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Аннотация. В статье проанализирован пространственный эффект в проявлении 

этнического фактора в электоральной системе Латвии на парламентских выборах 

2011, 2014 и 2018 гг. Корреляция электоральной поддержки с долей русских в 

самоуправлении характерна для партий «Согласие» и «Русский союз Латвии», 

опирающихся на русскоязычный электорат. При анализе локальных индикаторов 

пространственной автокорреляции результатов партий выявлены кластеры со-

седства регионов с их высокой поддержкой в Латгалии и с низкой поддержкой в 

Курземе. Очертания этих кластеров слабо меняются от цикла к циклу. При элек-

торальном районировании Латвии методом пространственно ограниченной 

иерархической кластеризации на базе результатов всех парламентских партий 

выделяется кластер, объединяющий регионы в латвийско-российском и латвий-

ско-белорусском приграничье. Эта линия размежевания является наиболее глу-

бокой не только в латвийском контексте, но и по сравнению с электоральными 

расколами в 11 странах, граничащих с Россией. 
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Латвия – яркий пример этнически гетерогенного общества в современной Евро-

пе. Крупнейшее этническое меньшинство – русские, но в социологических иссле-

дованиях часто используется более инклюзивная категория «русскоязычные», т. к. 

языковой фактор для многих постсоветских меньшинств более релевантный, чем 

этническая принадлежность. В 2021 г. русскоязычные составляли более трети насе-

ления Латвии1, но чуть более четверти граждан.2 Значительная часть меньшинства 

остается негражданами и не имеет права голоса. 

Доля русскоязычного электората искусственно ограничивается, однако этниче-

ский фактор остается определяющим для латвийских выборов. Партии условно 

можно разделить на русские и латышские. Последние не готовы сотрудничать с 

первыми на национальном уровне. Показателен пример социал-демократической 

партии «Согласие», которая неоднократно побеждала на выборах, но не допуска-

лась к формированию правящей коалиции. Ее попытки привлечь латышских изби-

рателей не привели к успеху, однако некоторые малые латышские партии попу-

листского толка смогли привлечь часть русскоязычного электората за счет лозунгов 

межнационального примирения [Жирнова, 2022: 152‒153]. 

Роль русских в электоральной системе Латвии неоднократно становилась пред-

метом изучения. Математические методы пространственного анализа на базе гео-

информационных систем позволяют проверить и детализировать выводы, сформу-

лированные ранее с помощью других методик. Цель статьи – уточнить роль этни-

ческого фактора в электоральной системе Латвии за счет анализа его простран-

ственных характеристик. Для этого при помощи инструментария геоинформацион-

ной системы GeoDa оценивается эффект соседства в голосовании за партии «Со-

гласие» и «Русский союз Латвии» (РСЛ), опирающиеся преимущественно на рус-

скоязычный электорат; рассчитывается корреляция и пространственная автокорре-

ляция их поддержки с долей русских в самоуправлениях; проверяется, насколько 

выявленные линии размежевания проявляются при электоральном районировании 

Латвии на базе результатов всех парламентских партий.  

Хронологические рамки исследования охватывают три электоральных цикла: 

парламентские выборы 2011, 2014 и 2018 гг.3 Для анализа этнического фактора ис-

пользуются данные по доле русских в 119 самоуправлениях в 2019 г. на основе све-

дений Центрального статистического управления Латвии4. Решено остановиться 

именно на доле русских, а не русскоязычных, поскольку последние данные по язы-

                                                           
1 Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc tautības un valstiskās piederības gada sākumā. Centrālā statis-

tikas pārvalde. URL: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-

skaits/tabulas/ire060-iedzivotaju-skaits-un-ipatsvars-pec (дата обращения: 30.09.2021) 
2 60,8 % Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda ir latviešu. Centrālā statistikas pārvalde. URL: 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/meklet-tema/2747-608-latvijas-

iedzivotaju-dzimta-valoda-ir-latviesu (дата обращения: 30.09.2021) 
3 По данным ЦИК Латвии. URL: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas (дата об-

ращения 29.08.2022) 
4 Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc tautības un valstiskās piederības gada sākumā. Centrālā statis-

tikas pārvalde. URL: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-

skaits/tabulas/ire060-iedzivotaju-skaits-un-ipatsvars-pec (дата обращения: 30.09.2021) 

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas


Лидия Жирнова  

Современная Европа, 2023, № 2 

204 

ковому составу населения в разбивке по регионам доступны только за 2011 г. и не 

учитывают депопуляционные тенденции последнего десятилетия, которые нерав-

номерно затронули русских и латышей. 

