаю. 

***



В 1988 году «Вечерняя Одесса» назвала  меня Человеком года12, а в последующие годы этой че-

сти удостоились Михаил Жванецкий и Эдуард Гурвиц — за политическое решение вопроса об 

Одесской СЭЗ.   В декабре 1990  в «Вечерней Одессе», благодаря позиции главного редактора 

Бориса  Деревянко и журналиста Игоря Розова  при сопротивлении руководства горисполкома  

основные положения концепции  «Большой Одессы» были опубликованы в цикле публикаций 

«Время действий изменить нельзя». Шли очередные выборы  в Верховный Совет. Новоиспечен-

ные «борцы» за демократию, спешно избавившись  от партбилетов и сиюминутно поменяв поли-

тическую ориентацию, уверяли электорат, что идея свободных зон приснилась им раньше дру-

гих.

***

В 1992 году концепцию Одесской СЭЗ опубликовали ограниченным тиражом. Не в горисполко-

ме, ни в облисполкоме  средств на издание не нашлось, и брошюра была издана за счет частной

фирмы из… Белгород-Днестровского. Советская концепция «Большой Одессы» успешно погибла

под обломками СССР. У самостийной Украины на первое место вышла проблема  приватизации

общенародной собственности.  Моя небольшая монография «Свободные экономические зоны в 

современном мире» была издана за счет Фонда Эдуарда Гурвица, а второе расширенное изда-

ние вышло за мой счет  тиражом 300 экземпляров.

***

Очередной уже «демократический» пакет документов по проекту «Большая Одесса», выполнен-

ной Комиссией Кабинета Министров Украины (руководитель Э.И. Гурвиц, заместитель В.А. Дер-

гачев),  так же не был реализован. Когда немногочисленная группа специалистов  работала над 

документами, за их спиной шла ожесточенная борьба за право «первой ночи». И не только. В 90-

е годы идея СЭЗ использовалась в борьбе за пост президента Украины. И финансово-промыш-

ленная группировка оказавшая «материальную помощь» для избрания гаранта конституции на 

второй срок, получила за счет госбюджета преференции в бизнесе путем создания многочислен-

ных местечковых «свободных» зон. Такие «зоны» являлись преступными по нормам международ-

ного права. В результате их создания Украина получила не новые технологии, а доморощенных 

олигархов.

***

Работа над созданием проекта СЭЗ так и не перешла из раздела сенсаций, моды и «шкурных 

интересов» физических лиц в русло повседневной работы на благо государственности. 

20 января 1999 года я опубликовал во всеукраинской газете «День» статью Большой «мыльный» 

проект (президента), или «Свободные зоны по-украински». Мое активное участие в дальней реа-

лизации проектов СЭЗ завершилось. Кроме того, окружающий мир не стоял на месте. 

По теме: Владимир Дергачев Нью-Гонконг. Почему у них получилось, а у нас нет? — Аналитиче-
ский и образовательный интернет-портал «Институт геополитики». URL: http://dergachev.org/
geop_events/261117-02.html  .  

 В постиндустриальных странах идея экспортно-промышленных СЭЗ потеряла актуальность. А 

главной стратегической задачей «новых русских» и «новых украинцев» стал вывод активов за 

границу через оффшоры. Но это уже другая печальная история.

12 По сложившейся советской традиции, человеком года были названы двое: рабочий и ученый.



Феномен Одессы13 

Феномен Одессы сформировался в результате  пространственно-временной стратификации 

природных, геополитических,  социокультурных и других рубежей многомерного  коммуникаци-

онного пространства  в данном месте и социальном времени. Созидательная рубежная энерге-

тика была обусловлена  притяжением пассионариев, «европейским либерализмом», полиэтнич-

ностью, традициями экономической свободы и самоуправления, транзитной  торговлей  и по-

вышенными  социокультурными  контактами граждан.

Рассмотрим  роль геополитической, геоэкономической и социокультурной рубежности в фор-

мировании феномена Одессы.

Одесса рождена в российском  геополитическом пространстве на коммуникационных  осях Се-

вер - Юг и Запад - Восток. Уникальное положение  на рубеже  Великой Евразийской степи и 

средиземных морей  в месте сходимости судоходных рек  Днепра, Южного Буга, Днестра, Ду-

ная и глубоководного  морского  подхода способствовали  быстрому  росту  портового города 

как  главных  южных ворот империи. Россия, объединившая Евразийскую степь, основала на её

западных и восточных границах с интервалом в столетие Одессу и Харбин — ставшими процве-

тающими городами. Здесь удалось  создать  комплиментарную модель, обеспечивающую соци-

ально-экономический прогресс, этнонациональную и этноконфессиональную  терпимость на 

суперэтническом  уровне.

На становление  города  существенное влияние  оказывала геополитическая  обстановка в Евра-

зии.  В начале ХIХ  века Российская империя  окончательно  встала  на путь поощрения  черно-

морской торговли, фокусом  которой  со временем становится Одесса. К ней перешли  функции 

транзитной торговли  Крыма, ставшего  на два столетия  главной  российской  черноморской  

военно-морской базой. Таким образом, были разделены  геополитические и геоэкономические  

функции между Крымом и Одессой.

Геоэкономическое  положение Одессы  обусловлено  уникальными особенностями функции ме-

ста. Именно  здесь Великая Евразийская степь выходит  широким фронтом к средиземным мо-

рям, наиболее  глубоко вдающимся в континент. Одесса стала морскими воротами в Европу для

степного «золота» (хлеба), как в свое время  испанская Севилья — для золота Нового Света. Рост 

торговли  и её направления зависели от геополитической обстановки в Черноморье и других 

регионах. Когда в результате Континентальной блокады, установленной Наполеоном, прерва-

лись  торговые связи  между Россией и  Англией через балтийские порты, а многие  европейские

страны лишились  возможности получать  товары из восточных стран-экспортеров, транзитная 

торговля  через Одессу  испытывала подъем. Присоединение Закавказья к России  создавало  

благоприятные  условия  для транзита  товаров из Центральной Европы через Одессу и  далее 

морским путем к Кавказскому  побережью  и в Иран.

В Одессе без восторга встретили Октябрьскую пролетарскую  революцию 1917 года. Председа-

тель Губернского комитета партии большевиков  Софья Соколовская вызвала местных рабочих 

активистов и предложила им энергичнее бороться за установление советской власти. На что ра-

13 Мониторинговая статья о геополитической трансформации Одессы была впервые опубликована в серии 
«Доклады профессора Дергачева» и в журнале «Известия Русского географического общества» (1998, том 
180, вып. 2) и других изданиях.



бочие ответили: «Мадам, нет проблем. Платите деньги, и мы Вам устроим любую власть». В одес-

ском областном партийном архиве многие годы хранилась телеграмма Соколовской председате-

лю Совнаркома Ульянову (Ленину): «Одесский пролетариат – это бандиты, спекулянты, гниль…в 

Одессе без денег революция не двинется ни на шаг». Деньги (400 тыс. рублей) были получены. 

Впервые я об этой истории узнал от коллеги, профессора Сергея Мартыновского, затем содер-

жание  телеграммы было опубликовано в местной газете «Одесский вестник» (23 сентября 1999 

г.).

При советской власти, утратив преференции, Одесса была низведена до провинциального 

административного  ранга  города областного подчинения. В результате  централизации управ-

ления экономикой и партийного контроля на местах в центре внимания оказался не человек, а 

производство. Во многих областях главной  функцией  местной власти являлось  управление 

сельским хозяйством. Определяющее  влияние на социально-экономическое развитие оказывал 

административный ранг города, а также расположенные  на его территории крупные произ-

водства. В Украине тех лет, например, Харьков являлся  крупным центром  машиностроения, 

Донецк — угольной промышленности, Днепропетровск — черной металлургии. В Одессе до раз-

рушительного «цунами»  девяностых годов выделялось Черноморское пароходство, непосред-

ственное влияние  которого на решение  социально-экономических  городских проблем было 

ограничено. В советском прошлом  прибыль от экспорта  транспортных услуг «оседала» в Моск-

ве. Одесса относится к наиболее пострадавшим  от советской  административной  системы го-

родам. Власть маргиналов - «беспочвенников» стремилась  вытравить память о вольнолюбивом  

прошлом и личностях реформаторов. Произошел крупнейший в истории города  исход  талан-

тов и личностей.

***

Генерал-губернатор Новороссийского края  и первый градоначальник Одессы герцог Эммануил 

Ришелье называл город «лучшей жемчужиной в русской  короне». Ришелье,  объяснявшийся на 

пяти языках, стремился  превратить «жемчужину у моря» в передовой европейский город. Об-

становка открытости  была характерна для одесского общества. В отличие от официального Пе-

тербурга Одессу называли демократической республикой.

Одесса становится третьим по величине, богатству  и благоустройству  городом Российской им-

перии после Санкт-Петербурга и Москвы, ведущим наряду с Северной Пальмирой  центром  

внешней торговли и предпринимательства, крупнейшим  европейским портом по экспорту  зер-

на. Предоставление  прав самоуправления (градоначальство) и установление  режима  порто-

франко  благоприятствуют росту города. «Золотой век» Одессы  (первая  половина ХIХ века) от-

мечен созвездием личностей. Особую причастность к судьбе  города имели бикультуралы (носи-

тели двух культур). Стратегическое  виденье государственных деятелей и реформаторов опреде-

лило на многие  десятилетия будущее  города, его архитектуру и культуру.

Рубежная коммуникативность Одессы, обусловленная  сочетанием интенсивного  информаци-

онного обмена, в том числе межэтнической передачи наследственной  информации, нашла от-

ражение  в становлении  талантов  реформаторов, деловых людей, ученых, деятелей искусства, 

особенно  в литературе и музыке. Появлению талантов способствовали  свобода личности, соци-

альный заказ, интенсивные  межэтнические, экономические и информационные  контакты. 



Разнообразие природных, социокультурных и других рубежей создало  благоприятные пред-

посылки для становления  творческой активности в приморском портовом городе.

На основе рубежной коммуникативности сложился  субэтнос одесситов. Полиэтническая  ру-

бежность в условиях  относительного либерализма  и экономической свободы  создала  каче-

ственно новые интеллектуальные  свойства и богатства генофонда. Чем сильнее этнический 

контакт и свобода выбора, тем больше  вероятность появления не только красивых, но и та-

лантливых личностей. На координате  времени «пик» рождения одесских талантов  приходится  

на конец ХIХ века. Этому предшествовала «золотая эпоха» либерализма и экономической свобо-

ды, что подтверждает  общую закономерность  асинхронности социального заказа и появления  

талантов как стратегического ресурса.

***
Феномен Одессы  проявился в открытости  разным культурам,  комплиментарное сосуществова-

ние  которых способствовало  расцвету  каждой из них, прежде всего еврейской, русской и 

украинской. Здесь пересеклись  западноевропейские, славянские и средиземноморско-понтий-

ские  культурно-исторические традиции. Полиэтническая Одесса  была преимущественно  рус-

скоязычной. Путь к русскому языку  шел через приобщение к русской  культуре, обладавшей 

«драгоценным свойством» рубежности.

В прошлом большое значение для Одессы имело «пограничное» сочетание личной свободы  гра-

ждан с экономическими и административными преференциями, среди которых выделялись 

порто-франко  и самоуправление (градоначальство). Градоначальник  имел права губернатора и

зависел только от министров финансов и внутренних дел, а по судебным делам  — от генерал-

прокурора. На фоне  небольших «островков» самоуправления в Российской империи Одесса, не-

сомненно, была звездой первой величины, которую  зажгла искра «европейского либерализма» и

экономической свободы.

Вместе с тем, рубежность  разномасштабных процессов порождает «пограничные состояния» со-

циально-психологического дискомфорта, характеризующегося  активизацией социальных мар-

гиналов. За двухсотлетнюю  историю города  неоднократно отмечались вспышки антисемитиз-

ма. Одесса была центром  террористического  народовольческого движения, других революци-

онных организаций, «красного» и «белого» террора.

Одесса, как и вся Новороссия, выделялись в Российской империи относительно высоким уров-

нем жизни. И не только, до революции в Одессе была отмечена самая высокая продолжитель-

ность жизни (низкая смертность) — паспорта трижды перепродавались.

Порто-франко в судьбе Одессы

На фоне современных неудач создания СЭЗ в Восточной Европе, остановимся на опыте   порто-

франко в Одессе, который  и в начале XXI  века  остается непревзойденным по масштабам по-

следствий для экономической политики государства. Конечно, было бы наивно переносить опыт

другой экономической системы и другого социального времени, но его надо знать. Тем более, 

что через два столетия появились «свободные» зоны, претендующие на жалкое подобие прошло-

го.

Создание первой крупномасштабной зоны порто-франко в Российской империи  было трудным 

и длительным процессом. Первую попытку  установления режима порто-франко  предпринял 

«иностранный» магистрат  Одессы  еще в 1798 году. В дальнейшем  идея получила развитие  



при Дюке де Ришелье, обосновавшим  актуальность учреждения порто-франко для процветания

Новороссии: «Одно слово «порто-франко» достаточно для того, чтобы привлечь людей и капи-

тал со всей Европы…, не дадим ускользнуть преимуществам, которые мы  можем так легко 

получить». От первых намерений до введения  одесского порто-франко прошло два десятиле-

тия.  В Одессе в условиях  преодоления узости  внутреннего рынка, необходимости  привлече-

ния капитала и отсутствия торгового флота родилась и была  реализована  идея открытой эко-

номики. Крупным событием стало объявление Одессы   зоной порто-франко.

Царским манифестом 16 апреля 1817 года Одесса  получила  на 30 лет право беспошлинного 

ввоза  заграничных товаров и их продажи на строго ограниченной территории. В Одессу разре-

шался свободный (без таможенного досмотра и предъявленной дехлорации) беспошлинный ввоз

иностранных товаров,  в том числе  запрещенных  к ввозу  в Россию. Вывоз иностранных това-

ров из Одессы внутрь  страны  допускался  только через заставы по правилам российского та-

моженного тарифа с уплатой  пошлин на общих основаниях. Иностранные товары, поступаю-

щие в Одессу, ввоз которых запрещался в Россию,  могли  быть пропущены через границу 

порто-франко транзитом для 

последующего  вывоза за гра-

ницу.  Экспорт российских то-

варов через Одессу произво-

дился в соответствии с суще-

ствующими таможенными пра-

вилами. При этом пошлина  

взималась в порту при погруз-

ке на торговые суда. Россий-

ские товары, ввозимые только 

в Одессу, не облагались пошли-

ной.

