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рость движения поездов в зоне высокогорья достигает 100 км, на других террито-
риях увеличивается до 120 км в час.

После завершения строительства железнодорожное сообщение от Пекина до 
Лхасы сократилось до 2 суток, а в перспективе до столицы Тибета будет проло-
жена высокоскоростная магистраль, и путь сюда сократится до суток. Для строи-
тельства использованы самые современные экологобезопасные технологии, в том 
числе, рассчитанные на сохранение многолетней мерзлоты и с учетом возможных 
глобальных изменений климата. Весь мусор и сточные воды вывозятся на утили-
зацию конечные станции. Вдоль всей трассы сделаны более 30 проходов для ми-
грации диких животных.

На этих высотах содержание кислорода составляет от 50 до 60% от нормы в усло-
виях равнины. Недостаток кислорода в сочетании с низкими температурами, дости-
гающими 40 градусов мороза, вызывают отек легких и мозга и скоротечный леталь-
ный исход. Поэтому огромное внимание в проекте уделялось и уделяется вопросам 
сохранения здоровья строителей и железнодорожников, работающих в высокого-
рье. В этих целях вдоль трассы было организовано 150 медицинских пунктов, где 
более 600 специалистов осуществляли контроль за здоровьем 100 тыс. работников. 
При прокладке высокогорных тоннелей строители работали с портативными кис-
лородными приборами. Такое кислородное питание было организовано в рабочих 
общежитиях, для которых построены специальные станции для производства кис-
лорода. В итоге весь процесс строительства обошелся без человеческих жертв, что, 
по мнению специалистов, является уникальным мировым достижением. Для срав-
нения отметим, что в 1953 г. при строительстве параллельной Цинхай-Тибетской 
автомобильной дороги на каждый километр приходилась гибель одного человека.

Вряд ли эта дорога нужна самим тибетцам — аскетам по своей религии. Нет здесь 
крупных месторождений полезных ископаемых, остро необходимых китайской 
экономике. Однако ее строительство, в первую очередь, решает интересы Пеки-
на, стремящегося приблизить своенравный Тибет к метрополии, развивает туризм, 
привлекает избыточные трудовые ресурсы из других регионов. В планах китайско-
го руководства завершение в ближайшее время строительства железной дороги на 
Шигадзе — в столицу загадочной Шамбалы. А там уже до Непала и Индии остаются 
только хребты Гималаев, через которые китайцы давно уже построили автобусные 
дороги для туристов. Несмотря на фантастичность таких проектов, можно быть 
уверенными, что эти планы будут реализованы с ускорением. Говоря о масштабах 
строительства этой уникальной во всех отношениях железной дороги, нельзя не от-
метить тот факт, что стоимость прокладки одного километра трассы Голмуд-Лха-
са значительно дешевле строительства железной дороги Нарын-Лугокан, недавно 
проложенной в Забайкалье, трассы скоростной дороги Москва — Санкт-Петербург 
и планируемой трассы на Казань.

Другой символ технологического развития Китая — высокоскоростные маги-
страли, соединяющие практически все крупнейшие городские агломерации Сре-
динной империи. В декабре 2012 г. началась эксплуатация высокоскоростной же-
лезной дороги Харбин — Далянь, впервые в мире построенной в зоне многолетней 
мерзлоты. Поезд со скоростью 350 км в час проходит 921 км через три провинции 
Северо-Восточного Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин), где температура зимой 
опускается до 40 градусов, а летом поднимается до плюс 40.

Визитная карточка Китая, кроме железной дороги Голмуд — Лхаса, пересекаю-
щей Тибетское нагорье, — более 60 тыс. км автомобильных дорог с твердым покры-
тием, которые соединяют все основные населенные пункты и ведут даже к колхоз-
ным полям. Вот и крупнейшие городские агломерации Китая имеют достаточную 
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пропускную способность дорожной сети, исключающей автомобильные «пробки». 
На разных уровнях построены транзитные дороги (рис. 6.13.). Особое удивление 
вызывают горные серпантины, врезанные в склоны Тибетского нагорья.

Высшим уровнем технологичности дорожного строительства признается строи-
тельство мостов и тоннелей, где безусловное лидерство принадлежит китайской ин-
женерной мысли. Двенадцать из двадцати самых длинных мостов в мире, протя-
женностью более 20 км, построены также на дорогах Китая (рис. 6.14.). По одному 
из них автомобили со скоростью 165 км/час, не встречая преград и не касаясь зем-

Рис. 6.13. Дороги в провинциях Китая

Внутренняя Монголия

Дорога на Тибетское нагорье
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ли, несутся из Пекина в Шанхай. Другой самый длинный мост в мире протяженно-
стью 36 км построен над морским заливом вблизи г. Ханчжоу. Его строительство на-
чалось в 2003 г., а завершилось в 2009 г. На него затрачено 1,42 млрд долларов, что 
значительно меньше удельных затрат на строительство моста на остров Русский во 
Владивостоке. По расчетам конструкторов, мост должен противодействовать агрес-
сивной морской воде, подводным течениям, размывающим грунт, семибалльным 
землетрясениям. Мост имеет три ряда движения в каждую сторону и позволяет эко-
номить до двух часов времени до Шанхая. Ежедневно он пропускает до 50 тыс. авто-
мобилей. В середине моста создана площадка для отдыха водителей, есть ресторан 
и гостиница.

Мы уже отметили, что одной из особенностей современной китайской экономи-
ки является развитие транспортных коммуникаций. Вполне понятно, что огромная 
территория страны, уступающая по размерам только России и Канаде, с почти по-
луторамиллиардным населением, должна иметь пути сообщения. При более близ-
ком знакомстве с этой проблемой начинаешь понимать, что строительство дорог 
для Китая не просто отрасль экономики, а почти культ, достигший совершенства. И 
дорога Голмуд — Лхаса — убедительное тому подтверждение.

Казалось бы, в нашей огромной стране, протянувшейся от океана к океану, имен-
но дороги должны стать «спинным хребтом» экономики, о чем говорил Столыпин 
более ста лет назад. К сожалению, после БАМа, который так и не составил здоро-
вую конкуренцию Транссибу, за последние десятилетия наши успехи в дорожном 
строительстве свелись к строительству железной дороги между Москвой и Санкт-
Петербургом, которую с некоторой натяжкой можно отнести к категории скорост-
ных, и попытки хоть как-то соединить автотрассой Хабаровск с Читой.

Рис. 6.14. Самые длинные мостовые сооружения в мире
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Недавно принята программа строительства скоростных дорог для всего Китая 
(рис. 6.15.). В соответствии с этим планом в недалеком будущем все центры китай-
ских провинций будут иметь возможность достигать столицы менее чем за 12 ча-
сов. Только в столицу Тибета — г. Лхасу, расположенный в самой высокогорной ча-
сти Поднебесной, поезд придет через сутки.

В дополнение к наземным транспортным успехам, правительство Китая при-
няло решение о строительстве к 2015 г. 70 новых аэропортов, и таким образом их 
количество достигнет 220 терминалов. К этому же времени будет закуплено 700 
новых моделей, и авиапарк достигнет 4,5 тыс. самолетов. Основными объектами 
развития авиационного транспорта станут западные, северо-западные и гранича-
щие с Россией, Монголией и Казахстаном регионы, где недостаточно развита до-
рожная сеть.

К числу других проектов преобразования окружающей среды, с которыми авто-
ру удалось познакомиться поближе, можно отнести строительство огромного во-
дохранилище в устье р. Янцзы для частичного покрытия дефицита в пресной воде 
г. Шанхая. В этих целях китайские инженеры огромной дамбой длиной 42 км отго-
родили правую часть реки от основного русла. При этом в зависимости от режима 
реки и приливно-отливных явлений в водохранилище поступают только пресные 
воды р. Янцзы.

Этот перечень грандиозных технических проектов — реальное отражение тем-
пов экономического развития Поднебесной. Сооружения ориентированы на по-
вышение уровня жизни всех социальных групп населения и на опережающее раз-
витие маргинальных территорий, прилегающих, в первую очередь, к северным и 
западным границам Китая.

Рис. 6.15. Карта высокоскоростных железных дорог Китая
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6.5. О цене китайских достижений

Безусловно, цена этих технических достижений, к которым относятся запуск 
пилотируемых космических кораблей, создание военно-морского авианесущего 
флота, строительство атомных станций, освоение морских глубин Арктики и Ан-
тарктики, огромна. Основная часть населения по-прежнему не знает благ цивили-
зации и необходимого социального обеспечения, крайне низка цена рабочей силы.

Одной из главных проблем китайского общества является его старение, как ре-
зультат политики сдерживания рождаемости. До недавнего времени в стране су-
ществовал налог на рождение второго ребенка, достигающий 3 тыс. долларов. По 
общим стандартам ООН, население страны считается старым, если число жителей 
старше 65 лет составляет 7%, а детей до 14 лет меньше 30%. По официальной ста-
тистике, уже в 2007 г. в Китае проживало 8,1% граждан старше 65 лет, а в 2011 г. их 
число составило 170 млн человек, или 12,8%. Можно быть уверенным, что по мере 
роста благосостояния количество пожилых китайцев будет увеличиваться. При 
этом большинство сельских жителей не имеют понятия о пенсионном обеспече-
нии. Его получает только небольшая прослойка государственных служащих и лица, 
занятые в промышленном производстве. Размеры пенсии складываются из еже-
месячных 7% отчислений от заработной платы работников и 4% отчислений рабо-
тодателей, которые в сумме могут составлять от 900 до 1360 юаней. В Законе КНР о 
защите прав пожилых людей прямо указано, что именно семья должна заботиться 
о старшем поколении и обеспечивать его материальный достаток. Отсутствие го-
сударственной поддержки старости создает другую проблему. Родители, стараясь 
обеспечить свою старость в надежде на сыновей, разными способами увеличива-
ют долю мужского населения. Таким образом, в Китае складывается искусственная 
диспропорция между мужским и женским населением с преобладанием юношей. 
Согласно данным 2011 г., в стране мужчин уже на 25 млн больше, чем женщин, и эта 
диспропорция продолжает увеличиваться. В Китае существует и проблема большо-
го количества лиц, не имеющих официального гражданства.

Кроме экономических приоритетов руководство Китая старается уделять 
внимание решению социальных задач и даже такому тонкому вопросу, как на-
циональные отношения, которые опять же могут стать примером для наших 
политиков.

Уровень доходов населения увеличился с ростом экономики. Доля заработной 
платы в доходах населения составляла в 2004 году 69%. В «Докладе о развитии че-
ловеческого потенциала в Китае в 2005 г.» отмечено, что в 2004 г. 26,1 млн китайцев 
не были обеспечены жильем и питанием (национальная черта бедности). По своим 
размерам экономика КНР занимает 4 место в мире, но по доходу на душу населе-
ния находится на 100-м месте. С 1990 г. экономическая модернизация Китая позво-
лила подняться из бедности 400 млн граждан, однако 415 млн по-прежнему живут 
менее чем на 2$ в день. Одна из главных проблем Китая — растущее неравенство 
доходов, особенно по экономическим показателям между городом и деревней. По 
данным китайских исследователей, доходы городских жителей в 5-25 раз превы-
шают доходы сельчан. Соотношение сельских и городских жителей изменилось с 
28/72 в 1993 г. до 43/57 в 2005 г.

Один из главных демографических показателей — продолжительность жизни. 
По данным переписи 2000 г., она составляла в среднем по Китаю 71 год, в Автоном-
ном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) — 69,8  лет, в 1990 г. продолжительность 
была 68,5 лет. Показатель грамотности населения также отражает качество жизни. 
По данным переписи, в 2000 г. доля неграмотного населения сократилась по срав-
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нению с 1990 г. (неграмотных было 16%) и составляла 6,72 %, в 2010 г. — 4,58%. Дру-
гой показатель грамотности — число студентов. Оно увеличилось с 2,5 млн в 1990 г. 
до 15,6 млн в 2005 г., хотя плата за обучение стабильно повышалась. Ежегодно вы-
пускается 800 000 тыс. инженерных и научных специалистов, однако в стране толь-
ко 120 тыс. дипломированных юристов.