 

Особенности латвийской партийно-политической системы 
 

При анализе латвийской партийно-политической системы следует учитывать, 

что традиционное разделение на левые и правые партии в Латвии неактуально. Оно 

трансформируется под воздействием этнолингвистического раскола и насторожен-

ного отношения в латышском политическом мейнстриме к левой политической по-

вестке, что обусловлено взглядом на советский опыт. В итоге разделение на левые 

и правые партии определяется принадлежностью к латышским или русским парти-

ям. Первые, как правило, характеризуются как правые или правоцентристские, а 

вторые – как левые или левоцентристские [Ikstens, Balcere, 2019: 258]. Русские пар-

тии, на протяжении практически всего периода независимости остававшиеся в оппо-

зиции, ассоциируются не с альтернативной программой социально-экономического 

развития, а с пророссийской ориентацией [Воротников, 2018: 85].  

С одной стороны, партийная система отражает этнолингвистическое размеже-

вание в латвийском обществе, с другой – сами партии усугубляют его, активно ис-

пользуя лозунги этнической борьбы в работе с избирателями [Zepa, Šūpule, 2006: 

36]. Наибольший рост национализма наблюдается перед выборами как в среде 

национальных меньшинств, так и латышского большинства [Nakai, 2018: 214]. Как 

показали на латвийском материале М. Хигашийима и Р. Накаи, партии этнического 

характера стимулируют этническую идентификацию как у собственных избирате-

лей, так и у других групп [Higashijima, Nakai, 2016].  

В пользу того, что острое этническое противостояние во внутренней политике 

обусловлено внутренней логикой межпартийного взаимодействия, говорит тот 

факт, что в неполитических сферах латыши и не латыши сосуществуют мирно и 

поддерживают большое число горизонтальных связей [Bennich-Björkman, 

Johansson, 2012]. Различия между этнолингвистическими общинами в Латвии весь-

ма значительны, однако именно конфликтный характер этнолингвистический рас-

кол приобретает из-за усилий политиков. Вероятно, поэтому латышским национа-

листам не удалось возложить вину за экономический кризис 2008‒2009 гг. на рус-

скоязычных и избиратели отдали предпочтение партиям, выдвигавшим лозунги 

борьбы с экономическими проблемами без этнической окраски [Bloom, 2012: 

175‒176]. 

В начале 2010-х гг. латвийский политолог Ю. Розенвалдс отмечал тенденцию к 

большему допуску представителей национальных меньшинств к управлению госу-

дарством, тем более партии, опирающиеся на русскоязычный электорат, стали ди-

станцироваться от Москвы [Розенвалдс, 2012: 160]. Этот процесс он обозначил как 

дегерметизацию латышской политической элиты. Однако после неудачи референ-

дума о предоставлении русскому языку статуса второго государственного стало 

понятно, что это предположение не оправдалось [Ijabs, 2016: 308‒309]. Этнолинг-

вистический раскол только обострился, и в преамбулу Конституции внесли поло-
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жение о примате латышского языка и культуры. Геополитическая обстановка в рас-

сматриваемых электоральных циклах только накалялась. На этом фоне латышские 

партии выступали против допуска партии «Согласие» в правительство, несмотря на 

ее высокие результаты на выборах.  

Этнолингвистический раскол остается ключевым для политической системы: 

результаты партий в региональном разрезе соответствуют схеме расселения рус-

скоязычных. Партии, опирающиеся на русскоязычный электорат, получают больше 

голосов в Риге и других крупных городах, а в сельских регионах их результаты 

слабее, за исключением латгальских сельских самоуправлений ближе к границе с 

Россией и Беларусью, где преобладает нелатышское население [Солопенко, 2014: 

30]. Латгалия обладает рядом специфических черт: социальных (высокая доля не-

латышского населения и наибольшие темпы депопуляции), политических (высокий 

процент поддержки русских партий и отличное от остальной страны голосование о 

статусе русского языка в 2012 г.), экономических (сильное отставание в экономиче-

ском развитии). Эти особенности определяют статус Латгалии как внутреннего 

Другого в национальном строительстве Латвии1. Исторически близость Латгалии к 

России и Беларуси повлияла на этнический состав и электоральную специфику ре-

гиона. Однако нарастания поддержки условных русских партий в регионе по мере 

приближения к границе не наблюдается. Намного большее значение имеет этно-

лингвистический состав муниципалитета и личность выдвигаемых кандидатов 

[Paiders, Paiders, 2014]. 