Фактически режим порто-

франко  был введен в августе 

1819 года после устройства та-

моженной границы в окрестно-

стях города. Наступил 

«звездный час» Одессы. Городу 

предоставлялось право беспо-

шлинного ввоза заграничных  

товаров и их продажи  на стро-

го ограниченной территории.

Согласно Генеральному плану 

Одессы 1835 года  первона-

чальная таможенная черта со-

ставляла 36 километров, из них 13 километров по берегам Сухого, Хаджибеевского и Куяльниц-

кого лиманов.  Был вырыт ров  глубиной 2,1 метра  и шириной 2, 8  метра, а перед рвом  соору-



жен  вал  с установленными деревянными рогатками. Однако средств  казны оказалось недо-

статочно для пресечения контрабанды. Кроме того, многие прилегающие  к таможенной грани-

це участки земли были раскуплены предприимчивыми одесситами,  что еще  больше  усложнило

таможенный контроль. В 1821 году границу порто-франко временно распространили  только на

территорию Карантина, непосредственно ограждавшего порт. 

Льготы, дарованные Одессе, могли нанести  ущерб  торговле Таганрога — второго по величине 

порта на юге  Российской империи. Поэтому со стороны  таганрогского градоначальника  пред-

принималась попытка  убедить  российского министра финансов, что порто-франко в Одессе 

противоречит государственным  интересам. Однако порто-франко сохранилось с частичным  

обложением с 9 июля 1822 г. ввозимых зарубежных товаров (1/5 таможенного тарифа).

Новая таможенная  граница была открыта  14 мая 1832 года  вдоль городской  черты (бывшей 

оборонительной линии, ныне улица Старопортофоранковская). И просуществовал всего лишь до

4 августа того же года. В очередной раз не был  учтен предприимчивый менталитет местных 

жителей. Из-за близости строений  по обе стороны  новой таможенной границе товары могли 

перебрасываться через неё или переправляться по катакомбам. В этих целях  приобретались до-

ма по обе стороны таможенной черты и рылись колодцы с ходами  навстречу друг другу. Ката-

комбостроение приняло угрожающие масштабы.

Таможенная граница отделила от города и порта источники водоснабжения, предместья, что 

создавало неудобства  для населения.  Поэтому 1 июля 1827 г. была открыта новая, третья тамо-

женная граница, включавшая, кроме города, еще Пересыпь, Молдаванку и Малый фонтан.  Эта

27-километровую черту оборудовали  двумя параллельными  рвами, двумя таможнями и вы-

ездными заставами.

В 1849 году порто-франко продлили на пять лет, затем еще на три года, а обязательная часть 

пошлины увеличилась с 20 до 40 % полного таможенного тарифа. Крымская война (1853 — 

1856 гг.)  Российской империи с экономически наиболее развитыми западноевропейскими госу-

дарствами Великобританией и Францией вскрыла  несостоятельность  замкнутого национально-

го хозяйства и ускорила реформы 60-х годов. В новых обстоятельствах  изменилась  и торговая 

политика. В 1857 г. порто-франко в Одессе было упразднено.

В период существования порто-франко  продолжалась  борьба между сторонниками и против-

никами  льготного таможенного режима. Свободная торговля имела отрицательное значение для

развития мануфактурной  промышленности. Местные изделия не могли конкурировать по каче-

ству  с зарубежными товарами.

После упразднения  порто-франко неоднократно  предпринимались попытки возрождения воль-

ной гавани в Одессе. Наиболее обстоятельный проект  был  подготовлен  в 1916 году комитетом 

съездов судовладельцев Черноморско-Азовского  района.  В 20-е годы в период  новой экономи-

ческой политики  вновь  возвращаются  к идее порто-франко, но страна надолго  выбрала путь 

изоляции.  К  возрождению порто-франко в Одессе вернулись в конце 80-х годов ХХ века, эта 

идея наиболее успешно использовалась в борьбе за власть. Созданная в последствие небольшая 

зона в одесском порту стала жалким подобием прошлого опыта с сомнительными результатами 

деятельности.



Порто-франко в Одессе способствовало формированию феномена Одессы, который сформиро-

вался в результате  пространственно-временной стратификации природных, геополитических,  

социокультурных и других рубежей многомерного  коммуникационного пространства  в данном

месте и социальном времени. Созидательная рубежная энергетика была обусловлена  притяже-

нием пассионариев, «европейским либерализмом», полиэтничностью, традициями экономиче-

ской свободы и самоуправления, транзитной  торговлей  и повышенными  социокультурными  

контактами граждан.

Обращаясь к урокам  прошлого, можно перечислить  много  доводов «за» и «против» порто-

франко. Но поднимемся над этим и с высоты  нынешнего времени выделим наиболее суще-

ственное. Порто-франко  явилось предпосылкой  процветания  Одессы, прорывом в европей-

ский цивилизованный мир, предвестником перехода  Российской империи  к открытой эконо-

мике и свободному предпринимательству. В течение  всего периода  существования порто-

франко продолжалась борьба  между  сторонниками и противниками  льготного таможенного 

режима. Свободная торговля  имела  отрицательное значение  для  развития мануфактурной 

промышленности. Местные изделия не могли  конкурировать  по качеству  с зарубежными това-

рами.

Изменение геополитической обстановки. После Крымской войны  вновь меняется  геополи-

тическая и геоэкономическая обстановка в Черноморье, замкнутом Российской и Османской  

империями. С освобождением  Молдавии, Валахии и провозглашением Румынии образуется  

западноевропейское  «окно» к Черному морю. Строительство железной дороги к дунайскому 

порту Галацу, доступному морским судам, способствовали превращению его в лидеры черно-

морской торговли зерном  (из Венгрии). Геополитические изменения в регионе  и отсутствие 

современных транспортных  подходов к Одессе приводят к упадку  экономики города, откуда 

торговый капитал  начал  «перетекать»  в Галац и Брэилу. Как ни парадоксально, но «золотой 

век» Одессы  закончился  с эпохой великих  российских  реформ, у истоков  которых  было и 

местное порто-франко.

В дальнейшем международное  значение Одессы  возросло с открытием  в 1869 году Суэцкого 

канала  и нового торгового пути в Азию, включая  Дальний Восток. В 1865 был построен  пер-

вый участок железной дороги от Одессы  до Балты, а в 1870  железная дорога соединила порто-

вый город с Киевом и, соответственно, с Москвой и Петербургом.  Для пароходного  сообщения  

между  черноморскими и заграничными портами  было учреждено Русское  общество паро-

ходства  и торговли (РОПИТ). В 1870 году Общество  получило от казны Одесскую железную до-

рогу и  превратилось в крупнейшую  российскую монополию  в морском  торговом судоходстве.

Политика  открытых дверей 80-х годов (беспошлинное десятилетие)  практически распростра-

нила  одесский опыт свободной торговли  на всю территорию  Российской империи. Однако, 

как и в период  порто-франко, беспошлинная торговля  и низкий таможенный тариф сдержи-

вали развитие  российской промышленности.

В российских реформах были учтены отрицательные  последствия свободной торговли  для ма-

нуфактурной промышленности, изделия  которой не могли  конкурировать по качеству с зару-

бежными  товарами. Опыт порто-франко способствовал созданию таможенного  режима  Рос-

сийской империи, протекционистского для отечественного предпринимательства и ввоза ино-



странного капитала. У истоков этой политики стояли выпускник  Новороссийского  университе-

та  граф С.Ю. Витте и великий русский  ученый Д.И. Менделеев, судьба  которого  также связа-

на с Одессой.

Д. И. Менделеев, проявивший  глубокий интерес к судьбам национальной экономики, являлся 

одним из авторов таможенного тарифа 1891 года — лучшего за всю историю России, включая 

современную. Ко времени создания знаменитого тарифа  в российской империи была создана 

инфраструктура предпринимательской деятельности (программа строительства  железных дорог

и торгового флота).

Морские ворота Украины Одесса. Лицом к морю и капитализму

После распада СССР и провозглашения независимости Украины негативное влияние на разви-

тие Одессы  оказывала нестабильная остановка на Балканах, Кавказе и Черноморье. Из-под 

«брони» Советского Союза обнажились потенциально «сейсмические» активные зоны  — вокруг 

Одессы, в Крыму, Южной Бессарабии и Приднестровье — со старыми  политическими, этниче-

скими и экономическими границами. В результате геополитических факторов, внутренней по-

литической и законодательной нестабильности, медленного формирования фондового рынка 

инвестиционная привлекательность  Одессы осталась низкой.

По данным последней украинской переписи населения Одесса стала преимущественно укра-

инско-русско-болгарским городом. Современная Одесса в отличие от Львова, Днепропетровска, 

Донецка и Харькова, не играет заметной роли в политическом пространстве Украины.

Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) является крупнейшим в Украине портово-про-

мышленным комплексом. ППК имеет  уникальное  геоэкономическое положение   на стыке  мор-

ских,  речных, железнодорожных, автомобильных путей и трубопроводов, в зоне транспортной 

сходимости  судоходных рек Дуная, Днепра, Южного Буга, Днестра и единственного  в северо-

западной  части Черного моря  глубоководного подхода с гарантированными глубинами более 

20 метров. Причем, если в прошлом определяющем  для положения Одессы  имели судоходные 

реки, то в настоящее время их роль ограничена, а особое значение  имеет наличие глубоковод-

ного  морского пути в сочетании с транспортными подходами из хинтерланда.

До российско-украинской войны 2022 года Одесский ППК специализировался на обеспечении 

внешней торговле, судоремонте, рыболовстве, припортовой промышленности (производство ам-

миака). ППК имеет удобный выход к  самому обширному и биопродуктивному  в Черноморье се-

веро-западному шельфу. В Одессе традиционно  размещались производства, ориентированные 

на экспортно-импортное продовольственное сырье (производство сахара из кубинского сырца, 

чая, кофе, пряностей, хлебопродуктов, переработка  цитрусовых).

Наиболее высокие темпы роста грузооборота  (в 4 раза) достигнуты в 60-80-е годы.  За период 

1975 - 1985 гг. грузооборот портов  увеличился с 22 до 57 млн. т., в том числе экспорт  — с 13 

до 30 млн. т. Одесский ППК лидировал в Советском Союзе по перевозкам  сжиженного газа и  

металлов, машин и оборудования, сахара и хлебных грузов, минерально-строительных материа-

лов. Крупнейшее в мире Черноморское  пароходство (ЧМП) обеспечивало  перевозки  экспортно-

импортных грузов в порты Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Пароходство владело 

большим сухогрузным флотом и почти  всем пассажирским флотом советского Черноморья, за-

нимало ведущие места в стране  по всем видам плавания. Пароходство специализировалось на 



обслуживание  судоходных океанских линий на Кубу, Индию, Японию, Вьетнам,  других стран 

Юго-Восточной Азии и Африки. При этом сокращался объем перевозок на средиземноморских 

линиях, где увеличивалась доля  судов речного флота и Азовского  морского пароходства. Чер-

номорское пароходство являлось крупнейшим в стране источником валютных поступлений за 

фрахт (продажу транспортных услуг),  которые составляли ежегодно до 400 млн. американских 

долларов.

В ЧМП насчитывалось  11 морских  торговых портов. В состав пароходства входили крупней-

шие в стране Ильичевский порт и судоремонтный завод. Следствием  международного разделе-

ния труда  между социалистическими странами  явилось сооружение  крупнейшей в мире па-

ромной переправы  Ильичевск — Варна. Значительно увеличился внешнеторговый оборот меж-

ду Советским Союзом и Болгарией. Самый крупный в стране пассажирский флот  обслуживал 

свыше 10 международных круизных линий. Особой популярностью у туристов  пользовалась  

Крымско-Кавказская линия.  

В независимой Украине в 90-е годы концентрация  отечественного грузооборота Одесского ППК

увеличилась с 50 до 60 %.  Среди перспективных грузов  — импорт нефти и нефтепродуктов,  

минеральных удобрений (африканских  фосфоритов), экспорт  украинского зерна и цемента. К 

2006 году Контейнерный оборот портов Украины (Одесса, Ильичевск, Мариуполь)  достиг 729,4 

тыс. TEU, что более чем в 1,4 раза меньше румынской Констанцы. 

В реализацию проекта Одесской зоны «порто-франко» было вложено $17 млн.,  сооружены 

современные подъездные пути к молу  и причалам. Осуществлена реконструкция  морского вок-

зала, где создан  крупный  международный выставочный комплекс. На Карантинном молу  соо-

ружена первая очередь  терминал по перевалке минеральных удобрений (стоимость $2,5 млн.).

В 1979 году построен крупный Одесский припортовый завод (Южный), специализирующийся 

на производстве  жидкого аммиака, карбамида, суперфосфата. Вблизи сооружен  механизиро-

ванный порт с автоматизированными  комплексами по перегрузки химической продукции, а 

также фабрика  по производству полиэтиленовых мешков. Припортовое производство обеспе-

чивалось сырьем, поступающим по  самому крупному в мире аммиакопроводу Тольятти — Гор-

ловка — Одесса  мощностью 2,5 млн. т.

Припортовый завод должен был символизировать надежные и расширяющиеся экономические 

связи с деловыми кругами Запада, готовым «дружить» с советской властью. Поэтому не случай-

но, в качестве партнера выбран американский предприниматель Арнольд Хаммер, который в 

начале 20-х годов  встречался с Владимиром Лениным. Хаммер создал одну из первых ино-

странных концессий — известную карандашную фабрика им. Сакко и Ванцетти.  В результате 

соглашения между советскими внешнеторговыми организациями и американской  фирмой «Ок-

сидентал петролиум корпорейшн»  Арнольда Хаммера  было принято решение о строительстве 

химического производства. Политический фактор  предопределил его  размещение вблизи круп-

ного  портового центра с развитой инфраструктурой, что позволило  завершить строительство в

установленные  сроки, а Кремлю продемонстрировать Западу эффективность сотрудничества с 

коммунистическим режимом. 