Несмотря на высокие темпы роста экономики, обеспечить занятость населе-
ния не удается. Официальная безработица составляла в 2006 г. около 4-4,5%, как 
и в предыдущие годы. По международным стандартам при безработице на уровне 
5-6% поддерживается полная занятость. Однако в Китае ведется учет безработных 
только в городе, и показатель безработицы не отражает реальной картины. Китай-
ские специалисты считают, что реальный уровень безработицы составляет 14%, в 
деревне он еще выше.

6.6. О национальном вопросе в Китае*

На наших глазах в современном мире сталкиваются и конкурируют разные ва-
рианты и модели общественного развития. Несмотря на захлестнувшую мир иде-
ологию потребительского общества, основанную на всеобщей глобализации и 
унификации культур, во многих странах ориентиром для развития стала идея соб-
ственной уникальности, подразумевающая поиск национальной идентичности, а 
также пробуждающийся интерес к истории и традиционной культуре населяющих 
их этносов.

При этом народы и государства разделяются не только по религиозному или 
имущественному принципу. Даже в таких экономически развитых странах, как 
Канада, Великобритания, Италия, Испания, титульные нации время от време-
ни проявляют сепаратистские настроения, переходящие в акции терроризма. Не 
случайно многим современным политологам интересны труды М. Ганди о прин-
ципах ненасилия, классиков коммунистического движения, которые создали са-
мые крупные федеративные государства, и сегодня определяющие мировой век-
тор развития.

В постсоветской России права коренных и малочисленных народов страны на 
национально-культурное самоопределение впервые были официально закрепле-
ны в Концепции государственной национальной политики (1996 г.). В настоящее 
время данная Концепция уже не в состоянии учесть все возникающие проблемы, 
а отсутствие единого уполномоченного органа в системе исполнительной вла-
сти (Министерство Российской Федерации по делам национальностей было 
упразднено в 2000 г.) приводит к неэффективности государственной националь-
ной политики в нашей стране.

Наиболее крупным актом решения национального вопроса современной России 
стало исчезновения с карты страны автономных образований коряков, пермяков, 
эвенков, долганов, ненцев и двух самостоятельных бурятских округов, в которых 
проживало не более двух сотен тысяч коренных народов азиатской России. Соот-
ветственно, они лишились и представительства в федеральных органах власти и 
других последних атрибутов властных структур. Вряд ли такая акция усилила вер-
тикаль российской власти и ее экономику, однако она реально обозначила вектор 
решения национальных проблем, и в том числе недоверие местным кадрам в ре-
гиональном руководстве. На этом фоне уже не удивляет демонстрация неонацизма 
на официальных телеканалах, участившиеся случаи нападения скинхедов на пред-
ставителей национальных меньшинств в крупных городах страны.

* в соавторстве с А. Рабогошвили
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Между тем в новых геополитических условиях все большее значение для между-
народных контактов России будут приобретать национальные окраины, располо-
женные на границах с буддийской Азией. Успех социально-экономических преоб-
разований в нашей стране во многом будет зависеть от того, насколько правильно 
государство расставит приоритеты в области национальной политики, создаст ус-
ловия для консолидации всего многонационального населения, укрепит свои окра-
ины, в том числе, обратив внимание на проблемы местных жителей.

В поисках рациональных решений необходимо более внимательно проанали-
зировать опыт национального устройства в Китае, имеющем много общего с на-
шей страной. Как и Россия, Китайская Народная Республика является многона-
циональным государством, отличающимся преобладанием одной нации (ханьцы 
составляют около 92% населения страны). Подобно нам Китай пережил смену со-
циально-экономических систем и успешно интегрировался в структуру мировой 
экономики, при этом государство в КНР сохранило ведущее положение в обще-
ственной жизни и в сфере межнациональных отношений (Тулохонов, Рабогош-
вили, 2011).

Как и Советский Союз, руководство Китая уже в первые годы образования нача-
ло создавать автономии и уделять особое внимание развитию экономики нацио-
нальных окраин.

6.6.1. Национальный состав и территориальное деление КНР

В настоящее время официально признанными в Китае являются 56 националь-
ностей, среди которых неханьские народы составляют примерно 8,4% от всего на-
селения страны. Среди них десять национальностей обладают численностью от 
двух до шестнадцати миллионов человек, в то время как численность каждой из 
остальных признанных государством этнических групп не превышает двух мил-
лионов человек. За исключением ханьцев, к наиболее многочисленным относятся 
следующие народности Китая: чжуаны — 16 млн, маньчжуры — 10,7 млн, хуэйцы 
— 9,8 млн, мяо — 8,9 млн, уйгуры — 8, 4 млн и — 7,8 млн, монголы — 5,8 млн, ти-
бетцы — 5,4 млн, буэйцы — 2,9 млн, корейцы — 1,9 млн человек. Следует отметить 
некоторую относительность при определении числа национальных меньшинств 
в КНР, поскольку и в настоящее время часть народностей официально не призна-
на властями.

Известно, что основные группы неханьских народов Китайской Народной Ре-
спублики проживают преимущественно на территории западных провинций стра-
ны и, в частности, в пяти автономных районах. Большинство автономных районов 
КНР было образовано в период с 1949 г. по 1965 г. Так, Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район основан в 1955 г., Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский — в 1958 г., 
Тибетский — в 1965 г.

Следует отметить, что в КНР существуют национальные образования различ-
ных уровней: автономные районы (АР), автономные округа (АО), автономные 
уезды и хошуны. К 1965 г. в стране было сформировано 29 автономных округов и 
64 автономных уезда, так что 35 из 55 национальных меньшинств Китая имели 
свои собственные автономные образования. При необходимости в пределах ав-
тономных или административно-территориальных образований могли созда-
ваться национальные волости, которые, однако, не обладали статусом автоном-
ного образования, но по логике решаемых задач могли быть в настоящее время 
отнесены к структуре районно-национальной автономии КНР.
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Начиная с 1978  г., с приходом к власти в КНР правительства Дэн Сяопина, в 
стране возобладала либеральная политика по отношению к неханьским народам. 
В 1979  г. Коммунистическая партия Китая и Госсовет КНР приняли постановле-
ние, утвердившее принцип равноправия по отношению ко всем народам Китая, 
а в 1980 г. правительство КНР обозначило восемь основных направлений нацио-
нальной политики, в рамках которых важнейшее значение приобрела идея авто-
номии для малочисленных народностей Китая. В то же время в стране восстанав-
ливается институт самоуправления, предполагающий наличие у всех автономных 
районов страны собственных правительств, подконтрольных Пекину. Конституция 
КНР, принятая в 1982 г., еще более расширила права национальных автономий, а в 
принятом в 1984 г. «Законе о районно-национальной автономии» речь уже велась о 
комплексном развитии экономики, социальной и духовной сферы национальных 
меньшинств страны. Согласно тому же Закону, правительства автономных образо-
ваний КНР могут принимать собственные программы в сфере образования, меди-
цины, семейного планирования.

В настоящее время данный закон является краеугольным в области националь-
ной политики КНР. Согласно ему, территории, на которой компактно проживают 
представители одного или более неханьских народов, может быть присвоен ста-
тус автономного района, округа или уезда (Чжунхуа жэньминь гунхэго …, 1997). 
Так, к концу 2000 г. в Китайской Народной Республике уже насчитывалось 154 авто-
номных образования различного уровня, среди которых пять автономных районов 
(равных по статусу провинциям), 30 автономных округов и 119 автономных уездов 
и хошунов. Кроме того, автономным статусом обладают еще 1256 автономных об-
разований городского уровня, среди населения которых преобладают представите-
ли неханьских народов.

В целом, создание автономных образований в Китае основывается на следую-
щих принципах: 
1. Статус автономии получает территория, в пределах которой проживают пред-

ставители одного этнического меньшинства, значительно превосходящего по 
численности остальные народности, например, Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район;

2. Территория, в пределах которой проживают, в основном, представители двух 
этнических меньшинств, например, монголо-тибетский автономный округ 
Хайси в провинции Цинхай;

3. Территория, в пределах которой проживают представители нескольких этни-
ческих меньшинств, например, автономный уезд Луншэн в Гуанси-Чжуанском 
автономном районе;

4. Территория проживания малочисленных народностей, входящая в состав более 
крупного автономного образования, например, автономный уезд народности 
яо Гунчен в Гуанси-Чжуанском автономном районе;

5. Изолированные друг от друга территории проживания одного этнического 
меньшинства, например, Нинся-Хуэйский автономный район, Линься-Хуэй-
ский автономный уезд в провинции Ганьсу и Дачан-Хуэйский автономный уезд 
в провинции Хэбэй (Цзян Пин, 1994).

Похожая ситуация с расселением характерна и для орочонов — народа, род-
ственного эвенкам, населяющего районы Большого и Малого Хингана. В на-
стоящее время орочоны проживают на территории Внутренней Монголии и 
на севере провинции Хэйлунцзян, преимущественно в городском округе (быв-
шем автономном аймаке) Хулун-Буир, где для них создан Орочонский авто-
номный хошун.
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Таблица 6.2. Национальный состав автономных округов 
Синцзян-Уйгурского автономного района, 2000 г.*

Националь-
ность

Автономные округа Синцзян-Уйгурского автономного района
Чанцзи-

Хуэйский
Баянгол-

Монгольский
Боротола-

Монгольский
Кызылсу-

Киргизский
Или- 

Казахский
числен-

ность
доля, 

%
числен-

ность
доля, 

%
числен-

ность
доля, 

%
числен-

ность
доля, 

%
числен-

ность
доля, 

%
1 Ханьцы 1 129 384 75,8 607 774 57,5 284 915 67,2 28 197 6,4 284 915  67,2
2 Хуэйцы 173 563 11,6 52 252 4,9 19 053 4,5 - - - -
3 Казахи 119 942 8,1 - - 38 744 9,1 - - 53 145 12,5
4 Уйгуры 58 984 4,0 345 595 32,7 53 145 12,5 281 306 64,0 38 744 9,1
5 Монголы 6 062 0,4 43 544 4,1 23 927 5,6 - - 19 053 4,5
6 Дунсян 2 908 0,2 - - 1 587 0,4 - - - -
7 Киргизы - - - - - - 124 533 28,3 - -
8 Таджики - - - - - - 4 662 1,1 - -
9 Дунгане - - - - - - 432 0,1 23 927 5,6
10 Сибо - - - - - - - - 1 587 0,3
11 Прочие - - 7 805 0,7 2 669 0,6 558 0,1 2 669 0,6

В Эвенкийском автономном хошуне эвенки составляют 6,6 % и занимают 4-е ме-
сто по численности, а в Орочонском автономном хошуне орочоны занимают толь-
ко 6-е место (0,7 %) (табл. 6.3).

Таблица 6.3. Национальный состав автономных 
хошунов Внутренней Монголии*

Национальность
Автономные хошуны Внутренней Монголии

Эвенкийский Орочонский
численность доля, % численность доля, %

1 Ханьцы 89 780 61,2 257 861 88,3
2 Монголы 27 517 18,7 12 045 4,1
3 Дауры 13 943 9,5 6 379 2,2
4 Эвенки 9 733 6,6 3 155 1,1
5 Маньчжуры 3 775 2,6 8 743 3,0
6 Хуэйцы 1 400 0,9 1 038 0,4
7 Корейцы 235 0,2 633 0,2
8 Русские 159 0,1 37 0,0
9 Сибо 85 0,1 54 0,0
10 Орочоны 78 0,1 2 050 0,7
11 Прочие 103 0,1 102 0,0

*составлено по 2000 Нянь жэнькоу …, 2003
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Таким образом, не всегда преобладание численности коренных народов являет-
ся предпосылкой для образования автономных образований, в то же время неко-
торые малочисленные народы образуют национальные структуры по формальным 
признакам.