Рисунок 1 

Картограмма перцентилей по доле русских в регионах Латвии 

 
Источник: составлено автором по данным ЦСУ Латвии. 

 

                                                           
1 О значимости внутреннего Другого в формировании национальной идентичности см.: 

[Джонсон, Коулман, 2012: 110] 
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Пространственный эффект в голосовании за русские партии:  

этнический фактор 
 

Рассмотрим этнический фактор в голосовании за партии «Согласие» и «Русский 

союз Латвии» и проанализируем, как в этой связи проявляется пространственный 

эффект. РСЛ однозначно позиционирует себя как русская партия. За «Согласие» и 

центристов также преимущественно голосует русский электорат, причем ей не-

сколько раз удалось собрать больше всех голосов латвийцев.   

Для выявления влияния этнического фактора на голосование использован ко-

эффициент детерминации R2, который показывает, насколько распределение под-

держки партий совпадает с географией расселения русских. Во всех рассматривае-

мых электоральных циклах показатели РСЛ и «Согласия» в разбивке по регионам 

демонстрировали высокий уровень корреляции с долей русского населения.  

Бóльшая корреляция с долей русских в самоуправлениях наблюдается у «Со-

гласия». В 2014 г. (коэффициент детерминации 0,871) она практически удвоилась 

по сравнению с 2011 г. (0,441), а в 2018 г. (0,869) осталась примерно на том же 

уровне, что и в 2014 г. Корреляция доли русских с результатами РСЛ оставалась 

достаточно высокой, но год от года снижалась: 0,777 в 2011 г., 0,660 в 2014 г. и 

0,608 в 2018 г. 

Пространственная автокорреляция наблюдается в случае обоих партий. Индекс 

Морана I показывает, с какой вероятностью высокий уровень голосования за опре-

деленную партию в регионе будет сочетаться с высоким уровнем ее поддержки в 

соседних муниципалитетах, и наоборот. Во всех трех электоральных циклах индекс 

Морана I по результатам партии «Согласие» показывал умеренную положительную 

корреляцию (0,600 в 2011 г., 0,586 в 2014 г. и 0,584 в 2018 г.).  

Пространственная автокорреляция результатов РСЛ ниже: индекс Морана I со-

ставляет 0,406 в 2011 г., 0,394 в 2014 г. и 0,362 в 2018 г, т. е. эффект соседства в го-

лосовании за Русский союз Латвии выражен меньше, чем в голосовании за «Согла-

сие». Это свидетельствует о более спорадическом расселении сторонников первой, 

что негативно отражается на ее способности обеспечить функционирование боль-

шого числа жизнеспособных региональных отделений.  

Индекс Морана I фиксирует пространственную автокорреляцию в среднем по 

всем регионам, а картограмма локальных индикаторов пространственной автокор-

реляции (LISA) указывает на отдельные кластеры, в которых эффект соседства ра-

ботает (кластеры высоких значений в регионе и у соседей – high-high; кластеры 

низких значений в регионе и у соседей – low-low) и в которых он опровергается 

(кластеры, где высокие значения показателя в регионе сочетаются с низкими у со-

седей – high-low; кластеры, где низкие значения показателя сочетаются с высокими 

значениями в соседних самоуправлениях – low-high).  

Поскольку пространственная автокорреляция для результатов «Согласия» вы-

ше, и эта партия набирает значительно больше голосов, рассмотрим картограммы 

локальных индикаторов пространственной автокорреляции по ее результатам. В 

трех электоральных циклах выявлены два устойчивых пространственных кластера 



Этнический фактор в электоральном поведении в Латвии: пространственный … 

Современная Европа, 2023, № 2 

207 

с высокой значимостью: первый кластер с высокой поддержкой партии в Латгалии, 

второй – с низкой поддержкой в Курземе. В 2014 и 2018 гг. к ним добавляются три 

кластера, характеризующиеся меньшей значимостью: кластер с высокой популяр-

ностью «Согласия» в районе Риги и Юрмалы и два кластера с низкой поддержкой 

партии в Видземе (район Гулбене и Цесиса, а также район Мазсалацы и Руйиены).  

 
Рисунок 2 

Картограмма локальных индикаторов пространственной автокорреляции  

по результатам «Согласия» на парламентских выборах 2014 г. 

 

 

 
 

Источник: составлено автором по данным ЦИК Латвии. 