Жидкий аммиак экспортировался в 17 стран, но главным образом в Соединенные Штаты, отку-

да взамен отправлялась  суперфосфатная  кислота. Однако из-за изменившейся международ-



ной обстановки  и  эмбарго правительства  США в начале 80-х годов  пришлось переориентиро-

ваться на других  потребителей.

Припортовый завод  размещен в  3-х километровой причерноморской  зоне, где  соответствую-

щим правительственным постановлением запрещалось  новое промышленное строительство. В 

результате опасное химическое производство оказалось в непосредственной близости к городу с

миллионным населением и группе курортов государственного значения. Не были учтены гидро-

метеорологические  факторы при  размещении производства. При возможных  аварийных вы-

бросах  с учетом прибрежного течения могла возникнуть  неблагоприятная экологическая обста-

новка в Одесском заливе. В санитарной зоне  припортового завода оказался поселок  Новые Бе-

ляры.

Постсоветская  Одесса унаследовала кризисное состояние  городской среды. Жизнь города в 90-

е годы характеризовалась хроническим  дефицитом бюджета и  развитой теневой экономикой,  

криминогенной обстановкой, высоким уровнем скрытой безработицы, неудовлетворительной  

демографической ситуацией, низкими нормами  обеспечения жильем  и стационарным  меди-

цинским обслуживанием, требующим модернизации коммунальным  хозяйством (транспорт, во-

доснабжение, теплофикация, энергетическое  обеспечение) и острой экологической обстанов-

кой.

За последующие годы советской эпохи  предпринимались  многочисленные  попытки  использо-

вать социально-экономические  и экологические проблемы  Одессы в тактической борьбе за 

власть. Но если бы в обсуждении одесских проблем приняли участие  великие мыслители и госу-

дарственные деятели, их самые гениальные идеи  были бы  бесполезны при существующей 

административно-территориальной  системе. В результате несоответствия  общегосударствен-

ных функций  и административного  ранга Одессы эти проблемы не имели решения.  

В независимой Украине изменилось  геостратегическое положение Одессы, ставшей главным 

портом  и центром  морского хозяйства страны. Но город по-прежнему  не имеет администра-

тивных прав, которыми располагают многие морские  «столицы», например, главный россий-

ский портовый город Санкт-Петербург. Поэтому  приоритетным является восстановление исто-

рической справедливости — возвращение Одессе реальных прав  городского самоуправления. 

Еще в конце 80-х годов в качестве  альтернативы  самоуправления была предложена концепция

свободной экономической зоны, «плодотворно» использовавшаяся в борьбе за власть.

В отличие от многих других городов Украины Одесса наиболее открыта к внешнему миру, рас-

полагает  профессиональными кадрами с опытом  делового сотрудничества с зарубежными пар-

терами. Город является наряду с Киевом ведущим центром развития открытой экономики, 

здесь расположено  подавляющее большинство  предприятий с иностранными инвестициями 

Причерноморья. Однако большинство из них  осуществляют не производственную, а торгово-

посредническую деятельность.

В бывшем крупном центре машиностроения уничтожена и эта отрасль, а в вузах ликвидирова-

на последняя кафедра сопромата. Курортно-рекреационное хозяйство города в условиях свобо-

ды  выбора мест отдыха и лечения оказалось неконкурентоспособным  в Средиземноморье.

Развернувшаяся впервые годы независимости Украины борьба между столичными и местными 

корпоративными группами  за право контроля деятельности Черноморского пароходства, при-



носившего государственной казне значительные поступления в твердой валюте, привели, прак-

тически, к гибели торгового и пассажирского флотов. Большая Одесса  вместе с Ильичевском  и

Южным утратила функции главного транспортно-коммуникационного  узла Черноморья. По 

суммарному  грузообороту она значительно  уступает Стамбулу, Новороссийску и Констанце, 

ставшей  главными черноморскими воротами Европейского Союза.

В Одессе главным градообразующим производством  вместо  Черноморского пароходства стала 

внутренняя торговля и  морской порт. Благодаря портам Большой Одессы сформировался круп-

нейший в стране  оптово-розничный промтоварный рынок «Седьмой километр», к тому же рас-

положенный в пригородном Овидиопольском районе. На рынке трудилось до  65 тыс. человек, 

он обеспечивал рабочие места многим одесситам, что являлось основным гарантом социальной 

стабильности.

Морской порт Одессы создал европейский фасад города вокруг морского вокзала с выставоч-

ным комплексом и гостиницей. Но порт должен развиваться и необходимо искать компромиссы

между городом и портом. Если не будет порта, не будет и Одессы. Проблематично превращение 

Одессы в европейский курорт, так как  вместо современной формулы международного туризма 

«экология и безопасность» она может предложить нечто противоположное, усиленное коррупци-

онным НДС на туристические услуги.

Если Одесса утратит морской порт и  промтоварный рынок «Седьмой километр», то город окон-

чательно утратит градообразующие предприятия и распадется на несколько Хуторов, включая 

богатые  Аркадию и Большой Фонтан, бедные Молдаванку, Слободку и Пересыпь.  

Если Советскую власть критиковали за то, что она превратила южные морские ворота страны в

город с областной судьбой, то, что мешало самостийной Украине восстановить справедливость? 

В современной Европе нет прецедента, чтобы центральная власть игнорировала интересы глав-

ных морских ворот страны. Речь идет даже не о преференциях, щедро раздаваемых финансово-

промышленным группировкам, приближенным к власти, а предоставлению городу статуса, ко-

торый он должен иметь в связи с выполнением своей основной функции главных морских во-

рот страны. 

В условиях кризиса украинской государственности вопросы геоэкономической трансформации 

Большой Одессы и утраты транзитных функций в связи с объявлением Констанцы главными 

черноморскими воротами ЕС остаются без ответа. 

***

Будущее Одессы  обусловлено местоположением города в изменившемся многомерном комму-

никационном пространстве. С распадом СССР отчетливо  обозначился  Евразийский геополити-

ческий разлом на рубеже цивилизаций, откуда  усилился отток православных славян, начатый 

из Харбина и ныне продолженный из Центральной Азии и Кавказа, Боснии и Косова.  На геопо-

литической оси  север - юг славянский  мир простился  с тысячелетней  мечтой о Константино-

поле, а русскоязычными  форпостами остались Одесса и Севастополь.

В постбиполярном  мире феномен Одессы может иметь большое значение для  поиска укра-

инской модели  консолидации общества на  внешних суперэтнических и внутренних социо-

культурных рубежах.



Стратегия города  должна  вырабатываться  на основе  геополитической концепции Украины 

как рубежного государства, предусматривающей сбалансированное развитие  и создание пре-

ференциального режима на пересечении транспортных коридоров  север - юг и запад - восток. 

Формирование  коммуникационного узла технологического развития  связано с реструктуриза-

цией  городской экономики, усилением  функций транзитной торговли и сокращением удельно-

го  веса промышленности, кроме  припортовой, ориентированной на экспорт или импорт. Для 

этого необходимо  создание  современных скоростных   коммуникаций между Одессой и столи-

цей государства, а также  с  Крымом, Придунавьем, Приазовьем и зарубежными портами 

(Стамбул, Констанца, Варна), строительство транспортного перехода  через Дунай как части 

кольцевой  черноморской автострады. Возможно  создание  нового коммуникационного коридо-

ра  «из варяг в греки» через Гданьск, Варшаву, Львов и Одессу. Формирование преференциаль-

ного режима  на пересечении  транспортных коридоров не только ускорит оборачиваемость  

капитала, но и будет гарантом  этнонациональной и этноконфессиональной терпимости в кос-

мополитичном городе.

Феномен Одессы  проявляется в усилении социально-психологического фактора  ностальгии, 

способствующей деловой  активности. Создалась уникальная ситуация биполярной  ностальгии 

между русскоязычным городом и Россией, одесситов-евреев  к  «земле обетованной» и одесси-

тов-израильтян к малой родине. Эта психологическая энергия     концентрируется  на Одессе, 

которая может стать мостом деловой активности и моделью рубежной  суперэтнической комму-

никативности.

Будущее определяется не только  тенденциями  гарантированного  поступательного прогресса.  

Проблемы города не имеют исключительно  административного или экономического  решения. 

Развитие  Одессы обусловлено  противостоянием  различных  альтернативных идеологий  госу-

дарственного строительства. При существующих  административно-территориальном статусе  

города областного  подчинения и бюджетных отношений с Киевым сохраняются  тенденции  

упадка хозяйства и разрушения городской среды. Социально-психологический дискомфорт, вы-

званный  внутренней нестабильностью, кризисом  в обществе и экономике, приведет к усиле-

нию социальной  маргинализации  и обострению этнонациональной напряженности.

Сценарий  стабильного развития  обусловлен  предоставлением  Одессе  реальных прав  само-

управления, предусматривающего не  только  выход из областного подчинения,  но и формиро-

вание социальных условий для становления личности и экономического достоинства граждан. 

Вольный ветер  перемен благоприятствует  проявлению  деловой активности  и таланта.

Феномен Одессы — это редкое, исключительное явление «пограничного состояния», которое ни-

когда  не повторится, но идеализированный  и воспетый  образ  вольного города  всегда будет  

его путеводной звездой,  благоприятствующей  проявлению  деловой активности  и таланта.

P. S. 
В 2007 году в Одессе был восстановлен памятник российской императрице Екатерине Великой 

и её сподвижникам. Украинские националисты выступали против восстановления памятника 

«палачу украинского народа» и «проститутке». Действительно, если бы такая «проститутка» 

управляла Украиной, самостийное государство оказалось бы не на задворках мировой перифе-



рии, а в процветающей Европе.  В 2023 году в очередной раз истинные патриоты снесли памят-

ник императрице. 

Севастополь как военно-морская база был основан чуть больше 200 лет назад Екатериной Вели-

кой. В 2008 году в городе русской славы  установлен памятник императрице. Как писала в 2009

году газета Берлинер Цайтунг, госпожа Меркель, переезжая из своего скромного депутатского 

офиса в кабинет федерального канцлера Германии,  взяла с собой портрет российской импера-

трицы Екатерины Великой. Портрет стоял на письменном столе госпожи Меркель. В 2010 году 

памятник российской императрице Екатерины Великой установлен на её родине в Германии в 

городе Цербст.

***

В 1992 году началась неолиберальна колонизация постсоветского пространства на осно-

ве оффшорной геополитики — захвата Западом «зон жизненных интересов» без применения 

военно-политической мощи в целях овладения финансовыми и производственными активами,  

получения доступа к природным и интеллектуальным ресурсам государства. В результате эф-

фективной  оффшорной геополитики образовались «демократические» сырьевые протекто-

раты Запада на постсоветском пространстве.

Вместо свободных экономических зон с зарубежными технологиями  был осуществлён  вывод 

активов стратегических предприятий за рубеж.  Здесь мировым рекордсменом стала независи-

мая  Украина. Разграбление одного из крупнейших в  мире  Черноморского пароходства  само-

стийными «патриотами» стало началом уничтожения промышленного и транспортного потенци-

ала Украины, подрывающая мощь Российской  Федерации за счет свертывания кооперации и 

сотрудничества. За морским транспортом было уничтожено судостроение, особенно строитель-

ство  кораблей для ВПК,  затем наступила очередь авиационной и космической промышленно-

сти. Украина стала страной внешнего правления, которой американские кураторы рекомендо-

вали стать аграрной сверхдержавой. По теме: Украина. Миф об аграрной сверхдержаве  .  

За годы самостийной капиталистической трансформации Одесса лишилась  главного градооб-

разующего предприятия  –  Черноморского пароходства. Основным  местом работы  для многих 

горожан стал промтоварный рынок «7-й километр», расположенный в пригородном Овидиополь-

ском районе. Сюда ежедневно приезжали «заробитчане» из Южной Пальмиры, которая практи-

чески распалась на богатые и бедные Хутора.

Когда потомки будут обсуждать новый герб Одессы, то вероятнее всего, победит изображение 

тонущего корабля с фазендой «патриота» Украины на берегу или засохшее дерево с ржавым 

якорем.  

Информация для размышления. Несколько лет назад в Эмирате Шарджа я был удивлен от-

сутствием сухих деревьев. На мой вопрос бедуин (истинный араб) из Аравийской пустыни  от-

ветил: «Сухое дерево оскорбляет бедуинскую душу».

Одесский юмор в эпоху капитализма

Несмотря на трудности капиталистической трансформации «Жемчужины у моря», это пока  не 

сказалось на отсутствии одесского юмора:

На одесском «Привозе»:



– Женщина, у Вас рыба живая?

– Мужчина!  Вам, что показать свидетельство о смерти?

Абрам с потусторонними блестящими глазами стоит на балконе в трусах и собирается прыгнуть.

Из комнаты голос Сары: «Абрам, мы наставили с Хаймом  тебе рога, а не крылья».

Приходит «новый русский» к старому одесскому еврею и говорит:

- Папа, дай денег! 

Пришли честные «оранжевые» демократы к власти и начали бороться с коррупцией. Вызывают  

пана Рабиновича к следователю:

– Объясните, как это вы при зарплате в двести рублей  в месяц умудрились купить шестисо-

тый «Мерседес»?

— Между прочим, когда я служил в советской армии, то получал три рубля семьдесят копеек, 

но при этом ездил на танке. 

Судят Рабиновича. 

— Рабинович, вам не стыдно брать взятку сто рублей?

— Стыдно, пан судья. Но больше не дают. 

Реклама одесского товара: необыкновеннейшее кофе, свежайшее масло, мясо, рыба; вкуснейшее

масло. При сомнении покупателя продавец  «свежайшей» рыбы может накрасить жабры фран-

цузской помадой. 

Названия одесских магазинов: Пивусик, Отлет, Вечный зов (продовольственный), Кнопка, 

Скрипка, Эротические радости. 