6.6.2. Особенности социально-экономической политики 
в национальных образованиях КНР

В постреформенный период Правительство КНР начало уделять особое внима-
ние экономическим аспектам национальной политики. Так, одним из аспектов 
современной национальной политики Пекина является идея о том, что именно 
экономическое равноправие этносов является залогом их гармоничного сосуще-
ствования, поэтому государство обязано поддерживать, прежде всего, народности, 
проживающие в наименее развитых районах страны, создавая условия для прео-
доления экономической отсталости этих территорий. Подобный подход характе-
рен уже для нескольких поколений китайских лидеров, начиная от Дэн Сяопина и 
включая деятельность Ху Цзиньтао.

С начала 1980-х гг. государство в КНР разработало и реализовало целый ком-
плекс мер, направленных на ускорение социально-экономического развития ав-
тономных районов. Одной из наиболее ранних мер стало применение налоговых 
льгот для указанных регионов. Так, в районах проживания национальных мень-
шинств значительно снижен налог на сельское хозяйство, производство, торговлю, 
в том числе и приграничную. Кроме того, предприятия, основанные представите-
лями этнических меньшинств, освобождаются от налогообложения в первые три 
года своей деятельности.

В последующее время в КНР были созданы особые фонды для оказания финан-
совой поддержки отстающим регионам страны, включая автономные образования 
национальных меньшинств. В 1980-х гг. Центральное правительство КНР выделяло 
значительные средства на борьбу с бедностью в Тибете, Синьцзяне и Внутренней 
Монголии. Так, в 1988  г. среди 331 уезда, отобранного для оказания финансовой 
поддержки Центральным правительством, почти половина относилась к автоном-
ным территориям национальных меньшинств. С целью стимулирования развития 
периферийных районов страны, населенных в основном различными неханьскими 
народностями (уйгурами, тибетцами, монголами, эвенками и др.), в Китайской На-
родной Республике разработан план по развитию приграничных регионов страны 
на период с 2001 г. до 2010 г. под названием «Зажиточные окраины, процветающие 
народы» (Lai Hongyi, 2009).

В рамках данного плана Центральное правительство КНР способствует фор-
мированию экономических взаимосвязей между относительно развитыми и от-
стающими районами страны. Так, процветающие приморские провинции и цен-
тральные города Китая должны оказывать всестороннюю помощь и поддержку 
соответствующим внутренним провинциям и автономным районам, в частности, 
посредством командирования своих специалистов, реализации совместных проек-
тов, ведения совместной торговли.

Подобные двухсторонние отношения завязаны между Автономным районом 
Внутренняя Монголия и городом Пекином, Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом и провинцией Шаньдун, Гуанси-Чжуанским автономным районом и про-
винцией Гуандун, провинцией Ганьсу и городом Тяньцзин, провинцией Юннань 
и городом Шанхай, провинциями Шэньси и Цзянсу, Сычуань и Чжэцзян, Тибет-
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ским автономным районом и всеми остальными частями страны. Такое шефство 
напоминает наши первые пятилетки, когда промышленные центры страны на-
правляли кадры на Урал, Кузбасс, а «двадцатипятитысячники» поднимали сель-
ское хозяйство.

Для того чтобы устранить существующее отставание в социально-экономиче-
ском развитии автономных районов и тем самым препятствовать росту социаль-
ной напряженности в регионе, в 2000 г. правительство КНР запустило Программу 
развития западных территорий страны. По своему географическому охвату данная 
Программа объединила двенадцать административных единиц уровня провин-
ций, расположенных в западной и юго-западной частях Китая. Все пять автоном-
ных районов, а также некоторые автономные образования более низкого уровня 
на территории западных провинций КНР попали под действие данной Программы.

С начала реализации Программы государство значительно увеличило бюджет-
ные ассигнования на развитие материальной базы западных провинций — с 22% в 
1998 г. до 34,2% в 2002 г. Если в 1998 г. по объему финансовых вложений внутренние 
провинции КНР на 11,8% отставали от приморских, то к 2002 г. уже на 13% опере-
жали их. С 2000 г. по 2003 г. государство инвестировало 200 млрд юаней на реализа-
цию 50 мегапроектов в западном Китае, из которых 37 связаны со строительством 
инфраструктурных сооружений. При этом протяженность дорог на территории ав-
тономных образований в КНР выросла за четыре года с 402 тыс. км (в 1999 г.) до 548 
тыс. км (в 2003 г.), в то время как объем производимой электроэнергии увеличил-
ся со 143 до 224 млрд кВт. В результате реализации Программы развития западных 
территорий КНР существовавший ранее разрыв между внутренними и приморски-
ми провинциями значительно сократился (Goodman David, 2004).

Огромную роль в социально-экономическом развитии Тибета сыграло откры-
тие в 2006 г. Цинхай-Тибетской железной дороги. Первый участок дороги Синин — 
Голмуд, протяженностью 814 км, в провинции Цинхай был пущен в эксплуатацию 
еще в 1984 г. Второй участок железной дороги Голмуд –Лхаса, протяженностью 1142 
км, строился в 2001-2006 гг. через труднопроходимые горные районы. В результате 
строительства этой самой высокогорной железной дороги в мире путь из Пекина в 
Лхасу стал занимать всего около двух суток. Кроме того, стала возможной интегра-
ция развивающейся тибетской экономики в национальную экономику всего Китая. 
Только за первый год функционирования дороги 44 тыс. т тибетских товаров, сре-
ди которых украшения и ткани, тибетские лекарства, мясо яка, минеральная вода из 
горных источников, поступают на рынок по всей стране. Одновременно с этим 260 
тыс. т товаров из других мест Китая завозится в Тибет. Другим важным событием в 
истории Тибета стал проект «Счастливое жилье», осуществление которого началось 
в 2006 г. Цель данного проекта — строительство жилья для тибетских крестьян и ско-
товодов, улучшение условий жизни бедных слоев населения (Ван Цзитан, 2008).

В последние годы проблемы устойчивого развития на территории националь-
ных образований Китая все больше привлекают внимание как ученых различных 
стран и разнообразных областей науки, так и представителей государственной вла-
сти КНР. Вследствие реализации Программы экономического развития западных 
районов КНР возросла нагрузка на экологическое состояние территорий прожи-
вания этнических меньшинств, возникла необходимость принятия мер по защите 
природной среды и тесно связанного с ней традиционного уклада жизни коренно-
го населения данных территорий.

Существующие проблемы способствовали формированию нового подхода к 
управлению этническими территориями КНР, при котором власти автономных 
образований при поддержке Китайской академии наук способствуют возрожде-
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нию традиционных знаний и практик этносов, а также стремятся учитывать их 
при реализации различных технических проектов и программ социально-эко-
номического развития. В качестве одного из возможных вариантов обеспечения 
устойчивого развития автономных районов КНР рассматривается этнический и 
экологический туризм.

При этом наиболее перспективны с точки зрения развития данных видов ту-
ризма южные и юго-западные регионы страны (провинции Юннань, Гуандун, 
Гуанси-Чжуанский и Тибетский автономные районы), население которых пред-
ставлено различными народностями. Своего рода испытательной площадкой 
для развития экологического туризма в Китае в настоящее время может счи-
таться район дельты реки Хуанхэ в провинции Шаньдун. Будучи одной из наи-
более густонаселенных точек на планете (население всей провинции около 90 
млн человек), район дельты является также уникальным природным резерва-
том, нуждающимся в специальной защите. В этих целях в дельте Хуанхэ был 
создан особый экологический парк, в обслуживании которого принимает уча-
стие местное население.

Важным, с точки зрения социально-экономического положения национальных 
меньшинств, может стать также образование межпровинциальных туристических 
зон на юго-западе страны. Что касается Тибетского автономного района, то его 
удаленность от рынков сбыта делает нерентабельными многие другие отрасли эко-
номики. В то же время определенным препятствием для развития туризма остает-
ся национальный вопрос, попытки политической изоляции со стороны верховного 
лидера тибетцев Далай-ламы XIV.

Следует отметить серьезные меры, предпринимаемые китайским правитель-
ством для сохранения духовного и культурного наследия различных этносов стра-
ны. Так, с начала 1980-х гг. в КНР реализуется комплексная программа по учету и 
систематизации фольклора малочисленных народностей. Среди наиболее значи-
мых привилегий неханьских народов Китая можно назвать их особые права на де-
торождение, а также льготы при поступлении в средние и высшие учебные заве-
дения страны. В связи с этим, многие молодые ханьцы пытаются доказать свою 
принадлежность к тому или иному национальному меньшинству, поскольку это 
открывает им дорогу в наиболее престижные университеты страны.

С началом экономических реформ власти КНР в качестве важной задачи рас-
сматривают развитие образовательных возможностей для населения автономных 
районов. Так, в Тибете с 1985  г. Центральное правительство проводит политику 
«бесплатного полного пансиона и обучения» для детей крестьян и пастухов. В рам-
ках данной программы ежегодно с 2006 г. каждому школьнику из крестьянской се-
мьи от государства выплачивается 1100 юаней дотации на питание, проживание 
и обучение. Наряду с поддержкой начального и высшего образования государство 
прилагает немалые усилия по сохранению богатой культуры Тибета. В частности, с 
1989 г. в Лхасе начался ремонт дворца Потала, а в настоящее время идет его второй 
этап (Ван Цзитан, 2008).

6.6.3. Состояние общества в национальных образованиях КНР

Как было отмечено, одним из ориентиров для построения гармоничного обще-
ства в Китайской Народной Республике стала идея обеспечения равных возможно-
стей и учета интересов различных групп населения. При этом именно социальная 
составляющая, вероятно, наиболее важна для обеспечения устойчивого развития 
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Китая в новом тысячелетии. Несмотря на многочисленность и национальную неод-
нородность населения, идентичность всей китайской нации во многом обеспечи-
вается благодаря единому историко-культурному наследию, объединяющему как 
доминирующих ханьцев, так и сосуществующих с ними монголов, маньчжуров, ти-
бетцев и представителей других народностей.

Важное значение для консолидации этнических групп КНР имеет распростра-
ненный у многих народов среднеазиатского региона культ Неба, а также заявля-
ющий о себе с новой силой культ общего предка и покровителя — Чингис-хана. На 
наш взгляд, повышение интереса к духовной культуре в китайском обществе в по-
следние годы связано с возникшими в нем специфическими потребностями. Речь в 
данном случае идет об ответной реакции людей на внезапную дискредитацию тех 
или иных общественных идеалов, стремительное изменение привычного образа 
жизни, а также о потребности людей в мировоззренческих ориентирах, заполне-
нии духовного «вакуума».

Согласно опросу, проведенному Китайской Академией социальных наук в 
1998 г., для большинства населения страны основными жизненными проблемами 
являются безработица (20%), высокие цены за медицинское обслуживание (19,2%) 
и низкий уровень доходов (18,2%). При этом экономические факторы накладыва-
ются на специфику религиозных отношений коренных народов многонациональ-
ных окраин (Юй Синь, 1999).

В духовном отношении население западных провинций всегда больше тяготе-
ло к среднеазиатским странам, рассматривая себя, прежде всего, как часть «ислам-
ского мира», а также старалось поддерживать отношения с единоверцами за рубе-
жом. Так, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за последние годы заявили о 
себе некоторые исламские фундаменталистские организации, а волнения с участи-
ем уйгуров здесь происходят практически каждый год.