 

Для анализа влияния этнического фактора на голосование за «Согласие» ис-

пользован двухфакторный индекс Морана и картограмма двухфакторной простран-

ственной автокорреляции. Они показывают, с какой вероятностью высокое значе-

ние одного показателя в самоуправлении сочетается с высоким значением другого 

показателя в соседних регионах, и наоборот. Во всех рассматриваемых электораль-

ных циклах двухфакторный индекс Морана фиксирует умеренную положительную 

связь между долей русских и долей проголосовавших за «Согласие» (0,381 в 

2011 г., 0,530 в 2014 г., 0,521 в 2018 г.). Методика выявляет практически те же кла-

стеры, что и однофакторный анализ по результатам «Согласия»: проявляется кла-

стер высоких значений в Латгалии и кластер низких значений в Курземе, а в 2014 и 

2018 гг. отображены два кластера низких значений в Видземе и один кластер высо-

ких значений в районе Риги и Юрмалы.  
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Рисунок 3 

Картограмма двухфакторных локальных индикаторов пространственной  

автокорреляции по доле русских в регионе и доле проголосовавших  

за «Согласие» в соседних регионах в 2014 г. 

 

 

 
 

 

Источник: составлено автором по данным ЦИК Латвии. 

 

 

 

Если рассматривать уровень электоральной поддержки «Согласия» в регионе и 

долю русских в соседних самоуправлениях, показатели индекса Морана в трех 

электоральных циклах оказываются несколько выше, чем в случае доли русских в  

регионе и поддержки партии в соседних регионах, но все равно находятся в уме-

ренных значениях: 0,428 в 2011 г., 0,055 в 2014 г. и 0,546 в 2018 г. Картограмма 

двухфакторных локальных индикаторов пространственной автокорреляции между 

поддержкой «Согласия» в регионе и долей русских в соседних регионах фиксирует 

примерно такие же кластеры, что и в случае с долей русских в регионе и результа-

тами партии в соседних муниципалитетах.  

Для РСЛ также характерны кластеры высокой поддержки в Латгалии и класте-

ры низкой поддержки в Курземе. В обоих случаях пространственная автокорреля-

ция также наблюдается при расчете с учетом доли русских в регионе. 
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Рисунок 4 

Картограмма двухфакторных локальных индикаторов пространственной  

автокорреляции между поддержкой «Согласия» в регионе и долей русских  

в соседних регионах за 2014 г. 

 
Источник: составлено автором по данным ЦИК Латвии. 

 
 

Электоральное районирование Латвии методом пространственно 

ограниченной иерархической кластеризации 

 
Электоральное районирование позволяет представить разделение страны на ре-

гионы с учетом неоднородности электорального поведения и поддержки разных 

партий. В статье обобщены данные по голосованию в трех электоральных циклах 

за все парламентские партии и РСЛ. Программа Geoda позволяет провести электо-

ральное районирование методом пространственно ограниченной иерархической 

кластеризации (Spatially Constrained Hierarchical Clustering, SCHC)1 –

агломеративной кластеризации с дополнительным ограничением в виде требования 

общих границ у элементов одного кластера.  

Метод позволяет последовательно разделить изучаемую страну на возрастаю-

щее число кластеров и выделить регионы, наиболее отличные от остальных по 

электоральному поведению. Если задать деление на два кластера, наиболее отлич-

ными от остальных будут приграничные муниципалитеты Латгалии, которые ха-

                                                           
1 Luc Anselin. Spatially Constrained Clustering ‒ Hierarchical Methods. GeoDa: An Introduction 

to Spatial Data Science. 21.11.2020. URL: 

https://geodacenter.github.io/workbook/9c_spatial3/lab9c.html#:~:text=Spatially%20constrained

%20hierarchical%20clustering%20is,imposed%20on%20classic%20clustering%20algorithms. 

(дата обращения: 29.08.2022) 
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рактеризуются высокой долей русскоязычного населения и зачастую попадали в 

кластеры высоких значений по итогам автокорреляционного анализа голосования 

за русские партии (города Даугавпилс и Резекне, Вилянский, Дагдский, Зилупский, 

Краславский, Лудзенский, Резекненский, Илукстский, Даугавпилский края). 

 
Рисунок 5 

Картограмма электоральных кластеров в Латвии, выделенных  

методом пространственно ограниченной иерархической кластеризации  

(деление на два кластера) 

 

 

 
 

 

Источник: составлено автором по данным ЦИК Латвии. 