90-е годы. Площадь павшей Конституции, Площадь коррумпированных борцов  за независи-

мость.  

Таировский религиозно-развлекательный  (стрептизый) киноконцертный  центр Пречистой свя-

той Богородицы и порочной девы ночной клуб  Чикаго (Кинотеатр Золотой Дюк).

Одесские поговорки:

Кредит портит отношения (на Одесском Привозе)

Хотеть не вредно 

Что я с этого буду иметь?

Сколько стоит «нельзя»?

Кобылбус 

«Если Вы ко мне что-то имеете, можете меня пропардонить». 

Одесские истории

В начале 90-х годов. Продажа  на рынке водки, произведенной на Молдаванке, в фирменных 

бутылках американкой марки «Белый орел».  Сомнения покупателя о качестве. Ответ продавщи-

цы: «Мужчина, если бы от этой паленой  водки кто-либо умер, я уже давно продавала бы на 

другом конце базара». 



Проверка  Одесского промтоварного рынка «7 км»  налоговиками из Киева.  Дирекция предло-

жила 25 «кусков». Проверяющие отказались. Причина: «Мы заплатили  эту сумму, за то, что-

бы нас послали в Одессу». 

***
При советской власти в Черно-

морке (Люстдорфе, бывшей не-

мецкой колонии) главная улица 

была названа именем немецкого 

революционера Карла Либкнех-

та. Но чтобы не нарушать ком-

мунистической традиции, один 

из переулков назвали именем Ле-

нина (единственный в Советском

Союзе). Страшную, крамольную  

ошибку партийная власть обна-

ружила очень поздно. Переулок был переименован в улицу 411 батареи незадолго перед распа-

дом СССР. Подробно: Одесса. Люстдорф. Веселая деревня

После распада СССР и распила общенародной собственности 

стало хронически не хватать денег на поддержание достойного

вида бывших классиков марксизма-ленинизма, попавших под 

декоммунизацию.  Бомж по имени Карл Маркс     на территории 

одного из одесских санаториев.

***

Лучшим памятником Утесову будет объявление Одессы  воль-

ным городом. Если этот памятник не будет охраняться госу-

дарством. 

***

Виктор Семёнович Фельдман, один из лучших краеведов-биб-

лиографов  Одессы: 

До революции в Одессе была отмечена самая высокая продолжительность жизни (низкая 
смертность). Паспорта трижды перепродавались. 

Во время Великой Отечественной войны румынские оккупанты сняли с памятника Воронцову  

установленную советской властью доску с известной  эпиграммой  Александра Пушкина:

«Полумилорд, полукупец,

Полумудрец, полуневежда,

Полуподлец, но есть надежда,

Что будет полным, наконец».

Румыны посчитали, это как  неуважение к военному.

При ремонте Дома ученых  в 50-е годы рабочие за бутылку распродали богемское стекло, кото-

рое уцелело во время оккупации. 

***



В круизе по Крымско-Кавказской линии на дизель-электроходе  «Россия» проводился конкурс 

среди туристов на лучшую телеграмму мужа жене, оставшейся дома. Победила телеграмма сле-

дующего содержания «Пью — гуляю, люблю – скучаю». 

1990 год. Письмо на украинском языке на бланке облисполкома в Кабинет министров Украины.

Много ошибок.  Прошу не перепечатывать. В Киеве могут не поверить, что письмо пришло из 

Одессы. 

Отношение одесситов к вступлению Украины в НАТО: «Кто с мечом к нам придет, у того и ку-

пим». 

— Алло, Алло! Это Одесса?

— Еще да. 

Некоторые публикации автора по теме: 

Владимир Дергачев Герцог Де Ришельё. Отец европейского пути Одессы. – Аналитический и об-
разовательный интернет-портал «Институт геополитики». http://dergachev.org/geop_events/
161218.html. 
Владимир Дергачев Великий государственник (к 280-летию со дня рождения императрицы Ека-
терины Великой) https://dergachev.org/geop_events/140409.html
Владимир Дергачев Потемкин-Таврический. Создатель Новороссии. http://dergachev.org/
Landscapes-of-life/Peterburg/03.htmlВладимир Дергачев Блистательный князь Владимир Дерга-
чев Воронцов http://dergachev.org/Landscapes-of-life/Peterburg/04.html

Владимир Дергачев  Нью-Гонконг. Почему у них получилось, а у нас нет? http://dergachev.org/
geop_events/261117-02.html
Владимир Дергачев  ОАЭ. Эмират Дубай. Свободная экономическая зона Джебел Али. http://
dergachev.org/Landscapes-of-life/Way-of-bedouin/Dubay.html
Владимир Дергачев  «Кельтский тигр» http://dergachev.org/geop_events/121009.html



Глава пятая
Зона Капитализма. Вольный ветер к инвестициям,

большим деньгам и наживе
Распад СССР. Предчувствия

Неповторимый 1992 год. Чрезмерное торжество капитализма
Неусвоенный геополитический урок

Я родился в обычной советской семье. Отец — агроном по гражданской  специальности, участ-

ник войны (старший лейтенант медицинской службы), председатель колхоза, бригадир рисовод-

ческой бригады, награждён орденом Ленина  за рекордные урожаи риса. Мама — учитель на-

чальных классов, стала самым молодым Заслуженным учителем школ РСФСР.  Её отец и мой 

дед, работавший на железной дороге,  был репрессирован в 1937 году (кого сажать, как не стре-

лочника?), но при смене руководства НКВД (и расстрела наркома Ежова) выпущен из тюрьмы.  

Брат мамы, красноармеец,  в 18 лет погиб на фронте под Брянском. Я после окончания школы 

поступил в Московский университет, с  отличием его окончил,  и в последующие годы защити в 

МГУ кандидатскую и докторскую диссертацию. Сестра Валя окончила Ленинградский государ-

ственный  педагогический институт имени Герцена. Отец многие годы искренне верил совет-

ской власти, которая дала ему бесплатное специальное военное и гражданское образование; 

еще во время войны, будучи офицером, вступил в коммунистическую партию. Но и он перед 

ранней смертью обратил внимание на расхождение между провозглашенными идеалами и дей-

ствительностью.



Распад СССР. Предчувствия

В конце 70-х и начале 80-х годов  в преддверии  безвременья пышных похорон партийных со-

ветских лидеров я по дороге на лекции в университет каждый раз проезжал по площади, на ко-

торой на торце здания  был установлен огромный портрет советского лидера дорогого Леонида 

Ильича Брежнева. Висел он несколько лет и покрылся копотью и грязью. Одним словом,  имел 

неприглядный вид.  По этой дороге ежедневое проезжали на ответственную работу местные 

партийные руководители, не замечая вид портрета коммунистически вождя.

***

На уровне райкомов партии за идеологическую работу преимущественно отвечали женщины из 

школьных учителей, которых никогда не готовили к этой профессиональной деятельности. В ре-

зультате в лучшем случае процветал догматизм, идеологические кадры собирали сплетни — кто 

с кем и почему, смаковали анонимки. Я многие годы был заместителем секретаря партийной 

организации академического института  по идеологической работе. Однажды меня с секре-

тарём парторганизации срочно вызвали на агитпункт, за которой отвечал наш институт в пред-

дверии выборов в Верховный Совет СССР. Нас встретила разъяренная секретарь райкома пар-

тии по идеологической работе. Причиной бурного волнения стала скатерть. Стол в агитпункте 

был укрыт  зеленым полотном.  Партийный секретарь потребовала  красное полотно (цвет рево-

люции и флага).

*** 

До распада СССР я как первый заместитель Председателя Комитета по внешним связям  и фор-

мированию  зон свободного предпринимательство Одесского облисполкома (Исполкома  Одес-

ского областного Совета  народных депутатов) был обладателем нескольких паспортов —  обыч-

ного гражданского,  туристического зарубежного,  служебного для поездки в соцстраны и слу-

жебного для поездки в капстраны. В последние годы советской власти за пределами столицы  

только Ленинград и Одесская область получили широкие права на эти виды деятельности.  В 

Ленинграде в аналогичном комитете началась  карьера будущего российского президента.  Я 

сохранил должность заведующего отделом в академическом институте и одновременно являлся 

Председателем правления совместного советско-греческого предприятия, а затем председа-

телем правления Инвестиционного фонда Еврагейт-инвест. В те лихие времена такое было воз-

можным. Моей заслугой стало решение Инвестиционного фонда, отказаться в начале 90-х годов

от сбора средств населения по аналогии с гремевшими на весь Советский Союз МММ и другими

крупными финансовыми пирамидами.  

***

При советской  власти была затруднена или невозможна свобода передвижение между страна-

ми, даже братскими, «народными демократиями». Для туристических поездок даже в соцстра-

ны руководителями групп назначались, как правило, партийные функционеры, а старостой —  

коммунисты.  Для поездки в капстраны требовалось доказать, что ты достоин представлять 

страну Советов на диком Западе.  А чтобы советский турист случайно не сбежал из коммуни-

стического  рая,  вводилась коллективная ответственность товарищей по работе и партии. На 

заседании местного профсоюзного комитете решался вопрос о выделение путевки, затем канди-

датура  будущего туриста обсуждалась на заседании партийной группы. Заполнялась анкета ту-



риста, которая многократно проверялась и переписывалась под бдительным оком партийных 

органов. Характеристика-рекомендация  подписывалась директором института, секретарем 

парторганизации и председателем месткома профсоюзов и утверждалась на партийном бюро. В

ней отмечалось, что товарищ политически грамотен, морально устойчив, а в быту скромен. Осо-

бо подчёркивалось, что товарищ не осведомлен в сведениях, составляющих государственную 

тайну.  Затем необходимо было пройти комиссию старых большевиков при райкоме партии, 

проверяющую идейную подготовку  товарища перед встречей с капиталистическим Западом. И

только после этого документ  подписывался секретарем  райкома партии с рекомендацией  для 

участия в круизе. Но и это не означало, что ты поедешь за границу. В обкоме профсоюзов  пу-

тевки для поездки за границу были в дефиците и могли отказать в любой момент. Достать пу-

тевку на двоих — мужа и жену было практически не возможно. Иногда путевки  выделялись 

бесплатно передовика производства – рабочим и колхозникам. Но профессор к таковым не от-

носился, и  при полной оплате стоимости путевки требовалось доказать, что и за свои деньги ты

достоин зарубежной поездке.

Пламенные революционеры к 80-м годам двадцатого столетия были преимущественно уже  в 

царстве небесном, часто не по своей воле. Из какого контингента выбирали в районные пар-

тийные комиссии старых большевиков  через 60-70 лет после пролетарской революции, 

остаётся  загадкой. Входили в них и «подпольщики» Великой Отечественной войны. В славном 

городе-герое Одессе, перед его освобождением Красной Армией от оккупантов предприимчивые 

одесситы  покупали себе места в списках подпольных групп, которые росли как на дрожжах.

***

При советской власти существовал дефицит не только на  товары (например, автомобиль, ме-

бель) и некоторые продукты. Имелся дефицит на важную коммуникацию — домашний телефон 

(приходилось годы ждать в очереди его установки).  Дефицит существовал до распада СССР и 

наступления эры Интернета и мобильной связи.

***

К концу 80-х годов советские граждане устали от людоедских и «гуманных» экспериментов ком-

мунистической власти над народом и религией. Во время горбачёвской антиалкогольной компа-

нии очереди в магазины, продающие водку, были больше, чем к мавзолею вождя всемирной ре-



волюции  Владимир Ленина.  Достать спиртное днём было большой проблемой.

http://moimir.org/wp-content/uploads/2015/08/0.jpg

С 17 по 20 сентября  1985 года во Владивостоке проходила всесоюзная конференция «Экономи-

ка освоения Мирового океана», совпавшая с началом последней советской антиалкогольной 

кампании. В мае того года  принято Постановление ЦК КПСС  «О мерах по преодолению пьян-

ства и алкоголизма», сопровождаемое сокращение производства алкогольных напитков, числа 

мест их продажи и времени продажи. Народ запел частушки: «В шесть утра поёт петух, в во-

семь — Пугачёва. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачёва». «На недельку, до второго» зако-

паем Горбачёва. Откопаем Брежнева — будем пить по-прежнему». Государство, впервые по-

шедшее на снижение доходов от алкоголя, значимой статьи государственного бюджета, было 

обречено.

И обед в «сухую» во Владивостокском рыбном ресторане «Дары моря» с деликатесами стал тяже-

лым испытанием даже для умерено пьющих граждан по большим праздникам. Фрагмент меню:

лососевая и осетровая икра, трепанг по-капитански, кета и горбуша холодного копчения, пал-

тус, морской гребешок, крабы, устрицы, мидии, кальмары  и другие дары моря.

В один из последних дней организаторы конференции устроила нам поездку на борту теплохода

на подводных крыльев «Метеор» в Находку и новый порт Восточный, расположенный в бухте 

Врангеля.   Когда поздно вечером мы вернулись во Владивосток,  и я зашел в свой гостиничный

номер, то увидел картину, о которой мечтают многие мужчины-командировочные. Был серви-

рован стол с многочисленными  закусками — дальневосточными  деликатесами и дефицитными

двумя бутылками водки «Пшеничной». Вокруг стола сидели  две молодые симпатичных дамы.

Выяснилось, что они приехали из Спасска-Дальнего  по профсоюзным путевкам  на двухднев-

ную воскресную экскурсию. Во Владивостоке им предложили посещение цирка со слонами, хо-

тя они мечтали отдохнуть и расслабится от скучной провинциальной жизни  по-другому.  О чем 

и свидетельствовал богато накрытый стол.

В гостинице «Владивосток» администратор поселила их в занятый двухместный номер, так как 

мой коллега профессор Панюков улетел досрочно в Красноярск, а меня по прибытию из Наход-

ки обещали переселить в другой номер. Но вечером, новую смену дежурных-администраторов  

забыли об этом проинформировать.  Причём поздним вечером прибывали уставшие от долгого 



перелёта пассажиры с рейса Аэрофлота  Москва — Владивосток и их надо было оперативно рас-

селить.