Этому есть ряд объективных причин — как память о собственной независимо-
сти и государственности уйгуров, так и активное заселение региона ханьцами, что 
является частью целенаправленной политики правительства КНР. По некоторым 
данным, в Синьцзян-Уйгурский автономный район отправляется около 500 тыс. 
ханьских мигрантов в год. Такое «разбавление» и других национальных окраин в 
значительной степени сокращает миграцию в регионы российского Дальнего Вос-
тока и Сибири.

В происходящих в Синьцзяне беспорядках китайские власти обвиняют органи-
зацию «Всемирный конгресс уйгуров», штаб-квартира которой находится в Гер-
мании. В то же время беспорядки в Китае периодически происходят также в Ти-
бете и в других регионах, заселенных преимущественно ханьцами. Рост их числа 
был отмечен еще до мирового экономического кризиса. Так, по некоторым све-
дениям, если в 1993 г. в КНР было зарегистрировано около 8700 случаев массовых 
беспорядков (включая забастовки), то в 2005 г. — уже около 87 000. Хотя чаще все-
го это локальные выступления, касающиеся лишь местных проблем (например, 
нарушение социальных прав работников в городах или земельные проблемы на 
селе) (Михайлов, 2009).

На наш взгляд, в связи с изучением причин социальной напряженности в Ки-
тае заслуживают более глубокого научного анализа вопросы трансформации эт-
нических территорий на границах КНР, влияния модернизации на образ жизни 
населения, значения традиционного природопользования и экологической эти-
ки коренных народов Китая. Особый интерес представляют для нас исследования, 
проводимые в Университете Тойо (Япония). В частности, японских ученых с фа-
культета регионального развития данного университета интересуют вопросы во-



178

доснабжения и водоочистки на территории автономных образований КНР (проф. Х. 
Китаваки), а также проблемы эмиграционных потоков из Китая (проф. Ч. Чанпин). 
Важное направление исследования ученых — изучение духовной культуры различ-
ных этносов Китая и ее значения для создания новой экологической идеологии.

Как и Китай, Российская Федерация — многонациональное государство, на 
территории которого проживает более 100 национальностей. Следовательно, во-
первых, национальный вопрос имеет такое же важное значение для России, как и 
для Китая. Во-вторых, на наш взгляд, и России, и Китаю следует учитывать неко-
торые общие тенденции развития общества в XXI в., которые носят глобальный и 
объективный характер. Опыт перехода к рыночной экономике и адаптация насе-
ления к результатам модернизации во всем мире свидетельствует, что различные 
этнические группы в разной мере продвинулись на этом пути. Общее социальное 
и экономическое пространство, которое складывается в рамках того или иного го-
сударства, неизбежно ведет к трансформации традиционных этнических террито-
рий и поглощению культуры национальных меньшинств доминантной культурной 
средой. Вследствие этого возникает естественное стремление этноса к самосохра-
нению, а среди его представителей усиливается национальное самосознание.

Пример Китая, ежегодно инвестирующего огромные средства в развитие своих 
национальных окраин, свидетельствует о том, что материальные блага и современ-
ный образ жизни, привносимые ханьцами в современный Тибет или Синьцзян, все 
же не могут гарантировать полного благополучия в межнациональной сфере.

Вероятно, наиболее эффективный способ сохранения традиционной культуры 
народа, ее самобытности — изолированное существование этноса. Яркий пример 
тому — история шэнэхэнских бурят, эмигрировавших после революции 1917 г. за 
пределы России и в настоящее время проживающих на территории Хулун-Буир-
ского аймака в Автономном районе Внутренняя Монголия. Несмотря на свою ма-
лочисленность, они полностью сохранили свой язык, национальные традиции и 
хозяйственный уклад. Более того, именно их скот ввезен для восстановления або-
ригенных пород домашних животных, приспособленных к суровым условиям За-
байкалья, способных к пастьбе в зимних условиях (Тулохонов, 2008).

Вместе с тем современный мир оставляет малочисленным народам мало шан-
сов на самоопределение и установление собственной независимости. Политиче-
ские и экономические реалии заставляют более бедные регионы зависеть от более 
богатых и благополучных. Неслучайно даже Далай-лама XIV признал экономиче-
скую целесообразность вхождения Тибета в состав Китайской Народной Республи-
ки: «это в наших интересах, так как Тибет не имеет выходов к морю и материально 
очень, очень отстает», — заявил он на пресс-конференции в США.

Таким образом, национальная политика в Китае в равной степени решает зада-
чи экономического развития периферийных регионов, роста численности населе-
ния, выравнивания уровня жизни некогда отсталых окраин, и, в первую очередь, на 
границах с Россией и Казахстаном, своими стратегическими партнерами.

В Российской Федерации национальные образования Азиатской России также 
экономически отстают от центра, стягивающего к себе все финансовые ресурсы. 
Однако в стремлении сгладить разрыв в уровне экономического развития субъек-
тов российское руководство изобрело собственный «рецепт» присоединения на-
циональных автономий к соседним областям. При этом новые «прицепы» только 
ухудшили социально-экономическую ситуацию новых объединений, и прежде все-
го, в решении культурного самоопределения.

В отличие от Китая, сокращение населения и экономическое ослабление при-
граничных регионов Азиатской России имеет для нас далеко идущие стратеги-
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ческие последствия. В недавней истории эти задачи решались столыпинскими 
реформами, в результате которых на Дальний Восток переехало 3 миллиона без-
земельных крестьян. Это они, получив собственность, дольше всех сопротивля-
лись советской власти. Они же воевали на Ханке и на Хасане, остановив японцев 
на восточных рубежах страны. Сотни тысяч молодых людей приехало в Сибирь 
и на Дальний Восток строить Кузбасс, Ангарские ГЭС, Зейскую и Бурейскую ГЭС, 
Комсомольск-на-Амуре, БАМ.

На сегодняшний день перед государством стоят первоочередные задачи: пре-
одоление демографического кризиса, развитие новых технологий, транспортных 
коммуникаций. Вероятно, вряд ли они могут быть решены простым объединением 
регионов. Необходима обоснованная политика в данной области, которая бы в рав-
ной степени отвечала экономическим и стратегическим интересам страны, сохра-
нению больших и малых этносов как основы национальной стабильности России.

6.7. О программе развития Северо-Восточного Китая,  
или Где жить лучше*

Концентрация экономики и перенаселенность восточных и южных районов Ки-
тая побудили руководство страны принять особые меры по развитию северных и 
западных территорий, прилегающих к границам России, Монголии и Казахстана. В 
этих целях стали прокладываться новые дороги, строиться аэропорты, создаваться 
условия для миграции населения, новые рабочие места. Однако такие локальные 
меры не дали заметных результатов. Для того чтобы устранить существующее от-
ставание в социально-экономическом развитии периферийных районов и тем са-
мым препятствовать росту социальной напряженности в них, Правительство КНР 
разработало региональные программы развития: «Программу освоения западных 
территорий страны» и «Программу по возрождению районов Северо-Востока Ки-
тая». Так, «Программа освоения западных территорий», действующая с 1999 г., по 
своему географическому охвату объединила двенадцать административных еди-
ниц провинций, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) и запад-
ную часть Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ).

 Согласно этой программе, к середине ХХI в. намечается в основном завершить 
модернизацию западных регионов страны, сократить разрыв в уровне экономиче-
ского развития между центральными и периферийными районами, покончить с 
отсталостью и бедностью приграничных провинций, создать их новый облик, обе-
спечив экономическое процветание, социальный прогресс и стабильность, добить-
ся национального единства и благосостояния населения при значительном улуч-
шении экологической ситуации (Selection of Laws…, 1997).

С 2003 г. реализуется «Программа по возрождению районов Северо-Востока Ки-
тая», в которой запланировано модернизировать старую промышленную базу трех 
северо-восточных провинций страны (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) и четырех 
восточных аймаков Автономного района Внутренняя Монголия (Хулун-Буир, Хин-
ган, Тунляо, Цифэн) . На этой территории площадью почти полтора миллиона ква-
дратных километров проживает 120 млн человек, что в пять раз превышает чис-
ленность российского населения в Сибири и на Дальнем Востоке.

Таким образом, руководство Китая создает глубоко эшелонированную экономи-
ческую зону вдоль своих северных и западных границ. При этом основной упор 
должен быть сделан не только на ускорение экономического развития, а также 
на решение социальных и национальных проблем, экологизацию производства, 

* в соавторстве с Д. Дарбалаевой
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углубление межрегионального и международного сотрудничества на огромной 
ранее пустынной территории. В ходе реализации данной программы экономика 
Китайской Народной Республики стала в большей степени акцентирована на раз-
витие приграничных районов страны и формирование новых выходов к миро-
вым рынкам.

Идеология возрождения Северо-Восточного Китая включает 6 ключевых пунктов:
 Ԃ трансформация философии развития и повышение экономической жизне-

способности за счет углубления реформ и открытости общества;
 Ԃ стимулирование собственных инноваций и реструктуризации экономики с 

акцентом на возрождение старых промышленных баз;
 Ԃ решение насущных экономических и социальных проблем путем ускорения 

экономических трансформаций в городах, где ресурсы истощены;
 Ԃ повышение уровня жизни населения и постепенное создание общества сред-

него достатка;
 Ԃ стимулирование сбалансированного развития деревни, а также борьба с ре-

гиональным неравенством, создание новой социалистической деревни;
 Ԃ повышение потенциала устойчивого развития за счет стимулирования без-

отходных производств (План возрождения…, 2009).
Предлагаемая идеология, мягко говоря, отличается от целей и задач Программы 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона, где в приоритете освоение при-
родных ресурсов. Китайская программа в качестве главной цели предлагает необ-
ходимость выхода на сырьевой рынок Сибири и Дальнего Востока. При этом ключе-
вым в Программе развития Северо-Восточного Китая является совершенствование 
структуры промышленного производства и ускоренное развитие высокотехноло-
гичных отраслей машиностроения, энергетики, легкой промышленности.

В качестве важнейшей задачи планируется превратить провинцию Хэйлунцзян 
— соседнюю с Забайкальским краем — в самую крупную в стране базу сельского 
хозяйства и пищевой промышленности с ежегодным приростом объемов произ-
водства в 7%. Кроме того, в руководящих документах зафиксированы планы дол-
госрочной аренды земельных площадей в приграничных регионах России. Кроме 
традиционных аграрных производств будут созданы базовые отрасли производ-
ства «зеленых» продуктов питания, аквакультуры, местных дикоросов и их куль-
турных аналогов. Для сравнения отметим, что все соседние российские регионы с 
одинаковыми природными условиями не могут обеспечить собственное потребле-
ние основных видов продовольствия.

В программе особое внимание уделяется развитию туризма с использованием 
специфики географического положения региона. Гористая территория, холодный 
климат и наличие снежного покрова хороши для зимних видов отдыха, популяр-
ных у богатых жителей южного Китая. Однако наиболее популярный вид туризма 
— приграничный, с привлечением гостей из России. На россиян рассчитаны и виды 
приморского туризма, и лечебные курорты, применяющие методы китайской ме-
дицины. Привлекательны исторические места, связанные с Маньчжурской импе-
рией, государством Бохай, а также посещение вулканов и горячих источников в го-
рах Чанбай.

Специально для российских туристов в голой степи вблизи г. Маньчжурия рань-
ше, чем в Москве, построен крытый горнолыжный стадион для круглогодичного 
катания. В Харбине к Новому году воздвигается самый крупный в мире город ледо-
вых скульптур и зданий.