 

 

При выделении трех кластеров наряду с латгальскими самоуправлениями 

обособляются самоуправления Курземе и большая часть самоуправлений Видземе. 

Именно здесь фиксировались наиболее устойчивые кластеры соседства с низким 

уровнем поддержки русских партий. При увеличении числа кластеров до четырех и 

пяти обособляются муниципалитеты Латгалии сначала на севере региона (Ругай-

ский, Карсавский, Балтинавский, Балвский, Вилякский и Циблский края), а затем в 

его центральной части (Прейльский, Риебиньский, Варкавский и Аглонский края). 

Дальнейшее деление на цельные кластеры указанным методом невозможно. 
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Рисунок 6 

Картограмма электоральных кластеров в Латвии, выделенных методом  

пространственно ограниченной иерархической кластеризации  

(деление на пять кластеров) 

 
Источник: составлено автором по данным ЦИК Латвии. 

 

Метод SCHC подчеркивает электоральную специфику Латгалии, которая выде-

ляется не только в контексте Латвии. При анализе результатов1 парламентских вы-

боров за последние четыре электоральных цикла в 11 странах, граничащих с Росси-

ей (Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, 

Грузия, Казахстан, Монголия), метод фиксирует, что указанная линия размежева-

ния является наиболее сильной среди всех территориальных электоральных разло-

мов. При делении общего электорального ландшафта на 11 кластеров по числу 

стран массив разбивается в соответствии с границами стран, что объяснимо их раз-

нородной партийно-политической системой и электоральной историей. Если задать 

деление на 12 кластеров, оформится кластер в Латгалии как наиболее отличный по 

сравнению с электоральными расколами в других анализируемых государствах.  

                                                           
1 На основе базы, собранной ЦПАМО ИМИ по данным ЦИК соответствующих стран. База 

представлена на сайте МГИМО. URL: 

https://mgimo.ru/upload/2021/10/Electoral%20preferences%20in%20bordering%20states.zip 

(дата обращения: 29.08.2022) 
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Выводы и перспективы 
 

Этнолингвистический раскол остается ключевым для латвийской политиче-

ской системы: результаты партий совпадают со схемой расселения русскоязыч-

ных и латышей. В особенности такое распределение характерно для русских пар-

тий Латвии. Однако эффект соседства в голосовании за «Русский союз Латвии» 

менее выражен, чем в поддержке «Согласия», что говорит о более спорадическом 

расселении сторонников РСЛ и ограничивает возможности партии увеличить 

число активных региональных отделений. То же касается корреляции и простран-

ственной автокорреляции с долей русских в самоуправлениях: у «Согласия» она 

выше. Для обеих партий характерны пространственные кластеры высокой под-

держки в Латгалии и низкой поддержки в Курземе. Именно они отличались 

наибольшей статистической значимостью и устойчивостью на протяжении рас-

смотренных электоральных циклов.  

Глубину линии размежевания с восточными регионами Латгалии, населенны-

ми преимущественно русскоязычными, подтвердил анализ базы электоральной 

статистики по 11 странам, граничащим с Россией. 

Статистика прошедших 1 октября 2022 г. выборов в Сейм Латвии не включена 

в исследование, однако можно заключить, что минувшее голосование в целом 

подтверждает указанные тенденции, в особенности электоральную специфику 

Латгалии.  
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Abstract. The article analyses the way the spatial effect is reflected in the ethnic voting 

in Latvia at the parliamentary elections of 2011, 2014 and 2018. The study reveals that 

the electoral support of both parties relying on Russian-speaking voters correlates with 

the share of Russians living in a municipality. However, in case of Social Democratic 

Party "Harmony" the correlation is higher than that of the Latvian Russian Union. The 

local indicators of spatial association display neighborhood clusters of high support of 

these parties in Latgale and those of low support in Kurzeme. The shape of these clus-

ters does not change considerably from one electoral cycle to another. Municipalities 

with primarily non-Latvian population in Eastern Latgale close to the border with Rus-

sia and Belarus differ in their electoral behavior the most. Electoral zoning of Latvia by 

the method of spatially constrained hierarchical clustering based on the results of all 

parliamentary parties first and foremost indicates the cluster close to the border of Lat-

via with Russia and Belarus. Moreover, the cleavage in electoral behavior between 

these Latgalian municipalities and other Latvian regions appears to be the strongest not 

only in the Latvian context, but in comparison with electoral cleavages in eleven other 

countries bordering Russia. 
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