Поэтому когда я спустился на первый этаж  и, пробравшись через толпу прилетевших команди-

ровочных,  попытался объяснить дежурному администратору возникшую ситуацию, та с раз-

дражение ответила, что ей не до моих проблем и пристыдила, чем я недоволен сложившейся си-

туаций.  Многие прилетевшие не могут получить место в гостинице, а у меня номер с женщина-

ми. Мне стало неудобно за мой эгоизм, и, пригласив своего университетского товарища, соста-

вили  дамам компанию за праздничным столом…

Только утром меня отселили в другой номер.

***

Еще в начале 80-х годов  в Советском Союзе проходила  очередная  компания по борьбе с  алко-

голизмом. Не такая масштабная и разрушительная для виноделия, как во второй половине деся-

тилетия при трубадуре общечеловеческих ценностей (Горбачеве), но  неприятная для  ценителей

вина. Во время моего посещения с группой иностранных участников Всесоюзного географиче-

ского  съезда  из капиталистических стран (США, Великобритания и др.) садово-виноградарско-

го института имени академика Шредера под Самаркандом возникла проблем с демонстрацией 

местных марочных  вин.  Как показывать вина  без дегустации?  Это не только издевательство 

над природой человека.  И не расценят ли иностранцы с «дикого» Запада борьбу с алкоголизмом

как посягательство  коммунистов на право человека пить то, что он желает?  И гостеприимные 

хозяева нашли выход. Было устроено «чаепитие». Вместо вина в  пиалы разливали водку, похо-

жую как две капли воды на кипяток, и пили  под тосты о дружбе народов.

Подробно:

Путешествие по Средней Азии в поисках утраченной «дружбы народов» Киргизия
Возвращение к прозе советской эпохи

***

Коммунистическая номенклатура в последние десятилетия советской власти игнорировала клас-

сиков марксизма-ленинизма.  Поэтому партийными издательствами  выпускались  цитатники с 

мудрыми  их мыслями на все случаи жизни. Но партийные вожди во главе с трубадуром  обще-

человеческих ценностей пропустила бесценное высказывание Карла Маркса о пользе вина.

Главный могильщик капитализма  был уроженцем Трира или «Северного Рима», расположенного

вблизи знаменитой Винной тропы на реке Мозель. Кстати, почетным гражданином этого ста-

рейшего города был Адольф Гитлер. Карл Маркс писал в письме к своему тестю Франсуа Лафар-

гу: «Сердечно благодарю  Вас за вино.  Будучи сам  уроженцем виноградного края, я умею це-

нить вино по достоинству. Полагаю даже,  вместе со стариком Лютером, что человек,  кото-

рый не любит вина, никогда не будет годен на что-нибудь  путное»14.

Возможно, Карл Маркс пророчески предвидел появление буревестника общечеловеческих 

ценностей и антиалкогольной компании Михаила Горбачева, ставшего могильщиком Страны 

Советов. Но помните «чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью». По теме:

Когда вино было Богом

Карл Маркс о пользе вина
Грузия. Сталинские брэнды «Хванчкара» и «Квиндзмараули»

14 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 31, с. 450.



***
В отличие от коммунистического Китая  советская конформистская партийная номенклатура 

не смогла (и не могла) выдвинуть в лидеры своего Дэн Сяопина.  

Подробно:

Дэн Сяопин. От революционера-догматика до полководца

Дэн Сяопин. Великий архитектор китайских реформ и модернизации

Нью-Гонконг. Почему у них получилось, а у нас нет?

Каждый европеец без труда назовёт выдающиеся личности Запада. Первая половина двадцато-

го  столетия  ознаменовалась великими геополитиками — тройкой лидеров антигитлеровской 

коалиции — Рузвельт, Сталин и Черчилль. Вторая половине двадцатого столетия  уже не блиста-

ла личностями такого масштаба.  Выделяются Маргарет Тэтчер с неоконсервативной полити-

кой, Михаил Горбачёв  — трубадур  «общечеловеческих ценностей», Билл Клинтон с пятнами на 

платье стажерки Белого дома, президент средней степени дебильности Буш-младший, Нобелев-

ский ангел смерти Барак Обама с демократической людоедкой Хиллари Клинтон.  Китайские 

лидеры называли советских вождей  после смерти Сталина «большим дураком» и «брехуном» 

(Хрущев), «глупцом», изменником и предателем социализма (Горбачёв). В наступающую эпоху 

глобальной геополитической трансформации и сдвига на Восток пора распрощаться с евроцен-

тризмом в истории и исключительностью Запада.

По теме:
Ли Куан Ю. Отец сингапурского «экономического чуда»

Сингапур. Прагматизм диктатуры интеллектуального Дракона
Махатхир Мохамад. Лидер Малайзии, не предавший народ ради собственной наживы
Малайзия. Успешная страна, без скоропортящихся западных марионеток во власти
Великий мусульманин Шейх Заид, выведший бедуинов из мрачного средневековья

Таиланд. Великий король Рама IX. Символ единства страны
***

Советский Союз при вхождении в информационную эпоху рано или поздно перестал бы суще-

ствовать. Ностальгия моего поколения вполне оправдана воспоминаниями о молодости, но  на-

до двигаться вперед, выбираясь из стратегического бездорожья. Подробно:

Тридцать лет распада СССР. Несостоявшееся Содружество Независимых Государств.
Прощание с постсоветским пространством

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ (фрагменты книги  с новыми дополне-
ниями)

Воспоминания «ЗОНА КОММУНИЗМА»
Геополитический прогноз формирования мировой периферии нестабильности на пост-

советском пространстве

Неповторимый 1992 год. Чрезмерное торжество капитализма

 «Не дай вам бог, жить во время перемен».
Древняя китайская мудрость

Наступил 1992 год. Престала существовать советская сверхдержава в результате предательства 

и  самоубийства правящей коммунистической партии. Новая эпоха началась с печального изве-

стия, в новогоднюю ночь умерла моя мама, которая родилась в год образования Советского Со-

юза. Была нелетная погода,  и я добирался с пересадкой на поездах до  Нижней Волги. Же-

лезная дорога еще объединяла бывшие советские республики, ставшими  независимыми госу-



дарствами. В Саратове я пересел на местный поезд, плацкартный вагон продувался как решето

пронизывающим степным ветром. Старый вагон только что прошел «модернизацию» на ремонт-

ном заводе, где забыли (украли?) проложить резиновые прокладки вокруг окон. Проводники 

вместо постельного белья выдавили дополнительные матрасы, заменявшие хилые одеяла. Поезд 

опаздывал, но я все же успел проводить маму в последний путь. По теме: Ландшафты памяти.

Мама. Елена Дергачева (Батаева)

***
1992 год запомнился мне как уникальное время, когда советское государство уже не существо-
вало, а новые постсоветские государства еще не сформировались.  Наступило раздолье для 
предприимчивых людей и авантюристов разных мастей. «Все что имело вес меньше единицы, 
всплыло на поверхность», присвоив себе звание доморощенных демократов,  и еще целое деся-
тилетие добивало советское прошлое, приватизируя народное добро.
Демократией нельзя владеть как предметом. В Восточной Европе она использовалась в качестве
булыжника (бывшего орудия пролетариата в борьбе за власть). Из-за одичавшего сознания 
здесь сложилось ошибочное заблуждение, что демократия — это власть честных и умных. Со-
гласно классическим представлениям демократия — это власть посредственности. В условиях 
правового гражданского общества с развитыми рыночными отношениями глава государства 
может быть элементарной посредственностью, но это не скажется на будущем страны. Та же 
посредственность во власти в бедных авторитарных  странах с неразвитыми демократическими
институтами может представлять большую опасность для государственности. Демократия всего 
лишь форма общественных отношений, когда власть не мешает развитию в свободном челове-
ке, обладающим экономическим достоинством, главной цели, которую дают семья и вера. Демо-
кратия не способна создать свободу, если отдельного гражданина она не интересует.
***
1992 год — это год бездумного рыночного романтизма.  Многие уже бывшие советские гражда-
не надеялись, что западные капиталисты уже стоят с баулами, набитыми современным техноло-
гиями, и после падения железного занавеса бросятся  их внедрять на постсоветском про-
странстве. После промывания мозгов в годы так называемой Перестройки, у советского челове-
ка, долгие годы прибывавшего за «железным занавесом», сложилось убеждение, что не КПСС, а 
западный капитализм «честь и совесть нашей эпохи».
Результатом оболванивания советских людей воспользовались западные проходимцы и авантю-
ристы разных мастей. На постсоветских просторах в целях наживы появились уже из-за бугра 
очередные дети лейтенанта Шмидта.
Те из них, кто направлялся в академические и отраслевые научные учреждения, за символиче-
ский презент (перчатки, авторучку и другие подарки) вывозили копии результатов НИР для слу-
жебного и не только пользования. Для того, чтобы процесс кражи пошел веселее, использовался 
своеобразный «пряник». Преимущественно в провинции  некоторые научные работники получа-
ли уведомление, что они избраны иностранными членами Нью-Йоркской академии наук (что-то 
вроде дома ученых в научных центрах СССР). В сообщении предлагалось получить диплом в зо-
лотом, серебряном или дубовом оформлении. Новоиспеченные члены, ошалевшие от счастья, 
но, как правило, не располагающие валютой, бежали к городскому или областному руководству 
за финансовой помощью и иногда её получали. Местная власть испытывала гордость, что где-то
и у них живёт и трудится член Нью-Йоркской академии наук.  Зачастую новоиспечённый «ака-
демик», получив диплом, с радостью добывал для западных проходимцев закрытые отчеты НИР.
В местных администрациях появились предприимчивые и находчивые американцы с визитной 
карточкой, которая  свидетельствовала, что перед Вами владелец компании. Однажды у меня в 
служебном кабинете облисполкома оказался американский «бизнесмен» из штата Аризона. Он 
предъявил визитную карточку, где его фирма были обозначена аббревиатурой из трех букв. 
Когда встречаешь аббревиатуру  ООН, ВТО, МГУ, то все ясно. А что такое название фирмы из 
трёх букв  из далекого американского штата я не знал. После долгих уточнений с помощью 
опытного переводчика удалось выяснить, что передо мною старший клерк  офиса.  Не имея 
полномочий, он уже успел подписать дюжину протоколов о намерениях с городским головой, 



председателем областного совета и другими ответственными лицами. Клерк требовал от меня 
организовать его встречу с премьер-министром, ссылаясь на то, что только на этом уровне мож-
но решать конструктивно деловые вопросы.  Настырный американец стремился заключить 
контракт и получить аванс. Когда я очередного заморского  «сына» лейтенанта Шмита выставил
из кабинета, он обратился в местные СМИ, и я стал чиновником-бюрократом, посмевшим выра-
зить сомнения и потребовавшего весомых доказательств его причастности к бизнесу.
***
В 1992 году зарубежный бизнес отправился осваивать постсоветское пространство. Отелей для 
деловых людей  в природе не существовало, и администрации бывших советских гостиниц на-
чали зарабатывать валюту на иностранцах, беря высокую плату за ненавязчивый сервис. В ки-
евской гостинице «Славутич»  я наблюдал следующую утреннюю картинку в буфете. Японские 
бизнесмены, отстояв очередь, чтобы выпить  жидкость с условным названием «кофе» из  одно-
разового стаканчика многоразового пользования (не только кофейная посуда, но и гранёные 
стаканы  были в дефиците), встали в другую очередь за чайной ложкой. В её ручке была про-
сверлена дырка, и веревочкой ложка была привязана к стойке буфета, чтобы её не увели.  Лож-
ку, прежде чем положить в кофе сахар-песок из тарелочки и помешать, необходимо было опо-
лоснуть в гранёном стакане с водой. Но это было мелочи по сравнению с уличной температурой 
в номерах отеля, не отапливаемых в начале ноября месяца.
***
В 1992 году вновь стал злободневным славянский вопрос «что делать?». Еще не было разграбле-
но самостийными патриотами Черноморское пароходство, чьи пассажирские лайнеры соверша-
ли морские круизы. Особую популярность прибрели бизнес-туры  в европейские и другие стра-
ны с лекциями об основах свободного предпринимательства, в которых активное участие при-
нимали «новые русские» и государственные предприятия.
Появились «челноки» — представители мелкого баульного бизнеса, они толпам отравлялись  в от-
носительно безопасные морские бизнес-туры  на стамбульский рынок. В Турцию «челноки»  про-
бирались и сухопутным путем  через Кавказ. Как писали журналисты «Известий», совершивших 
вояж по этому маршруту, что наиболее безопасный участок проходил через Грузию, «где граби-
ли и убивали только по ночам».
***
В уничтожении экономического потенциала бывшей страны Советов Запад эффективно ис-
пользовал «демократическое» экологическое движение. Борьба против атомной энергетики был 
связана не только с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. По моему убеждению, «про-
грессивное» движение финансировалось за счёт спецслужб Запада через неправительственные 
организации (НПО).  С помощью экологов были уничтожены многие инфраструктурные и энер-
гетические объекты, включая Крымскую атомную электростанцию с 90% готовности, Теплодар-
скую атомную ТЭЦ. Задержалось строительство Комплекса  защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений. Экологическое движение использовалось так же для сбора секретной
информации. По теме:
Крым. Раскаленные рубежи природы, времени и духа. Крымская АЭС
Восточный Крым. Морской «Зубр». Сверхсекретный подземный атомный «вулкан»

***
После распада СССР под угрозой оказалось существование совместного предпринимательства.  
Одно из первых советских предприятий с капиталистической компанией было создано в 1987 
году на базе Одесского ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения тя-
желого краностроения имени Январского восстания с  участием западногерманским (швейцар-
ским по месту регистрации) машиностроительным концерном «Либхерр Интернационал АГ».  
«Январка» была одним и ведущих предприятий отрасли. К 70-летию со дня рождения Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, ему в 1976 году подарили уменьшенную модель-
копию нового крана грузоподъемностью 40 тонн, и поныне хранящаяся в запасниках Ле-
нинского мемориала в Ульяновске. В 1985 году завод изготовил и испытал кран грузоподъемно-
стью 250 т.
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Основатель немецкой компании Ганс Либхерр (1915 – 1993) был сыном мельника, погибшего в 
Первой мировой войне. Отчим-архитектор настоял, чтобы мальчик окончил строительную шко-
лу. В 1939 году Ганса призвали в армию, и во время Второй мировой войны он воевал на Вос-
точном фронте в саперном батальоне в группе армии Юг.