Обращает на себя внимание задача оптимизации пространственной и логисти-
ческой структуры территории с упором на создание скоростных магистралей и ре-
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шение экологических проблем. Интенсификация промышленного производства 
сочетается с организацией зон, ограниченных в хозяйственной деятельности. К 
примеру, к территориям с полным запретом каких-либо производств относятся 50 
государственных природных заповедников, 5 районов, входящих в Список объек-
тов  мирового культурного и природного наследия, 16 туристических центров, 108 
национальных лесопарков и 12 национальных геологических парков. Важнейшая 
задача в области охраны окружающей среды — лесовосстановление, где действует 
принцип: «Рубить меньше, сажать больше». На огромных территориях плато Ордос 
во Внутренней Монголии ведется работа по борьбе с опустыниванием (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Борьба с опустыниванием в Ордосе (Внутренняя Монголия)
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Отдельным пунктом сформулирована задача сбалансированного развития го-
рода и деревни: промышленность помогает развитию сельского хозяйства, а горо-
да поддерживают деревню. Почти как в недалеком прошлом в Советском Союзе, 
когда промышленные предприятия шефствовали над колхозами и совхозами. Та-
кая политика предполагает создание новых городов и населенных пунктов в сель-
ской местности, в том числе вдоль границ с северным соседом (План возрожде-
ния…, 2009).

В отличие от глобальных задач российской Программы развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, для каждого из «ресурсных» городов Северо-
Восточного Китая разработаны отдельные документы, конкретизирующие и до-
полняющие экономические реформы. При этом новые промышленные центры 
не конкурируют друг с другом, а функционируют на основе кластерных принци-
пов с цепочкой последовательных производств, что в принципе невозможно в ус-
ловиях частной собственности на средства производства. Даже провинции ори-
ентированы на разные рынки сбыта. По географическому положению провинция 
Ляонин ориентирована на дальневосточные регионы России, а Хэйлунцзян по 
транспортным возможностям более заинтересована в торговле с субъектами Си-
бирского Федерального округа (Изотов, Кучерявенко, 2009).

Создание условий для экономического развития в программе Северо-Вос-
точного Китая опирается и на повышение уровня образования и развитие та-
лантов. По мнению китайских руководителей, должны существовать откры-
тая конкуренция за работу в аппарате системы управления и фиксированные 
сроки пребывания в должности. Для этого действуют программы поиска та-
лантов в области инноваций, загранкомандировок талантливых руководи-
телей, научных работников, поддержки университетов и научных учрежде-
ний. Китайцы реально воплощают в жизнь наш известный лозунг: «Кадры 
решают все!»

Мы уже отмечали, что одной из эффективных форм международного экономиче-
ского сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях может служить 
создание приграничных «еврорегионов». Такие формы сотрудничества широко 
распространены в Евросоюзе, подобным образом активно развивает экономиче-
ские связи с приграничными финскими территориями Республика Карелия. Для 
восточных границ можно предложить создание особых «азиярегионов», которые 
могли бы стать высшим актом проявления экономического сотрудничества меж-
ду Россией и ее соседями на региональном и муниципальном уровнях. Режим наи-
большего благоприятствования должен быть создан именно на уровне пригранич-
ных муниципалитетов, экономика которых должна максимально использовать 
преимущества своего пограничного положения и быть своеобразным «фасадом» 
нашего государства.

В современных условиях важно усилить свое влияние на границах с традици-
онными соседями — Китаем и Монголией. Через них лежит путь к быстро раз-
вивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В современном мире 
административные границы будут утрачивать свое первоначальное значение, сле-
довательно, будет все больше возрастать роль приграничных территорий как зон 
контакта между различными народами и культурами. Именно с приграничных тер-
риторий начинается российская земля, и ее «лицо» должно быть достойным стра-
ны, претендующей на вхождение в группу мировых лидеров.

В качестве основных направлений развития российско-китайского взаимо-
действия в руководящих документах КНР выделяются: увеличение объемов за-
готовки и обработки российского леса, налаживание сотрудничества в сфере 
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добычи полезных ископаемых, расширение импорта российской нефти и не-
фтепродуктов, природного газа и лесоматериалов в целях развития собствен-
ной экономики. Этим же целям подчинены планы, связанные со стимулиро-
ванием развития пограничных с Россией китайских городов. Сопредельные 
российские регионы в руководящих документах Северо-Востока Китая (СВК) 
рассматриваются, в первую очередь, в качестве рынков сбыта продукции ки-
тайского производства, а также поставщика товаров ресурсной группы. Кроме 
того, они активно используются в целях трудо устройства китайских рабочих и 
производства сельскохозяйственной продукции для последующей ее продажи 
на территории России.

За время действия «Программы по возрождению районов Северо-Востока Ки-
тая» экономические отношения с приграничными государствами, включая Россию, 
стали важным фактором развития для всего Северо-Восточного Китая, а выросшие 
за последние десятилетия на границе с российским Забайкальем и Дальним Вос-
током торговые города обязаны своим процветанием прежде всего приграничной 
торговле и туристам из нашей страны.

C момента провозглашения политики освоения приграничных территорий го-
сударство ассигновало на эти цели более 260 млрд юаней, в том числе 200 млрд 
— на инфраструктурное строительство, 50 млрд — на охрану окружающей среды, 
10 млрд — на социальные цели. Кроме того, эти районы получили 160 млрд юа-
ней за счет государственных займов (примерно 1/3 общей эмиссии государствен-
ных ценных бумаг). Около 300 млрд юаней приходится на бюджетные трансферты 
и более 600 млрд — на кредитные средства. (Материалы сайта — URL:http://www.
cnwest88.com).

Еще лет двадцать назад китайские провинции, расположенные на границе с 
Россией, считались одними из беднейших в стране. До последнего времени Се-
веро-Восточный Китай и Автономный район Внутренняя Монголия были од-
ними из самых отсталых окраин Китая с преобладающей аграрной экономикой.  
С 1990-х гг. благодаря приграничной торговле с нашей страной начался период 
бурного развития этих территорий. Здесь не только росли торговые пригранич-
ные города Маньчжурия, Хэйхэ, но были построены новые автомобильные дороги, 
международные аэропорты, гостиницы, спортивные сооружения, другие инфра-
структурные объекты.

Анализ данных официальной статистики РФ и КНР позволяет подвести некото-
рые итоги последствий перехода к рыночной экономике обеих стран на примере 
их периферийных регионов. Особое место, как в общей стратегии развития Севе-
ро-Востока Китая, так и в провинциальных планах, уделяется расширению сотруд-
ничества с российским Дальним Востоком как одним из ключевых партнеров КНР 
в регионе и использованию его ресурсов в целях ускорения экономического разви-
тия СВК (Изотов, Кучерявенко, 2009).

По данным статистики, в российских приграничных регионах низкие по сравне-
нию со средними по стране темпы роста ВРП и, как следствие, низкие доходы на-
селения. Отрыв от среднероссийских темпов роста ВРП для Дальнего Востока и За-
байкалья в 2006 г. составлял 22,9%. Для преодоления отставания темпы роста ВРП 
на Дальнем Востоке и в Забайкалье должны превышать в перспективе среднерос-
сийские и быть не ниже в среднем 6,5-9,2% в год (Стратегия социально-экономи-
ческого развития…, 2009).

Сложившуюся ситуацию можно рассмотреть на примере соседних российских 
регионов (Забайкальский край, Амурская область, Еврейская АО, Приморский и Ха-
баровский края) и, с другой стороны, — китайских регионов, относящихся к СВК. 
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Для сопоставления показатели ВВП и ВРП приведены в долларах США по парите-
ту покупательной способности. Таким образом, видно, что ВРП соседних регионов 
значительно разнятся (рис. 6.18 и 6.19).

В 2000  г. различие в уровнях подушевого ВРП рассматриваемых территорий 
было в пользу российских регионов; так, самый низкий ВРП из российских регио-
нов составил 2988 долл. — в Еврейской АО, а самый высокий — в СВК (3407 долл.), в 
провинции Ляонин. В 2010 г. без учета инфляции картина кажется позитивной: по 
российским регионам ВРП вырос почти в 2-3 раза (Забайкальский и Хабаровский 
края — в 1,9 раза, Амурская область — в 2,5 раза, Приморский край — в 2,6 раза, Ев-
рейская АО — в 3,1 раза), на китайской стороне рост подушевого ВРП более значи-
телен — от 2,6 раза в Хэйлунцзян до 6,7 раза в АРВМ. Однако, с учетом инфляции, 
реальный средний ВРП на душу населения в приграничных российских регионах 
за 10 лет сократился (на 21% в Еврейской АО и 52% в Забайкальском крае). В Ки-
тае инфляция тоже снизила ВРП, но не в такой степени, как в России, — так, мини-
мальный темп роста составил 176% в провинции Хэйлунцзян. Таким образом, за 
сравнительно небольшой промежуток времени Северо-Восточный Китай не про-
сто догнал, но обогнал приграничные регионы России как по абсолютным темпам 
экономического развития, так и по отношению к душевым показателям.

Демографическая ситуация в соседних странах также различна. С 1990 по 2010 гг. 
российские приграничные территории теряли в численности населения. Так, насе-
ление Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Ев-
рейской АО сократилось более чем на 1 млн 105 тыс. человек, в то время как в реги-
онах СВК оно увеличилось на 12 млн 710 тыс. человек.

В Китае за исследуемый период численность населения возросла на 193,9 млн и 
составила в 2010 г. 1333,9 млн человек. Однако стоит отметить, что основной при-
рост населения произошел в первое десятилетие, с 1990-го по 2000 гг., и внес по-
рядка 63,1% от общего прироста за 20 лет. В целом же темп роста населения страны 
составил 105,7%, в отличие от предыдущего десятилетия с темпом роста в 110,7%. 
Из этих цифр видно, что демографическая политика Китая дает свои результаты.

Изменился вектор перемещения населения России: если раньше заселялись тер-
ритории с осваиваемыми природными ресурсами, то теперь идет переселение в 
южные и центральные районы европейской части. Усилился «западный дрейф» 

Рис. 6.18. ВРП на душу населения по ППС (долл. США) и темп роста 
в сопоставимых ценах (%) в китайских приграничных регионах
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мигрантов вследствие выраженной полярности центра страны (притягивающего 
население всех районов) и Дальнего Востока (отдающего население всем районам). 
Межрегиональная (внутрироссийская) миграция, много лет служившая важным 
фактором формирования структуры и источником прироста населения восточных 
регионов страны, в том числе Сибири, становится фактором его убыли в этих реги-
онах (Соболева, Чудаева, 2008).

Население северных приграничных провинций Китая, занимающих более 40% 
территории страны, составляет всего 14% от населения; при этом за 20 лет процент 
снизился до 13,6.

В абсолютном отношении численность населения китайского приграничья 
(134,3 млн чел., разброс плотности от 21,5 до 303,8 чел./км2) почти в 25 раз боль-
ше, чем российского (5,4 млн чел., плотность от 1,7 до 12,1 чел./км2). Такая большая 
разница в масштабах и плотности населения близких друг к другу территорий дает 
основания для волнений по поводу постепенной «китаизации» Дальнего Востока и 
Сибири (рис. 6.20).

Также следует отметить, что рост населения на китайской стороне идёт за счёт 
увеличившейся продолжительности жизни и меньшей смертности населения, в от-
личие от обратной российской тенденции.

В целом сравнение показателей социально-экономического развития россий-
ских и китайских приграничных регионов явно не в пользу первых. Наиболее ярко 
такой контраст можно наблюдать в развитии китайских и российских пригранич-
ных городов — Маньчжурия и Забайкальск, Хэйхэ и Благовещенск и т.д. Сегодня, в 
отличие от 1990-х гг., в них диаметрально противоположная ситуация. Наши «чел-
ноки» помогли китайцам построить современные города Хэйхэ, Маньчжурию, Му-
даньцзян и другие, куда постепенно начинают переселяться российские граждане, 
в частности, пенсионеры, которые на свою российскую пенсию могут там вполне 
безбедно жить, в отличие от родной страны. Дополнительным подспорьем служит 
и сдача в аренду собственных квартир. Китайские власти, для привлечения россий-
ских туристов и переселенцев, разрабатывают особую систему финансовых льгот.