Я был на одной из неформальных встреч с Гансом Либхерром, где он рассказал следующую ис-
торию. Первый раз солдат вермахта был ранен под Одессой летом 1941 года. Стояла жаркая по-
года, и он был на передовой без гимнастёрки. В таком виде его контуженного подобрала  укра-
инская крестьянка, думая, что это красноармеец, и выкормила украинским борщом. Солдат 
вермахта об этом спасении не забыл, после войны борщ стал фирменным блюдом в семье пред-
принимателя.

После войны Либхер возобновил строительный бизнес и в 1949 году основал немецкую машино-
строительную компанию Liebherr, начал реализовывать  свои идеи, чтобы упростить  тяжелую 
строительную работу.  Фирма занималась так же выпуском холодильников, на которых вырос 
спрос во время «немецкого экономического чуда».

И через много лет, когда советское правительство разрешило создавать совместные предприя-
тия с компаниями из капиталистических стран, принял участие в организации одного из пер-
вых советских СП на базе Одесского завода  тяжелого краностроения имени Январского восста-
ния.

Таким образом, фактор ностальгии по данному месту и наличие профильного предприятия сы-
грали решающую роль в приходе зарубежных инвестиций.  Фирма Либхерр была известна в Со-
ветском Союзе,  и еще в 70-х годах поставила более 300 кранов повышенной проходимости на 
вездеходных шасси для эксплуатации в труднодоступных нефтегазодобывающих районах Сиби-
ри.

Первый кран совместного предприятия «Кранлод» появился уже в 1988 году, но после распада 
СССР постепенно улетучились многие конкурентные преимущества (дешевая электроэнергия, 
вода, тепло) и в 1994 году СП,  выпустившее около двухсот 50-тонных кранов, было ликвидиро-
вано.

Во время существования СП генеральный директор «Краяна»  Геннадий Кошеленко и директор 
института краностроения  Николай Андриенко принимали активно участие в продвижении 
идеи создания Одесской свободной экономической зоны. Совместно с городской властью была 
организована серия поездок по изучению зарубежного опыта в Германию, Италию, Ирландию и
Китай. В делегацию входили председатель Одесского городского совета народных депутатов 
профессор Борис Буркинский, руководители «Краяна» и я.

Компания Либхерр, планировавшая расширить свое присутствие на советском рынке, так же 
была заинтересована в создании Одесской свободной экономической зоны. СЭЗ. Мы посетили 
штаб-квартиру компании в Мюнхене и  Деггендорф, где было расположено одно из производств
и создана свободная портовая зона на Дунае  для отправки комплектующих в Измаил.  В планы
компании входило создание завод холодильников в Украинском Придунавье (Измаиле или Бол-
граде).

Во время пребывания в Мюнхене нам организовали в один из вечеров посещении знаменитого 
ресторана, где в прошлом с помощью пива  немецкий народ одурманивали идеями нацизма.

Подробно: Бавария. Мюнхен. Знаменитый пивной ресторан Хофбройхаус

***

В конце 80-х годов буревестник Перестройки товарищ Горбачев договорился с американским 
президентом господином Дональдом Рейганом о Перезагрузки советско-американских отноше-
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ний. В 1987 году на боевом дежурстве и в арсеналах СССР находились 650 баллистических  ра-
кет средней дальности. Из них две трети были предназначены для уничтожения объектов в 
Европе и на Ближнем Востоке.

Советский Союз отказался от размещения ракет средней дальности, направленных на Запад-
ную Европу (страны НАТО). И в качестве символа нового мирового порядка на шасси ракето-
носца, выводящего ракеты на старт, было решено установить строительных краны грузоподъ-
емностью 40 тонн совместного советско-германского предприятия Кранлод.  Изготовили маке-
ты, один из которых Горбачев подарил Рейгану. Говорят, что некоторое время макет стоял в 
Овальном кабинете президента.

Но ракетоносцы на базе 6-осного  шасси МАЗ-547В оказались непригодными в условиях эксплу-
атации строительного крана, металл не выдерживал  интенсивных нагрузок.  Кроме того, наив-
но было рассчитывать, что фирма Либхерр предоставит советскому  СП свой рынок сбыта.  Был
предложен нестабильный рынок  Ближнего Востока с Ираком, где вскоре началась амери-
канская интервенция.

***

После провозглашения независимости Украины, Одесское производственное объединение тяже-

лого краностроения  было приватизировано и преобразовано в холдинговую компанию «Краян». 

Заводской памятник Владимиру Ленину в 1992 году продали владельцу американского рестора-

на в Далласе, где вождь всемирного пролетариата стоит на постаменте с надписью   America’s 

Won (Выиграла Америка).

В 1999 году было возбуждено первое дело о банкротстве завода, а в 2006 году он признан окон-

чательно банкротом.  Когда поезда прибывали в Одессу, то  пассажиры могли видеть  не следы 

бомбардировок города, а уничтоженный самостийными «патриотами» машиностроительный за-

вод, берущий свою историю с 1863 года, когда вступили в строй Главные железнодорожные ма-

стерские.

В настоящее время бывшие немецкие партнеры «Январки» — группа Liebherr включает 130 

компаний и является важным производителем строительной техники и холодильного оборудова-

ния. Компания, в которой  работает более 40 тыс. сотрудников, – одна из ведущих мировых 

производителей строительной и другой техники (подъёмных кранов, самосвалов и др.). Оборот 

группы превышает 8,3 млрд. евро. У Liebherr имеются производства в России по выпуску 

строительной техники, а также авиакомплектующих  для европейских самолётов и российского 

регионального самолёта SuperJet 100. Холдинговой компанией группы компаний Liebherr яв-

ляется Liebherr-International AG, зарегистрированная в Швейцарии.  Она полностью принадле-

жит членам семьи Либхерр и управляется вторым поколением,  сестрой и братом Изольдой и 

Вилли Либхерр.

***

В 1992 году не только «новые русские» но и коллективы государственных предприятий учились 

жить при капитализме. Дирекция Производственного объединения тяжелого краностроения 

«Краян» организовало для заводских управленцев  семинар с 10 января по 3 февраля 1992 года.

Вторая часть которого проходила во время средиземноморского круиза  на теплоходе «Петр 

Первый» по маршруту Одесса — Пирей (Греция)– Неаполь — Ла Валетта (Мальта) — Порт-Саид 



(Египет) — Стамбул (Турция) — Одесса. Я читал для заводчан цикл лекций «Основы свободного 

предпринимательства».

Во время рейса попали в настоящий  зимний средиземноморский шторм. «Петр Первый» отно-

сился к классу советских пассажирских судов двойного назначения. В первую очередь, он мог 

на грузовой палубе в трюме перевозить военную технику. Когда на борту не было бронетехники,

то во время шторма судно швыряло  как консервную банку. Пассажиры из кают, расположен-

ных на носу судна,  вынуждены были ночевать на диванах в холлах судна. С Мальты в Порт-

Саид мы пришли с опозданием почти на сутки.

В течение неповторимого 1992 года бизнес-туры следовали один за другим. С 11 по 18 марта 

состоялся польско-украинский бизнес-тур на борту теплохода «Лев Толстой» по маршруту Одесса

- Сочи – Ялта – Одесса. С 19 мая по 3 июня  проходил бизнес-тур на борту теплохода «Петр Пер-

вый» по маршруту Одесса – Стамбул – Чивитавеккья (Рим)- Барселоне – Мальта – Пирей Одесса. 

Летом состоялся самый продолжительный бизнес-тур вокруг Европы на теплоходе «Тарас Шев-

ченко». Он проходил с 14 июня по 7 июля по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген - Гамбург 

- Амстердам  - Гавр (Париж) - Лиссабон - Барселона - Неаполь - Стамбул  - Одесса. Прошло уже 

несколько месяцев после самоубийства Советского Союза, но бывшие советские суда плавали 

под красным флагом уже не существующей сверхдержавы. По теме: Путешествие вокруг 

Европы под флагом исчезнувшего государства  .  

После распада СССР вместо монопольного «Интуриста», появилось множество частных  туристи-

ческих фирм, организующих зарубежный  туризм. Популярными стали бизнес-туры в Западную

Европу. Они включали не только отдых, но и семинары с курсами лекций по основам свободно-

го предпринимательства. Стоили такие туры примерно в два раза дороже обычных. Первые «но-

вые русские» (русские, евреи, украинцы, грузины, армяне и др.) вышли не только из ограничен-

ного круга предприимчивых людей, но и из криминального мира и «красных директоров». Ис-

точники первоначального накопления капитала были разными. Особенно повезло советским 

евреям, у кого имелись богатые родственники в Израиле или других странах Запада.   Но всех 

«новых русских» объединяло советское детство, они были октябрятами, пионерами и даже ком-

сомольцами, которым внушались представления о диком капиталистическом Западе. И первый 

выезд за павший «железный занавес» многие предпочитали совершать в сопровождении  на-

ставников.

Формировался частный рынок туристических услуг с бизнес-школами, для которых требовались

опытные лекторы. Желающих среди профессуры Москвы и Одессы  было много, но специфика 

чтения лекций на борту круизного судна требовала особой подготовки для работы со «спец-

контингентом». Слушатель перед лекцией мог зайти в бар, чтобы поднять хорошее настроение.  

По технике безопасности, объявления судовой радиосвязи не выключались. Мешали чтению 

лекций шум из машинного отделения и вибрация судна. Поэтому кроме знаний предмета требо-

вались и другие навыки, способствующие сохранению аудитории до конца рейса. Если лекции 

срывались в самом начале круиза,  находились  активисты, которые задавали организатором 

нелицеприятные вопросы, требовали вернуть деньги или грозили расправой. Эту проблему зна-

ли и в туристических компаниях, организующих круизы, поэтому привлекали опытную профес-

суру, способную адаптироваться к  непростым условиям  профессиональной деятельности.



Конечно, я обладал всего лишь элементарными знаниями по основам свободного предпринима-

тельства. Но как один из пионеров создания свободных экономических зон на территории Со-

ветского Союза, имел представления об их функционировании. Как я уже отмечал выше, в 1992

году я одновременно был заведующим отделом  зон свободного предпринимательства в акаде-

мическом институте, председателем Ассоциации предпринимателей «Содружество», председа-

телем правления акционерного общества Одессос, президентом инвестиционного фонда Евра-

гейт-инвест, первым  заместителем  председателя  Комитета по внешним связям  и формова-

нию зон свободного предпринимательства Одесского  облисполкома. Кроме того имел опыт де-

ловых поездок по изучению зарубежного опыта создания свободных экономических зон в Евро-

пе, на Ближнем Востоке и Китае, принимал участие в переговорах с руководителями зарубеж-

ных компаний. Подробно:

Ландшафты жизни. Свободные зоны: бои местного и государственного значения  .  

Специальная экономическая зона Чжухай. Что общего между свободной зоной и шли-

цем женской юбки?

Нью-Гонконг. Китайский ответ Великобритании  .  

Ирландия.     «Кельтский тигр»  .  

Ландшафты жизни. Путь ирландцев  .  

Благодаря многочисленным интервью, в том числе зарубежным СМИ, мне стали присылать ма-

териалы о зарубежных свободных экономических зонах из советских посольств за рубежом. В 

результате образовалось серия рекламных видеороликов о наиболее успешных СЭЗ, которые я 

демонстрировал во время цикла лекций «Основы свободного предпринимательства». Этот курс я

читал в первой частной одесской бизнес-школе Международного маркетинга «Интмар», которую

создал мой коллега профессор Илья Рабинович. Лекции на борту  читались в форме диалога, 

чтобы слушатели максимально был вовлечены в учебный процесс. Курс лекций был издан в 

научно-практической серии «Свободное предпринимательство»  и «Доклады профессора Дерга-

чева», а так же в виде небольших книг (брошюр) «Зарубежные модели экономического чуда»,  

«Свободны экономические зоны в современном мире», «Предпринимательская этика: дети лейте-

нанта Смита», «Черноморский район экономического сотрудничества»   и др. Курс лекций  

включал этику деловых отношений. Я рассказывал, как вести деловые переговоры, о требовани-

ях к деловым визитным карточкам, об особенностях бизнеса на Запад и на Востоке.

В те годы автор не был исключением и попал под обаяние «правильной» демократии и чрезмер-

но свободного рынка. Поэтому в цикл лекций входили такие темы как «Новое экономическое 

мышление» и «Рынок и демократия — достижения человечества», в которых подчеркивалось, 

что  «без открытости общества  к внешнему миру нельзя построить правое государство. Замкну-

тость в  экономике – это путь к еще одному государству шариковых, только под другим фла-

гом».

В те годы большими тиражами издавались труды западных  и русских мыслителей  Карла 

Ясперса, Мартина Хайдеггера, Николая Бердяева,  Фридриха Хайека и многих других. Началось

пиршество гуманитарной мысли, вернулись труды русских философов, высланных за границу 

на философском пароходе». Подробно: Когда в Россию вернется философский пароход?



Девизом моего портала «Институт геополитики» стали слова одного из крупнейших европей-

ских философов Мартина Хайдеггера: «Пока мы не вникнем мыслью в то, что есть, мы никогда

не сможем принадлежать тому, что  будет». Часто я цитировал  британского историка Ар-

нольда Тойнби: «Непреодолимая преграда есть отрицание природы, а оно всегда грозит челове-

ку злыми последствиями».

***

Осенью 1992 года с 9 сентября по 24 сентября состоялся бизнес-тур по Дунаю, организованный 

турагентством производственно-коммерческой фирмы «Одесский инновационный центр»  сов-

местно с фирмой «Вега» (Измаил). Дунайский круиз на теплоходе «Дунай»  проходил по маршру-

ту Измаил – Русе (Болгария) – Белград (Югославия) — Братислава (Словакия) — Вена (Австрия).  