В этой связи можно вывести еще одну закономерность. Ранее мы уже отмеча-
ли, что уровень социально-экономического развития коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока является одним из индикаторов эффективности государствен-
ной политики на просторах Азиатской России. То же самое можно отнести и к про-
центному отношению пенсионеров к общему числу населения. Пенсионеры, при 
наличии финансовых возможностей, выбирают для постоянного места жительства 
наиболее комфортные регионы.

Очень важно отметить, что администрация приграничных регионов Китая, в от-
личие от российских, имеет высокую степень принятия самостоятельных решений 
в сфере экономики и приграничной торговли. Реализация принятых документов 
находится под контролем специального органа при центральном правительстве. 
Вместе с тем и для российских регионов, непосредственно граничащих или нахо-
дящихся достаточно близко к границам Китая, приграничное сотрудничество мог-
ло бы стать важным рычагом решения социально-экономических проблем.

При этом эффективность данного сотрудничества и его полезность для нашей 
страны зависит, прежде всего, от степени самостоятельности регионов и их спо-
собности принимать важные для себя решения. В настоящее время объемы тор-
говых отношений с Китаем практически не влияют на уровень жизни населения 
приграничных российских регионов, а документы, подписанные региональными 
властями, так и остаются договорами о сотрудничестве на бумаге. Необходимо на 
законодательном уровне принять правовые акты, регламентирующие торговые от-
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ношения с соседними государствами, в том числе Федеральный закон «О пригра-
ничном сотрудничестве в Российской Федерации».

По инициативе китайской стороны была создана двусторонняя комиссия по 
подготовке межправительственного соглашения «по сопряжению Федеральной це-
левой программы (ФЦП) экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья 
с Программой развития старых промышленных баз Северо-Восточного Китая». Ос-
новные приоритеты китайской стороны в данной области — расширение импорта 
российского сырья, совместная разработка месторождений цветных металлов с по-
следующим их вывозом, увеличение пропускной способности пограничных пун-
ктов пропуска, развитие сети трансграничных автомобильных и железных дорог, 
увеличение количества пограничных торговых комплексов, привлечение в КНР 
большего числа российских туристов, экспорт в РФ китайской рабочей силы, уча-
стие китайской стороны в реализации мероприятий, предусмотренных ФЦП.

Все это в полной мере нашло отражение в результирующей «Программе сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Фе-
дерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-2018 гг.», одо-
бренной 23 сентября 2009 г. Председателем КНР Ху Цзиньтао и Президентом России 
Дмитрием Медведевым во время встречи в Нью-Йорке. Программа сотрудничества 
включает 205 ключевых совместных проектов в приграничных регионах двух стран 
в различных сферах экономики, большая часть которых будет инвестирована ки-
тайским капиталом. При этом на территории российско-китайского приграничья 
планируется возведение необходимой инфраструктуры, а также различных про-
мышленных объектов, среди которых, например, заводы по глубокой переработке 
сырья (Программа сотрудничества …, 2009).

После обнародования программы сотрудничества некоторые СМИ выразили 
свою озабоченность по поводу тенденции правительства России превращать ее 
восточные регионы в сырьевую базу в распоряжении Китая, ссылаясь на проекты, 
которые будут разрабатываться в рамках данной программы. По мнению В. Зубова 
и В. Иноземцева (2013), двусторонняя программа сотрудничества России и Китая 
на 2009-2018 гг. — это четкое воспроизведение назначения Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири как сырьевой базы для нашего соседа. На территории Российской 
Федерации будет происходить разработка целого ряда месторождений полезных 
ископаемых, природных ресурсов и создание инфраструктуры по экспорту этого 
сырья преимущественно в одном направлении — китайском. На китайской же тер-
ритории, напротив, строятся промышленные предприятия, ориентированные на 
переработку добытых в России ресурсов.

Как это ни парадоксально, в современных экономических условиях, в которых 
находятся восточные регионы России, при их неразвитой инфраструктуре, вводить 
в эксплуатацию трудоемкое строительство там было бы нерентабельно, считает 
правительство России. По этой причине российские компании предпочитают ин-
вестировать в проекты разработки промышленных объектов в соседней провин-
ции Хэйлунцзян КНР, куда на переработку будут привозить российское сырье, и это 
будет обходиться дешевле как китайцам, так и российским инвесторам, вложив-
шим в эти предприятия свои деньги. Это означает, что будущее Дальнего Востока 
экономически во многом будет зависеть от Китая не только как рынка сбыта, но и 
как крупного промышленного комплекса, где будет находиться перерабатывающая 
промышленность для российского сырья (Дальний Восток России…, 2009).

Дефицит природных ресурсов, в первую очередь лесов, пресной воды, мине-
рального сырья и др., при высоких темпах экономического роста заставляет Китай 
ориентироваться на экспорт сырья из России, обладающей богатыми природными 
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ресурсами и энергией. В обратном направлении идет поток трудовых мигрантов. 
Руководство Забайкальского края официально признает, что его экономика уже не 
сможет существовать без трудовых ресурсов соседнего Китая.

Китайское правительство поощряет создание добавленной стоимости про-
дукции, производимой на своей территории, особенно в экспортном секторе, 
привлекающем значительные объёмы прямых иностранных инвестиций; в то 
время как российское правительство делает упор на добычу полезных ископае-
мых, а также на внешние эффекты экспорта ресурсов и импорт дешёвых китай-
ских товаров.

Таблица 6.4. Удельный вес Китая в экспорте и импорте 
российских приграничных регионов, %

2010 2011 2012
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Забайкальский край — — 42,9 94,8 37,3 96
Амурская область 82,2 89,3 89,7 78,7 — —
Еврейская АО 96,7 95,5 94,9 81,4 — —
Приморский край 54,9 61,2 52,9 54,6 — —
Хабаровский край 53,5 47,9 42,3 46,9 — —

Удельный вес Китая во внешнем товарообороте Приморского и Хабаровского 
краев занимает почти половину экспорта и импорта, в Амурской области и Еврей-
ской АО — более 80%, а в Забайкальском крае доля Китая в импорте увеличивается 
и постепенно приближается к 100%(в 2012 г. — 96%). В то же время доля экспорта в 
Китай не так высока — ниже 40% (табл. 6.4).

Экспортная структура товаров приграничных российских территорий характе-
ризуется особой несбалансированностью и преобладанием продукции добываю-
щих и низкотехнологичных отраслей. Экспорт Еврейской АО и Забайкальского края 
— это, в основном, продукция лесного комплекса (рис. 6.21), Амурской области — 
минеральная продукция (большей частью топливно-энергетические товары) и лес-
ной отрасли. В Хабаровском крае основные статьи экспорта — древесина, металлы 
и минералы, в Приморском — продовольственные товары и с/х сырье (рыба, рако-
образные и моллюски), древесина и металлы.

Устойчивый рост спроса на лесную продукцию, в основном, на круглый лес, объ-
ясняется, с одной стороны, запретом китайского правительства на собственную 
лесозаготовку, с другой — поддержкой собственной лесоперерабатывающей про-
мышленности. Так, в 2003 г. в Маньчжурии был построен современный лесопере-
рабатывающий комплекс, базирующийся на российском сырье, с годовой мощно-
стью 1 млн м3, включающий в себя 17 деревообрабатывающих заводов с объёмом 
инвестиций в один миллиард юаней (Грибова, 2008). Российский лес обрабатыва-
ется на таких заводах и далее отправляется на экспорт в Японию, США, занимая до 
50% их экспортной квоты.

Структура импорта в приграничных регионах с точки зрения воспроизводствен-
ного процесса противоположна структуре экспорта. Основную её долю занимает 
импорт машин и оборудования во всех регионах (от 27,2 до 58,7%), остальные ста-
тьи импорта представлены продовольственными товарами, текстилем и обувью, 
металлами и изделиями из них и т.д. (рис. 6.22).
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Сложившаяся к настоящему времени структура внешней торговли пригранич-
ных российских регионов наглядно показывает сырьевой уклон их развития, т.е. 
фактически происходит «проедание» национального богатства этих регионов. Та-
кое положение вещей вполне соответствует целям развития китайских регионов, и 
уже можно сказать, что постепенно сбываются озвученные ранее опасения по по-
воду превращения восточных регионов России в сырьевую базу Китая.

В числе факторов, осложняющих освоение Сибири и Дальнего Востока, М.В. Алек-
сандрова (2010) выделяет практический разрыв хозяйственных связей Дальнего 
Востока и Центральной России, непродуманность тарифной политики, когда грузы 
из центра России доставлять на Дальний Восток нерентабельно, а из Китая, Японии 
и Южной Кореи — выгодно. Но наиболее важная проблема все-таки отсутствие про-
думанной государственной политики развития экономики региона.

За весь период активного экономического освоения Дальнего Востока, т.е. более 
чем за 100 лет, государство приняло 7 программ развития региона. Перечислим их 
(Александрова, 2010):

Название документа Выполнение 
намерений, %

План развития Приамурского края Витте — Столыпина 100

Постановление ВЦИК и ЦК ВКП(б) 1930 г. 130

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1967 г. 80

Государственная целевая программа на 1986-2000 гг. (1987 г.) 30

Федеральная целевая программа экономического и социального 
развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. (1996 г.) ≈ 5-10

Федеральная целевая программа «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на 1996-2005 гг. и до 2010 г.) (2002 г.)

≈ 4,5-10

Федеральная целевая программа «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на период до 2013 года» (2008 г.)

≈ 10

В последние годы власти Российской Федерации стали уделять больше внима-
ния развитию своих периферийных регионов. Так, на государственном уровне 
были проведены заседание Совета безопасности, целый ряд выездных заседаний 
Правительства РФ во Владивостоке, заседание Государственной комиссии по раз-
витию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области, саммит «Россия — НАТО» в Хабаровске, саммит АТЭС во Владивостоке.

Принятые программные документы развития и возрождения приграничных 
территорий России и Китая требуют значительной доработки. Сотрудничество 
между граничащими районами Китая, Сибири и Дальнего Востока России не-
возможно без государственной долгосрочной программы социально-экономи-
ческого и политического развития Дальнего Востока по возрождению региона, 
разработанной учеными разных направлений, экономистами, бизнесменами.

Несмотря на то, что было разработано и принято достаточное количество фе-
деральных целевых программ, а также принята двусторонняя программа сотруд-
ничества, мы можем утверждать, что в России по-прежнему отсутствуют ком-
плексные документы стратегического характера, ясно отражающие политику 
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руководства страны в отношении данного макрорегиона (Тулохонов, 2013). В 
этом нам стоит поучиться у китайской стороны, реализующей свои програм-
мы развития периферийных регионов достаточно успешно и с ощутимыми ре-
зультатами.

В 2009 г. была принята Стратегия социально-экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. А в марте 2013 г. 
утверждена Программа СЭР Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., 
за срыв подготовки которой уже поднимался вопрос об упразднении недавно 
созданного Министерства развития Дальнего Востока. По мнению его руковод-
ства, нужны жесткие правила новой экономической политики в этом регионе, 
надо отработать порядок функционирования офшорных и особых экономиче-
ских зон. За рубежом же эти схемы работают эффективно. Если программа будет 
реализована, то объем налоговых платежей до 2025 года увеличится на 5 трлн 
рублей, а объем валового регионального продукта вырастет в 2,2 раза. Населе-
ние увеличится на 1,1 млн человек, средняя продолжительность жизни — прак-
тически на 6 лет, в то время как в среднем по стране продолжительность жизни 
вырастет к этому времени на 4 года. От реализации этой госпрограммы бонусы 
получит вся страна, уверяет глава министерства. России нужно расширять от-
ношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом: «Россия много недополучает из-за 
того, что недостаточно активно работает в регионе. Запуская программу по раз-
витию Дальнего Востока, мы это положение можем исправить. И плюсы от этого 
получит вся страна. За счет реализации госпрограммы ВВП России ежегодно может 
дополнительно прирастать на 0,3%. До 2025 года рост составит 3,6%, а это в сум-
ме 20,6 трлн рублей».

А вот Минфин настроен не так оптимистично: министр финансов А. Силуанов 
уверен, что госпрограмма развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
нуждается в доработке, так как превышает возможности бюджета. По его словам, 
средства на финансирование программы в размере 3,8 трлн рублей, источни-
ком которых предусмотрен федеральный бюджет, в 14 раз превышают расчет-
ные возможности долгосрочного бюджета. (Глава Минвостокразвития: Соз-
дать …, 2013).

Проведем сравнение выполнения Плана возрождения СВК и Стратегии СЭР 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. только по одному индика-
тору, демонстрирующему общий результат развития экономики, — ВРП в 2010 г.

На рис. 6.23 и 6.24 отражено, что в российских регионах план по данному ин-
дикатору был выполнен только в двух из пяти приграничных регионов, в то вре-
мя как во всех регионах СВК идет не просто выполнение, а перевыполнение пла-
на, в АРВМ и провинции Ляонин более чем в два раза. Обобщая вышеизложенное, 
можно заключить, что выполнение планов на российской стороне оставляет же-
лать лучшего, в отличие от китайской. Основные проблемы при реализации рос-
сийских программ развития — неоднозначное формулирование целей программ, 
смешанная стратегия развития региона, крайний дефицит государственной под-
держки, выполнение программ за счет внутренних резервов региона.

Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона более всего 
похожа на протокол намерений российского правительства и пожеланий регио-
нов. При этом за редким исключением руководство регионов предлагает реше-
ние собственных проблем без учета не только российских, но и интересов сосе-
дей. Можно быть уверенным, что реализация таких узко региональных проектов 
заранее обречена на провал. Вместо конкуренции регионы должны предложить 
системные межтерриториальные мероприятия, которые решают не только эко-
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номические, а прежде всего социальные задачи. При этом эти задачи должны 
быть реализованы в контексте интересов страны.

Наличие богатых природных ресурсов подразумевает больший риск и требу-
ет более тщательного выбора экономической политики. Для преодоления ресур-
созависимости необходимо избегать перекосов в структуре производства ВВП, 
снижать уровень бюрократии и бороться с коррупцией, а также инвестировать 
в развитие образования, науки и технологий, социальных и правовых институ-
тов, содействовать развитию гражданского общества. Помимо этого — прово-
дить меры по физическому и моральному обновлению промышленного капита-
ла, с тем чтобы в дальнейшем перенести акцент с изъятия природной ренты на 
получение технологической, наукоемкой ренты. В частности, использование уже 
имеющихся и создание новых возможностей для переработки сырья в продук-
цию более глубокой переработки с высокой долей добавленной стоимости, что-
бы увеличить прибыльность от производства продукции и преодолеть роль «сы-
рьевого придатка».

Необходимо развивать в приграничных регионах экспорт не топливных ре-
сурсов, а электроэнергии, продукции нефтепереработки и газохимии, продо-
вольственных товаров, машин и оборудования. Несмотря на проблемы, об-
рабатывающие отрасли являются фундаментом формирования кластеров, 
ориентированных на законченный цикл «добыча — переработка». Речь идёт о 
развитии на этих территориях горнодобывающих кластеров, лёгкой промыш-
ленности, строительства и строительных материалов, лесопромышленных. Кро-
ме того, необходимо завершить формирование в приграничных регионах инте-
грированных транспортно-логистических кластеров.

Для России был бы весьма полезен опыт Китая в области управления свои-
ми приграничными территориями. Пример Китая, ежегодно инвестирующего 
огромные средства в развитие национальных окраин, свидетельствует о том, на-
сколько значительно может измениться «фасад» страны за короткий промежу-
ток времени. Китай целенаправленно развивает северные приграничные регио-
ны, реально доказывая преимущество своей экономической политики, создавая 
основу для выхода на российские и европейские торговые рынки. В этой ситуа-
ции российская сторона должна представить достойные аргументы в свою поль-
зу, и в первую очередь — нормативные документы, регламентирующие правовые 
отношения с пограничными соседями.

Мы должны понимать, что освоение просторов Азиатской России шло в те-
чение длительного исторического периода и разительно отличалось от завоева-
ния испанскими конкистадорами и английскими колонизаторами древних ци-
вилизаций Америки и уничтожения индейских племен. России почти бескровно 
достались огромные богатства от Урала до Аляски. Сохранить эти территории 
можно только особой политикой освоения природных богатств, кластерной ин-
дустриализацией ключевых объектов или экономических «крепостей», связан-
ных между собой современной транспортной сетью.

Как завещание мы должны помнить слова великого российского патриота 
П.А. Столыпина, сказанные им более 100 лет назад: «Наши государственные гра-
ницы равняются 18 000 верст. Мы граничим с десятью государствами, мы занима-
ем одну седьмую часть суши. Как же не понять, что при таких обстоятельствах 
первенствующей, главнейшей нашей задачей являются пути сообщения. Никакие 
крепости, господа, вам не заменят путей сообщения. Край этот нельзя огородить 
каменной стеной. Восток проснулся, господа, и если мы не воспользуемся этими бо-
гатствами, то возьмут их другие».
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ГЛАВА 7. «БОЛЕВЫЕ» ТОЧКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АЗИАТСКОЙ РОССИИ, 
ИЛИ КАК ОБУСТРОИТЬ 
РОССИЙСКУЮ ПЕРИФЕРИЮ

Совокупность наших представлений об истории, экономике и географии стран 
Северной Азии свидетельствует о том, что для устойчивого развития восточных 
регионов страны наиболее важны проблемы демографии, регионального обу-
стройства и совершенствования законодательства в области использования при-
родно-ресурсной базы, транспортные проблемы, задачи сельского хозяйства, опре-
деляющие ключевую роль Азиатской России как восточного форпоста на границах 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Через 100 лет после реформ П.А. Столыпина проблема развития восточных тер-
риторий вновь привлекла внимание политического руководства страны. Основные 
цели, определяющие реализацию этой программы, сформулированы в «Стратегии 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ № 2094-р от 29.12.2009, и в «Государственной 
программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ 3466-р от 29.03.2013. Они заключа-
ется в «обеспечении более высоких, чем в среднем по России, темпов развития ре-
гиона и роста численности населения Дальнего Востока и Байкальского региона».

В качестве главной цели Стратегии принимается «закрепление населения за 
счет формирования развитой экономики и комфортной среды проживания, а так-
же обеспечения среднероссийского уровня социальных услуг». Для достижения по-
ставленной цели предлагается обеспечить население: престижной и высокоопла-
чиваемой работой, с учетом интересов будущих поколений; комфортным жильем 
с условиями существенно выше, чем на остальной территории; всеми видами услуг 
на уровне, не уступающем европейской части России, а также доступностью транс-
портных услуг на общероссийском уровне.

Часть этих условий предполагает более высокий уровень жизни в Азиатской Рос-
сии, другие сопоставимы с уровнем жизни в европейской части страны. Однако в 
сумме предлагаемые преимущества вряд ли могут привлечь в Сибирь и на Дальний 
Восток новые трудовые ресурсы.

С нашей точки зрения, преимущества жителей Азиатской России должны, как 
минимум, складываться из трех факторов. Первый ориентирован на компенсацию 
суровых природных условий. Второй должен снизить транспортные затраты в об-
щении с центральными регионами, третий предполагает адекватную надбавку за 
решение стратегически важных задач, необходимых для развития страны.

Если принять среднегодовую температуру наиболее обжитых мест европейской 
части страны +7°С, а для Сибири и Дальнего Востока -2°С, то природные условия жиз-
ни сибиряков и дальневосточников сегодня хуже в 2 раза, чем в центральной России. 
Таким образом, должна быть определена стартовая позиция для решения оценки 
стоимости кадровой проблемы в развитии экономики Азиатской России. Половин-
чатые варианты не способны привлечь в регион необходимый трудовой потенциал.
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По мнению многих специалистов, указанные документы и их целевая установка 
представляют собой набор региональных технических мероприятий, мало отвеча-
ющих понятиям «стратегия» и «программа». С этой точки зрения, можно согласить-
ся с предложением И. Меламеда и М. Прокопьевой (2013), которые формулируют 
более широкую цель восточной политики — «ускорение развития России за счет 
использования потенциала сотрудничества со странами АТР и вовлечения в эко-
номику страны богатых природных возможностей восточных территорий России». 
Невозможно рассматривать развитие восточных территорий России как самоцель, 
в отрыве от конечной задачи — обеспечение лидерства страны в мировой экономи-
ке. Следует отметить, что авторы предлагают использовать более широкое понятие 
«природные возможности», ибо в этом случае, кроме природных ресурсов, вовле-
каются новые категории, включая географическое положение, традиционное при-
родопользование, национальный состав и другие.

7.1. О главной проблеме современной России

Природные богатства Азиатской России невозможно освоить без необходимого 
кадрового обеспечения, поэтому не случайно В.В. Путин на одном из съездов «еди-
нороссов», обсуждая социальные проблемы страны, отметил, что «демография — 
это показатель благополучия общества и эффективности государства». Хотя вряд 
ли такой тезис можно отнести к нерегулируемому росту населения в Китае, Ин-
дии, Индонезии, Пакистане и других странах, где демографический взрыв создает 
огромные проблемы.

К сожалению, для нас более важны другие задачи, и прежде всего, проблема со-
кращения численности населения. Для ее решения власти принимают самые экс-
тренные меры для роста рождаемости, повышения уровня жизни населения, вы-
деляются огромные средства на поддержку материнства и детства. По данным 
Пенсионного фонда России, являющегося оператором выплат материнского капи-
тала, в Чеченскую республику с 1 июля 2009 г. по 1 сентября 2013 г. было перечис-
лено 32 млрд руб. на стимуляцию рождаемости (1 место в РФ), в Татарстан — 29,5 
млрд, в Башкирию — 29 млрд, в Дагестан — 27 млрд руб. Замыкает десятку регионов 
с максимальными выплатами материнского капитала Кемеровская область — 16 
млрд руб., а население в регионе за эти 4 года уменьшилось на 79,5 тыс. чел. Та же 
ситуация в Алтайском и Пермском краях: выплаты растут — население уменьшает-
ся. Всего материнский капитал в России получили 4,6 млн семей, а размер выплат 
в 2013 г. составил 409 млрд руб. (Теслова, 2013).

Следовательно, можно утверждать, что механизм выплат материнского капита-
ла практически не влияет на реализацию поставленной задачи. На Кавказе рожда-
емость всегда была традиционно высокой. В Сибири дополнительные выплаты за 
рост состава семьи мало меняют общие демографические тенденции. Более того, 
стандартный подход в выплатах материнского капитала в южных районах России 
неизбежно усилит проблемы местной безработицы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Нельзя на всю огромную страну применять единые стимулы пла-
нирования в любой деятельности. Необходим дифференцированный подход к со-
циальным показателям, которые должны быть привязаны к природным условиям 
региона, более крупным задачам, стоящим перед экономикой страны. К примеру, 
в республиках Северного Кавказа тот же объем финансирования вместо роста рож-
даемости более целесообразно направить на ликвидацию безработицы, борьбу с 
преступностью. Если на Кавказе размеры материнского капитала реально влияют 
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на доходы и уровень жизни населения, то в Сибири они мало ощутимы и уходят на 
компенсацию повышенных затрат на жилье и продукты питания. Отсутствие сти-
мулов закрепления трудовых ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке делает бес-
смысленной всю работу по росту рождаемости.

Осенью 2011 г. в Московском центре Карнеги был представлен доклад ученых 
Берлинского института населения и развития по анализу демографической ситу-
ации в России, который в ряду многих других прогнозов не добавил особого оп-
тимизма. По их мнению, к 2030 г. население России сократится на 15 млн чел., а 
в 2050 г. нас будет только 116 млн, что должно соответствовать 14-му месту в рей-
тинге самых многочисленных стран в мире. Для сравнения отметим, что в 1960 г. 
РСФСР с населением 120 млн человек занимала 5 место в мире.