Стоимость путёвки 15800 рублей + 150 долларов США.

Запомнилась техническая остановка  в сербском местечке Велико-Градиште (5,8 тыс. жителей) 

после прохождения по Дунаю Железный ворот, образованных теснинами Карпат. Прогулка по 

городку сопровождалась полной идиллией комфортной погоды бархатного сезона и мирного дня

в центре Европы. Но идиллия длилась недолго.

В 1999 году, во время агрессии НАТО против Югославии, город Нови-Сад на Дунае подвергался

многократным бомбардировкам авиацией Альянса.  Натовские пиратские бомбардировки  тер-

ритории  Югославии уничтожили транспортные коммуникации, главное направление которых 

было ориентированно на советский Восток. То есть с помощью «справедливых» бомб шло геопо-

литическое переформатирование Балкан. Был уничтожен дунайский мост в  городе Нови-Саде, 

восстановленный  советскими саперами в конце Второй мировой войны. Мост более полувека 

лимитировал судоходство по Дунаю. При высоком уровне  воды в реке  судоходство ограничи-

валось. Пассажирские суда на Дунае строились с разборными капитанскими  рубками с учетом 

прохода низких  мостов. Западные пираты надеялись,  что отсутствие надежной связи Воеводи-

ны с Сербией может усилить центробежные тенденции в автономном крае, где проживают пре-

имущественно венгры.

Во время нашего дунайского бизнес-тура после Нови-Сада по левому борту открылась драмати-

ческая картина  сожжённого Вуковара, в окрестности которого  исторически проживало сме-

шанное сербско-хорватское население. В 1991 году  43 % населения составляли хорваты, 37 % 

— сербы. Первые инциденты в Вуковаре произошли весной 1991 года, когда группа хорватов 

обстреляла в пригороде Борово-Село, выпустив по нему три ракеты. Это вынудило местных сер-

бов создать отряд самообороны. В начале мая произошел следующий инцидент,  когда группа 

хорватских полицейских, пытавшаяся установить хорватский флаг на местном административ-

ном здании, была взята в плен сербами. Произошел масштабный бой за село между хорватской 

полицией и сербским ополчением, прекратившийся после вмешательства югославской армии. 

По мнению ряда исследователей, в этот же период принимается  решение об этнических 

чистках сербского населения в городе. В ходе войны, которая началась сразу после провозгла-

шения независимости Хорватии в 1991 году, хорватские националисты начали этническую 

чистку  (убийство) сербского населения. В результате летом 1991 года город покинуло 13,7 тыс. 

сербов и югославов. Хорваты осадили местный гарнизон югославской народной армии, которая

при поддержке местных сербских добровольческих военных формирований и ополченцев нача-



ли операцию по деблокаде гарнизона, переросшую в осаду самого Вуковара. Несмотря на 

многократное превосходство сербов в живой силе и подавляющее преимущество в тяжёлой тех-

нике и вооружениях, город пал через 3 месяца и в ходе боёв был практически полностью разру-

шен, погибло 304 военнослужащих югославской армии. Несмотря на падение города, оборона 

Вуковара сыграла решающее значение в обороне хорватами Восточной Славонии. Битва вызва-

ла патриотический подъём в Хорватии.

Вуковар оставался под сербским контролем до 1998 года, несербское население в ходе этниче-

ских чисток было изгнано. В 1998 году после дипломатических переговоров город мирно реин-

тегрирован в состав Хорватии, тогда же начался процесс его восстановления и возвращения бе-

женцев. Одновременно произошел очередной отток сербского населения. Численность населе-

ния города уменьшилась с 44,6 тыс. человек (1991) до 31, 7 тыс. (2001), из них хорваты состав-

ляли 57,5 % и сербы — 32,9 %. По данным переписи 2011 года, население города сократилось 

до 27,7 тыс. человек, из них хорваты составляют 57,3 % и сербы — 34,9 %.

В бизнес-туре после возвращения круизного лайнера из Вены в Братиславе произошла пересад-

ка с теплохода на автобусы до Будапешта.  Судно с пассажирами не могло пройти обмелевший 

участок Дуная. В результате конфликта между венграми и словаками  вокруг совместного 

строительства  дунайского гидроузла  в Комарно несло убытки международное судоходство.  

Венгерские власти отказывались  от реализации своей части проекта из-за возможного затопле-

ния земель, на которых проживают словацкие венгры.

После дунайского бизнес-тура 16 - 17 октября состоялся международный семинар  «Независи-

мая Украина: состояние и перспективы  развития  внешних экономических связей». Он прохо-

дил на борту речного теплохода «Маршал Кошевой» по маршруту Одесса – Ильичевск и обратно.

14 декабря 1992 года премьер-министр Украины пан Кучма подписал распоряжение о создании

Временной комиссии  для подготовки документов по созданию  Одесской специальной (свобод-

ной) экономической зоны. Её возглавил будущий мэр Одессы Эдуардом Гурвицем, я и директор 

одного из  одесских заводов были назначены заместителями.

Но прошло время — нет «зоны», Черноморского пароходства  и большинства одесских заводов. 

Самым крупным предприятием стали многочисленные рынки-базары, в первую очередь быв-

шая толкучка, где был создан оптово-розничный  рынок «Седьмой километр», ставший одним из

крупнейших  в Украине и Европе. Рынок расположен в Овидиопольском районе Одесской обла-

сти на 7-м км Овидиопольской дороги, откуда и неофициальное название.

Неусвоенный геополитический урок

После распада СССР государство во главе с бывшим коммунистическим вождем, страдающего 

болезнью души,  устремилась к «богатому пузу» Запада, предав  на этом пути всех союзников и 

русских в ближнем зарубежье. И заняла «достойное» место по числу олигархов и коррумпиро-

ванных чиновников при беднеющем народе. Через три десятилетия  прозападный капитализм 

по-российски стал давать сбой, стало очевидным, что шкурные интересы наживы на ресурсах 

Родины  оказались превыше патриотизма, чести и совести. 

Когда коррумпированная олигархическая Россия и постсоветские страны входят в эпоху карди-

нального транзита власти, становится актуальным обратиться к невыученным историческим 

урокам. Легко через полвека после описанных событий выглядеть умным. В шестидесятые годы 



автор искренне верил в светлое будущее государства, несмотря на тревожные предчувствия. 

Даже позже в эпоху золотого «застоя», воспринимал это как знак беды, но не осознавал близость

распада советского государства. 

Собственное видение распада СССР  изложено в электронном издании «Взлет и падение со-

ветской сверхдержавы»15. История Российской/Советской империи — это череда геополити-

ческих бросков за горизонт, часто совершавшихся раньше, прежде чем ставился вопрос «для 

чего». В соответствии с геополитическим проектом всемирной революции была осуществлена  

трансформация российской государственности, прервавшая историческую преемственность.

Иосиф Сталин выступал за  сохранение России как основы  советского государства и отказа не-

зависимых советских республик  от суверенитета. В Конституции  1936 года власть изъяла ста-

тью Конституции 1924 года о   создании Мирового Союза советских социалистических респуб-

лик. Сталинская внешняя политика основывалась на геополитической концепции территори-

альной мощи. Территориальное расширение социалистического лагеря рассматривалось как 

основа национальной безопасности Советского Союза.

Война является самым нерациональным, жестоким и дорогим способом достижения политиче-

ских целей. Как говорили древние греки  «война — мера всего». В Великую Отечественную вой-

ну произошло столкновение двух полярных цивилизационных ценностей: индивидуализма и 

коллективизма, рациональности и эмоциональности, предпринимательской трудовой этики и 

энтузиазма самоотвержения, опыта реформации и традиции православия, западного или расо-

вого (в Третьем Рейхе) превосходства и национального здравого смысла. 

Война заставила власть обратиться к  логике и интеллекту. Но на войне бывают мгновения, 

когда эмоциональное доминирует над рациональным, когда победа зависит не от стратегиче-

ского видения, а от психологии поведения солдата. Когда его уже невозможно парализовать 

страхом, потому что солдат выбирает  не между жизнью и смертью, а только разновидность по-

следней. Погибнуть в бою, сохранив человеческое достоинство, голодной смертью  в плену или 

расстрелянным дезертиром. Когда патриотизм охватывает тебя по внутреннему велению, а не 

по приказу.

Великая Победа была достигнута за счет преимуществ социалистического строя на фундаменте

образа героического и стойкого народа, готового на самопожертвование во имя Родины,  соче-

тания управленческих способностей сталинских полководцев и менеджеров. Коллективистская 

модель оказалась эффективнее индивидуалисткой и рациональной западной модели, спасла не 

только Родину, ни и Запад от порожденного в его недрах аномалии — идеологии Третьего Рейха.

Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции заложила основы нового мирового

порядка. Биполярная  система  сверхдержав (США и СССР) с четко  выраженной  идеологиче-

ской доминантой (капитализм — социализм) просуществовала до распада Советского Союза. 

Важнейшей целью национальной безопасности Советского Союза после войны было установле-

ние вдоль западной границы дружественных режимов, выполняющих буферную роль санитар-

ного кордона.

15 Владимир Дергачев Взлет и падение советской сверхдержавы. – Аналитический и образовательный ин-
тернет-портал «Институт геополитики. URL: http://dergachev.org/geop_events/051221-02.html. Расширен-
ное электронное издание на CD (23 п. л.)   — Дергачев В. А. ГЕОПОЛИТИКА. ГЕОФИЛОСОФИЯ. ГЕОЭКО-
НОМИКА. Избранные труды.  — Издательский проект профессора Дергачева,2009. 

http://dergachev.org/geop_events/051221-02.html


Наступил Великий час сверхдержавы на фундаменте союза советской власти и фундаменталь-

ной науки. Когда власть была кровно заинтересована в создании атомной бомбы, безопасности 

государства и собственного выживания, она без раздумий  пошла на то, чтобы поступиться 

идеологическими принципами. Для работы над Атомным проектом были привлечены беспар-

тийные, бывшие кадеты и офицеры белой гвардии, другие ученые и специалисты, не зависимо 

от вероисповедования и национальной принадлежности. И за четыре года удалось создать ин-

новационную модель с использованием мобилизационного фактора и предпринимательских 

способностей сталинских менеджеров (наркомов). В Атомном проекте впервые в истории госу-

дарства советская фундаментальная наука получила беспрецедентные полномочия. К работе 

над Проектом была привлечена советская разведка, значительный вклад в его реализацию вне-

сли группы ведущих немецких ученых физиков и инженеров. Самое грозное в истории челове-

чества ядерное оружие стало главным гарантом  мира.

В первую послевоенную пятилетку советская держава совершила еще один подвиг – создала 

наукоемкую атомную промышленность и ракетостроение. Учеными двигало чувство патриотиз-

ма и дух состязательности. Отечественный  патриотизм плюс интересы коммунистической вла-

сти совпали. За невиданно короткие сроки  страна восстановила разрушенное хозяйство,  стала

сверхдержавой,  вышла на второе место в мире по уровню валового внутреннего продукта, со-

здав  эффективную систему образования и социального обеспечения.

Хрущевская «оттепель» и «застой», наступившие в середине советской эпохи,  стали генеральной 

репетицией перед окончательным распадом СССР.  В борьбе за власть между кремлевскими де-

ятелями был нанесен ощутимый удар по мировому социалистическому лагерю. В конце 80-х го-

дов это завершилось геополитическим самоубийством коммунистической партии и советской 

сверхдержавы.  

Во времена «хрущевской оттепели» особое развитие среди интеллигенции получило движение 

«шестидесятников», включая  диссидентство. Многие либеральные  историки считают, что ше-

стидесятники стали представителями самого плодотворного советского поколения, давшего 

шанс на успевшую модернизацию страны. Они не только мечтали совместить коммунистиче-

ский  эксперимент с  индивидуальной свободой творчества, но и активно созидали на благо Ро-

дины.  

Но в реальной действительности, диссиденты подобно многим пламенным революционерам,  

были способными только критиковать существующий строй. После его падения оказались не у 

дел, так как чаще всего не думали о социальных последствиях своих протестов. Как правило, 

наиболее востребованными оказываются люди, не только критически относящиеся к действи-

тельности, но и  активно участвующие в созидательном строительстве.  

Среди «шестидесятников» были и  комсомольские работники без стремления к личной наживе, 

они работали на идейной убеждённости во благо Родины. Их неподкупность обеспечивала сози-

дательное движение вперед. Однако в последующие два десятилетия  советской власти пришло 

новое поколение, использующее комсомол преимущественно  для номенклатурного роста. Нача-

лась деградация комсомола, уже не вдохновлявшего на трудовые подвиги, а занимавшегося с 

большой долей цинизма  имитацией бурной деятельности.  В результате из ВЛКСМ, служившей  

кузницей кадров для КПСС, вышли предприимчивые люди, ставшие важной основой бизнес 



элиты  капиталистической коррумпированной России. Одним словом, вместо социализма ком-

сомол постепенно стал кузницей кадров капитализма,  к закату СССР его предприимчивый мо-

лодой авангард отлично понимал,  к какому светлому будущему дует попутный ветер. Этот ве-

тер дул к большим деньгам и большой наживе.

В Шестидесятые годы прошлого века системный кризис власти закончился разрывом союза 

власти и интеллигенции, продолжавшийся два десятилетия (1947 – 1967). Власть перестала 

быть кровно заинтересованной  в этом союзе. Системный кризис советской власти сопрово-

ждался девальвацией высшего образования и профессий инженера, ученого  и педагога. Неслу-

чайно, в зрелом возрасте это поколение оказалось безразличным к судьбе коммунистической 

власти.

Интенсивно проводилась политика КПСС на ротацию интеллигенции. Партия стремилась, что-

бы интеллигенция была преимущественно в первом поколении. Она была более послушна  и 

меньше думала.  Во времена «оттепели» предпринималась  очередная после  20-х годов попытка 

формирования преимущественно интеллигенции первого поколения.  Преимущество для по-

ступления в вузы получили выходцы из пролетарских и крестьянских семей с производствен-

ным стажем и воины Советской Армии.   

Советская страна спешила в «светлое будущее», поэтому партия призвала в Шестидесятые годы 

повернуться «лицом к деревне». Лучшие архитекторы и специалисты  направлялись на  этот 

фронт борьбы. В типичном коммунистическом духе был взят курс на очередную «ликвидацию», 

в данном случае различий между городом и деревней. Началось укрупнение центральных уса-

деб, а многие деревни были объявлены неперспективными. Однако построить коммунизм на се-

ле оказалось делом накладным и дорогим. При этом абсолютно не учитывались психологические

факторы отрыва человека не только от земли, но и родного «проселка».

Процессы в Советской Армии являлись зеркальным отражение событий, происходящих в совет-

ском обществе. Страшная государственная тайна заключалась в том, что готовность к атомной 

войне часто соседствовала с низкой профессиональной подготовкой солдат срочной службы. В 

милитаризованном государстве резкое сокращение военнослужащих привело к массовому недо-

вольству, что наряду с другими факторами, в конце концов,  закончилось отставкой Хрущева. 

В Семидесятые годы были достигнуты вершины  реализации советского проекта. Это время на-

звано трубадурами Перестройки (предателями во власти) «золотым застойным периодом». После 

бурных лет социалистического строительства, репрессий и Великой Отечественной войны на-

ступил «штиль» за «железным занавесом». Многих не только в партийной номенклатуре, но среди

простых людей устраивало такое положение общества. Но мир не стоял на месте, и началось ка-

тастрофическое отставание в научно-техническом прогрессе.

В Восьмидесятые годы советских людей поджидала ловушка. Казалось после коммунистическо-

го лидера, читавшего по бумажке и не блиставшего  общеобразовательной культурой, появился 

лидер, получивший образование в Московском государственном университете  имени М. В. Ло-

моносова. При этом, как-то не заметили, что гуманитарное образование  в ведущем советском 

вузе не всегда имело знак качества. Можно высказать, казалось бы, кощунственную мысль. И 

относительно молодой лидер советского государства Михаил Горбачев, и знаменитый дисси-

дент, академик-физик Андрей Сахаров были безграмотными людьми в гуманитарной сфере.



Как отмечает историк Евгений Спицын, прорабами перестройки 80-х годов стали «шестидесят-

ники», представители творческой и научной интеллигенции и работники центрального партий-

ного аппарата, которые в брежневские времена затаились, а с приходом к власти Горбачёва ри-

нулись осуществлять демонтаж советской системы. Главную роль играл Александр Яковлев с 

группой, как он называл, «истинных реформаторов», которые ещё в период правления Хрущёва 

пришла идея разрушить Советский Союз и возвращением к ленинским истокам  ударить по 

сталинизму.  По уровню чудовищной лжи горбачёвская перестройка  переплюнула хрущёвскую 

«оттепель»16.

По моему мнению,  во время Великой Отечественной войны на взгляды молодого  лейтенанта 

Александра Яковлева огромное значение оказала безжалостная мясорубка  в волховских боло-

тах.  По теме: Преданная память о забытом сражении. Окопная правда из волховских 

болот  .   В волховских болотах сражался генерал Андрей Власов, ставший предателем и лейте-

нант   Александр Яковлев, ставший «архитектором перестройки» и через семьдесят лет обви-

ненный российскими  левыми в предательстве.  

Советская власть пала из-за предательства коммунистической номенклатуры, желания стать 

частью богатого «пуза Запада», угасания созидательной энергии  и из-за пренебрежения  идео-

логической  борьбой за души людей.  Не случайно, коммунистический Китай  в отличие от демо-

кратической России осуществил обстоятельные исследования причин самоубийства СССР. В 

двух изданных китайской компартией фундаментальных томах главной причиной гибели сверх-

державы называется партийный догматизм советского руководства. По теме: Трижды зака-

ленный силой духа Китай.

***

В период наивысшего могущества СССР пророк не в нашем отечестве, один из главных ар-

хитекторов «холодной войны» американский ученый и дипломат Джордж Кеннан не только 

предсказал  распад советской системы, но и наиболее реальный сценарий. Вместе с тем, он об-

ращался к Западу: «Надо дать русским  возможность  быть русскими  и разрешить сами ре-

шать внутренние проблемы». Патриарх американской политологии с недоверием относился к 

способности Америки  осуществлять мировую гегемонию.

Основной причиной саморазрушения Второй сверхдержавы стал системный кризис и утрата 

стратегических целей. Советская власть дискредитировала  трудовую мораль, основанную на  

вере и семье. Защищенный  межконтинентальными  ракетами с атомными боеголовками  Со-

ветский Союз  рухнул в одночасье как «глиняный колосс». Оказалось, что радиация души 

воинствующим атеизмом (идеологическим фундаментализмом)  сильнее  атомных бомб.

Во время советской Перестройки появилось «новое мышление» —  явление одичавшего созна-

ния, превратившее Восточную Европу в мировой форпост бездумной лже-демократии и жирею-

щего олигархического капитализма. Внешнеполитический курс на «общечеловеческие ценности»

сопровождался катастрофической  утратой государственных интересов и предательства в отно-

шении союзников. Началась меткая стрельба мимо утраченных целей.

16 Не «оттепель», а «слякоть». Евгений Спицын  https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-slyakot-
evgeniy-spicyn.html

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-slyakot-evgeniy-spicyn.html
https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-slyakot-evgeniy-spicyn.html


В конце ХХ века произошло геополитическое самоубийство Советского Союза. На руинах разбе-

жавшейся империи начали возводиться  воздушные замки  «возрождения», разрушающиеся  

при первом соприкосновении с реальной действительностью. 

На пути к очередному светлому будущему капиталистический рай оказался для кучки избран-

ных, приватизировавших в огромных размерах общенародную собственность. Наступивший 

капиталистический застой стал не «золотым», а «бриллиантовым», а война между «братьями сла-

вянами» открыла магистральный путь к формированию на постсоветском пространстве новой 

мировой периферии. Вершины светлого будущего оказались не впереди, а в советском про-

шлом, со всеми его недостатками.  

В девяностые годы после самоубийства КПСС и советского государства началось чрезмерное 

торжество бездумной демократии. Из МГУ с факультетов фундаментальных наук и Московского

физико-технического института, образующих фундамент созданной в рамках советского Атом-

ного проекта наукоемкой индустрии, выпускники начали уезжать на работу за границу. Из МФ-

ТИ в Соединенные Штаты уехало около полутора тысячи лучших выпускников, чьи знания кон-

вертируемы в современном мире. Демократическая Россия осуществила бесплатный экспорт  

научных кадров, стоимостью в миллиарды долларов17. 

В нулевые годы Московский университет пережил не лучшие времена. Российскими псевдо ли-

бералами была нанесен успешный смертельный удар по высшему образованию на основе без-

думного внедрения «передовой» западной болонской модели вместо сформировавшейся совет-

ской системы образования. Процесс первоначально шел медленно, но когда многие предприим-

чивые доморощенные демократы сообразили, что можно будет продавать вместо одного дипло-

ма  целых два (бакалавра и магистра) — процесс пошел веселее. Со временем масштабная кор-

рупция и снижение качества высшего образования стало очевидным. Но запоздалое возвраще-

ние к советской модели образования в  государстве сложившейся коррумпированной демокра-

тии будет сложным, долгим и мучительным.  

Власть демократической России, страны Большой трубы, зависящей от цены на нефть, страны 

олигархов и шоу-бизнеса, приватизировала Великую победу советского народа. В последние два

десятилетие  9 мая стало  фактически главным праздником. Власть присвоила себе  Великую 

Победу, так как больше хвастается нечем, кроме масштабной коррупции и расплодившихся 

олигархов, присвоивших общенародную собственность, созданную потом и кровью советского 

народа. Победа в Великой Отечественной войне  стал главным идеологическим символом капи-

талистической России. Победителями объявили себя те, кто гнал русский и другие народы Со-

ветского Союза на убой, а их дети стали видными демократами и капиталистами.  Одновремен-

но, перед выборами, чтобы победит правящей партией с брендом партии жуликов и воров, 

запускаются на главных телеканалах сериалы-страшилки  о советском строе. Эта двуликая тех-

нология подлости к истории государства может закончиться большой бедой.

Власть, незаконно приватизировавшая общенародную собственность в особо крупных разме-

рах, чтобы развратить народ, приучила его подворовывать в небольших масштабах. Для этого 

потребовалось несколько лет, а на исправление требуется смена поколений. Привыкший брать 

17 Общественно озабоченный интеллектуал. - Общая газета, 29 ноября – 5 декабря 2001 года. 



взятки чиновник не откажется от этого «хобби» при любом увеличении зарплаты. Взятки в пер-

вую очередь берет тот, кто никогда не сможет стать достойным профессионалом. 

Думающий человек остается смертельным врагом власти в странах криминально-коррумпиро-

ванной демократии, где образовалась социальная маргинальная прослойка, объявившая себя 

«элитой в законе». Эта стая стала использовать демократию как булыжник (орудие пролетариа-

та) в борьбе за власть. 

 «Шестидесятники» с их несбывшейся  мечтой о коммунизме  ушли в историю. Новые времена к

светлому капиталистическому  будущему потребовали формирование человека, который мень-

ше думает и лучше покупает.  Эту задачу успешно выполняют прокремлевские телеканалы, за-

полонявшие в недавнем прошлом экраны пошлым телешоу и юмором.  Как  с горечью отмечал 

один известный российский ученый, государством «дураков легче управлять, но у неё нет буду-

щего».  

Россия и постсоветские государства  приближаются к опасному периоду транзита власти. Это 

не статическое явление, а финал процесса, заложенного в предыдущие десятилетия, который 

будет происходить в условиях внутренних и внешних вызовов. Завершается уход советского по-

коления, воспитанного на принципах интернационализма.  Рассеиваются как утренний туман 

обещания коррумпированных в особо крупных размерах национальных элит, приватизировав-

ших с доморощенными олигархами и баями общенародную советскую собственность,  о светлом

капиталистическом будущем народов. 

Все постсоветские государства созданы в советском геополитическом пространстве, и их буду-

щее зависит от судьбы России как правопреемниц СССР. Об это должны помнить расплодивши-

еся прозападные патриоты-марионетки.  Постсоветские государства в  международном отноше-

нии лишь частично обладают субъектностью,  а  некоторые как Украина и Грузия утратили тер-

ритории и из субъектов превратились  в объекты мировой политики. 

Несмотря на русофобскую элиту во многих постсоветских государствах, их собственное благо-

получие и судьба народов будет зависеть от судьбы России. Олигархическая коррумпированная,

экономически слабая России не стала центром притяжения для большинства постсоветских го-

сударств. И любое ослабление России приведет к трансформации и распаду постсоветского про-

странства. 

Польша мечтает как минимум о Западной Белоруссии и Галичине, венгры озабочены положени-

ем   своих земляков в Закарпатье, румыны не скрывают претензий на Молдову и Южную Бес-

сарабию.  Грузия  с помощью русофобии  практически осуществила евро интеграцию по-турец-

ки. Армения в результате прозападного  государственного переворота  спровоцировала войну 

на Южном Кавказе. Уход России из Центральной Азии приведет к войне местных кланов, а по-

бедившие баи и князья приползут в Пекин за помощью. Сужается американская «Петля Аноки-

ны» и в дуге нестабильности постсоветского пространства  начались многолетние военные и 

гражданские конфликты, крупнейшим из которых стала российско-украинская война.   

Геополитическая архитектура, игнорирующая устойчивые культурно-генетические коды и архе-

типы, не выдержала  противостояния  внешним  Вызовам. Вместо торжества  правового гра-

жданского общества и достойным человека качеством жизни на постсоветском про-

странстве начала формироваться  новая мировая периферия.



Послесловие

Как относиться к советскому прошлому? Советская власть растила Иванов, не помнящих 

родства. Часто помнить родословную было опасно для жизни, если предки не из «наших». Но не-

зависимо от общественно-экономического строя большинство людей выполняло жизненно важ-

ные функции. Рождались, воспитывались и обучались дети, выращивался  хлеб, и выплавлялась

сталь…  

Думающий человек был смертельным врагом советской власти. Но когда речь шла не только о 

безопасности государства, но и физическом выживании коммунистической власти, она посту-

пилась идеологическими принципами — разум был призван на службу Родины.  Таким событи-

ем стала реализация сверхсекретного Атомного проекта, создавшего не только атомную  бомбу, 

но и высокотехнологичную  атомную отрасль промышленности. Советская власть перестала бес-

покоиться за собственную жизнь. Когда союз власти и разума стал невостребованным, начался 

застой, завершившийся геополитическим самоубийством партии и советского государства.

На воспитание определяющее влияние оказывают не нравоучения, а пример и образ  жизни ро-

дителей. Советская школа могла давать качественное образование, основанное на профессио-

нализме педагогов, у которых отсутствовал дух стяжательства и наживы. Особенно это касалось

школьных предметов по естественным наукам, испытывающих меньшее идеологическое воз-

действие.

За жизнь моего поколения времена кардинально сменили смыслы. Главное здание МГУ на Ле-

нинских горах стало символом советской эпохи через три десятилетия после Великой Октябрь-

ской революции.  Столько же времени прошло после распада СССР  и можно  назвать главный 

символ демократической России — это «элита в законе» с дворцами, яхтами  и продажностью по

отношению к Большой Родине.  

Московский университет дал Родине много ученых, но и сломленных судеб. Не все выдержива-

ют огромное психологическое  давление, которое неизбежно возникает при концентрации 

большого количества умных людей. Поэтому «девиз чтобы тело и душа были молоды, закаляйся 

как сталь» не совсем точен. Достойно выжил тот, кто закалял свою душу. Знания рожда-

ются движением мысли, а не языком.  

Граница, разделяющая людей, проходит не через партийную принадлежность,  а через внутрен-

ний мир человека и определяется наличием совести. Совести не может быть мало или много, 

она есть или её нет. Совесть – долг человека перед природой. Каких бы вершин не достигал че-

ловек, его главные коммуникации проходят через внутренний мир. Нельзя изменить окружа-

ющий Мир, не изменив себя.
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