Можно соглашаться или не соглашаться с такими прогнозами, но они объективно 
утверждают о старении российского общества и недостатке молодых рабочих рук. По 
оценкам американских экспертов, старение населения России приведет к замедле-
нию роста ВВП к 2015 до 2,6%, к 2050 г. — до 1,5% против нынешних 4-5%. (Башкатова, 
2011). Факты — упрямая вещь: по данным последних двух переписей населения, страна 
потеряла с 1989 по 2002 годы 1,8 млн человек, а с 2002 по 2010 годы еще 2,3 млн человек.

Наиболее сложная ситуация с трудовыми ресурсами складывается в Сибири и 
на Дальнем Востоке, там, где производится основной экспортный потенциал Рос-
сии и существует единственный выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Именно здесь уже два десятилетия продолжается перманентный отток населения, 
и чем дальше от Москвы, тем интенсивнее сокращается его численность.

С распадом плановой экономики и завершением строительства БАМа первы-
ми на историческую родину уехали бывшие комсомольцы, затем люди старшего 
возраста, потерявшие работу на закрывшихся заводах и рудниках, и пенсионеры. 
Предварительные итоги последней переписи показывают, что отток населения из 
азиатской части России продолжается. По данным Центра социальной демографии 
и экономической социологии, 45% опрошенных жителей Дальнего Востока хотели 
бы поменять место постоянного жительства. 98% респондентов причиной возмож-
ного отъезда называют низкую зарплату и высокие цены, 64% — отсутствие необ-
ходимых транспортных условий и другой инфраструктуры, 23% не устраивает кли-
мат, 5% не видят перспективы карьерного роста.

При этом уезжает уже коренное население, родившееся и выросшее в Сибири. 
Социологические опросы выпускников школ свидетельствуют, что каждый пятый 
иркутский абитуриент хотел бы получить высшее образование за пределами обла-
сти. А более половины вчерашних школьников заявили о своем желании покинуть 
ее, окончив вуз («Российская газета», 14.06.2012). Еще больше бурятских школь-
ников намерено переехать в европейскую часть или за рубеж. Самое печальное, что 
такие тенденции поддерживаются абсолютным большинством родителей.

Как мы уже отмечали, оттоку абитуриентов в центральные вузы, прежде всего, 
способствует введение в практику единого государственного экзамена (ЕГЭ), бла-
годаря которому успешные выпускники без экзамена выбирают, прежде всего, вы-
сокорейтинговые учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга. И можно быть 
уверенным, что на малую Родину они уже не вернутся. Как результат такого отбора, 
на местах остается молодежь, не выдержавшая конкурса или не имеющая средств 
для проезда и обучения в столицах.

Точно так же, по данным исследования Московского городского психолого-пе-
дагогического университета, 80% выпускников столичных элитных школ хотели бы 
уехать за границу работать или учиться. В начале 2000-х из тех школ уже уехали 
и устроились за рубежом около 30% выпускников. Важно подчеркнуть, что мыс-
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ли о зарубежной карьере своих детей поддерживает и 90% московских родителей 
(«Российская газета», 04.09.2012). Как результат, по данным Счетной палаты, за 
последние 10 лет из страны уехало более 1,25 млн чел. Надо полагать, что уехали 
люди, получившие высшее образование и способные к творческой работе, которые 
могли бы быть полезны для России. По разным данным, за пределами Российской 
Федерации сегодня проживает от 25 до 30 млн наших соотечественников, уступая 
по количеству только китайской диаспоре.

Международная статистика свидетельствует о том, что Россия по показателям 
демографического развития сегодня занимает промежуточное положение между 
развивающимися странами и двадцаткой развитых государств. Согласно сценар-
ному прогнозу Росстата, наблюдающийся устойчивый тренд сокращения населе-
ния может привести в долгосрочной перспективе — через 60 лет — к уменьшению 
численности страны почти в 2 раза.

За период между последними двумя российскими переписями произошло зна-
чительное сокращение населения на отдаленных территориях и концентрация его 
в урбанизированных центрах. Тенденция коснулась территорий практически всех 
субъектов федерации. Рекордные цифры сокращения имеют Магаданская область, 
Камчатский край, Сахалинская область. В европейской части страны такая ситуа-
ция характеризует ее окраины — Мурманскую, Псковскую, Кировскую, Курганскую 
области. В Сибирском федеральном округе сокращение населения составило 4%, 
в Дальневосточном — 6%, что значительно больше, чем в целом по стране, — 1,6% 
(рис. 7.1).

За последние годы, после спада 1990-х, рождаемость относительно повысилась. 
К сожалению, это, скорее всего, краткосрочный эффект, поскольку в большей сте-
пени успехи в демографической политике объясняются многочисленным поколе-
нием 1970-1980 годов. Следует ожидать, что с приходом малочисленного поколе-
ния 1990-х — времени распада СССР, вновь обострится демографическая проблема. 
Прогнозы Росстата и демографических исследований, указывают, что в ближайшее 
десятилетие ежегодно трудоспособное население России будет сокращаться при-
близительно на 1 млн человек.

Рис. 7.1. Динамика численности населения Азиатской 
России по переписи 2010 г., по отношению к 2002 г.
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Одна из главных демографических проблем сегодня — высокая смертность тру-
доспособного населения, особенно мужчин. Исследования как ведущих, так и ре-
гиональных научных центров говорят о том, что значительную долю в причинах 
смертности занимает алкоголизация населения, что отражает глубинные социаль-
ные проблемы России. Депрессивные территории в глубинке России нуждаются се-
годня в особом отношении со стороны государства, необходимы вложения в за-
нятость, образование, здравоохранение. Сегодня затраты на здравоохранение в 
России почти в 2 раза меньше затрат в европейских странах.

В принципе механизм привлечения дополнительных трудовых ресурсов доста-
точно прост. Человек ищет где лучше, и вряд ли без материальных благ или при-
нуждения он будет жить в условиях полярной ночи и вечной мерзлоты. В Совет-
ском Союзе привлечение трудовых ресурсов в Сибирь осуществлялось с помощью 
достойной зарплаты, партийной дисциплины, ГУЛАГа и комсомольской роман-
тики. Однако с разрушением плановой экономики эти механизмы утратили бы-
лое значение.

Сегодня уже невозможно представить большинство сибирских и дальневосточ-
ных строек и тепличных хозяйств без рабочей силы из Поднебесной. Они, в отличие 
от наших рабочих, не прогуливают, не воруют, не пьют и при этом работают в два 
раза эффективнее, не требуя высоких зарплат. Эти меры, как правило, не поддер-
живаются властью, как фактор роста безработицы местного населения. В попытках 
ограничения трудовой иммиграции вышел федеральный документ, обязывающий 
обязательное знание мигрантами русского языка, основ российской истории. При 
этом не совсем понятно, как китайский огородник, приехавший на сезон, будет из-
учать русский язык.

Несмотря на такую катастрофическую ситуацию, власти не предпринимают ни-
каких действий по закреплению населения на восточных окраинах страны, удов-
летворяясь общими российскими мероприятиями. В таких условиях правильная 
оценка демографических проблем, адекватность и эффективность регулирующих 
воздействий на демографические процессы должны стать одним из основных кри-
териев оценки работы органов власти, особенно регионального уровня.

Следует отметить, что при размещении производительных сил страны демогра-
фическая проблема должна рассматриваться в контексте обеспечения националь-
ной безопасности. Эта задача становится важнее в современных условиях откры-
тых границ, развития и усиления интеграционных связей со странами АТР.

Статистика свидетельствует, что в стратегически важных для страны регионах, 
поставляющих основные энергетические ресурсы и имеющих выход на быстро 
развивающийся рынок стран АТР, за последние двадцать лет значительно сокра-
тилась численность населения. При этом сокращение в равной степени произошло 
по причинам высокой смертности и миграционного оттока трудоспособного насе-
ления, особенно молодежи. В действительности же ситуация значительно хуже, и 
многие показатели «скрашиваются» притоком мигрантов из ближнего и дальнего 
зарубежья (Зайончковская, 2012).

Обычно говорят о темпах развития экономики. В отношении анализа демогра-
фической ситуации мы должны употребить другую формулировку: не просто со-
кращение числа людей, живущих в России, а рост темпов сокращения численности 
населения России. Последняя советская перепись 1989 г. и первая российская пере-
пись 2002 г. показали, что за 13 лет демократизации, рыночной экономики, прива-
тизации и перестройки страна потеряла 1,8 млн человек. К следующей переписи, 
через 8 лет, население страны уменьшилось еще на 2,3 млн человек. При этом по-
тери сельского населения в три раза больше городского.
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Анализируя демографические показатели, некоторые журналисты делают вы-
вод о том, что отток населения за границу стабильно уменьшается, и, значит, си-
туация в стране улучшается. Между тем особой радости такая тенденция не вызы-
вает. На эту проблему необходимо взглянуть с другой стороны: уменьшение числа 
отъезжающих объясняется тем, что все, кто мог, уже уехал и заполнил основные ва-
кансии в наиболее благоприятных регионах. Поэтому основной состав современ-
ных эмигрантов составляет в основном новое поколение молодых людей, не на-
шедших «места под солнцем» у себя на родине.

Особую тревогу вызывает тенденция сокращения населения на восточной пе-
риферии России, которая, в соответствии с новой стратегией развития страны, 
должна стать экономическим «мостом» между стагнирующей Европой и растущей 
мощью Азиатско-Тихоокеанского региона. Без особых расчетов можно вывести за-
кономерность сокращения численности населения по мере удаления региона от 
административного центра страны.

Общероссийские тенденции демографического развития характерны и для дру-
гих периферийных регионов Азиатской России, в том числе, Республики Бурятия. 
С 1989 г., времени БАМовского расцвета, население республики сократилось с 1038 
тыс. до 972 тыс. человек. За период последней переписи — еще на 0,9%, что не-
сколько лучше по сравнению с Иркутской областью (5,9%) и Забайкальским краем 
(4,2%) (рис. 7.2). Данный факт свидетельствует, что демографические показатели 
не всегда отражают уровень экономического развития регионов.

Стабильность населения национальных территорий Сибири и Дальнего Восто-
ка отражает низкую мобильность местных коренных народов, которые, в отличие 
от кавказских и среднеазиатских, более привязаны к традиционному укладу род-
ной земли и менее требовательны к внешним условиям окружающей среды. В свою 
очередь, отток населения из Забайкальского края связан, прежде всего, с передис-

Рис. 7.2. Динамика численности населения Республики Бурятия, Иркутской 
области и Забайкальского края (по данным ВПН 1989, 2002 и 2010 гг.)
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локацией воинских соединений Забайкальского военного округа и объединением 
его в составе Восточного военного округа в Хабаровске.

По итогам последних переписей во всех 10 национальных образованиях Сиби-
ри и Дальнего Востока отмечается убыль русского населения и рост численности 
титульного населения в Республике Алтай, Республике Тыва и в Якутии. В Бурятии 
миграционный отток составил 23,4 тыс. человек, в основном, лиц некоренной на-
циональности. Как и в других регионах, северные районы Бурятии характеризо-
вались большим сокращением численности населения. Рост отмечен в г. Улан-Удэ, 
Окинском и прилегающих к столице Иволгинском, Тарбагатайском районах. Для 
последних характерен рост численности населения, проживающего в дачном и са-
мовольно возведенном жилье.

Население Улан-Удэ к 2013 г., по мнению руководства города, увеличилось до 400 тыс. 
человек, это почти половина жителей республики. Значимый вклад в прирост городско-
го населения, наряду с естественным приростом, внес миграционный приток сельчан 
из районов республики, что, в свою очередь, ведет к разрушению традиционного уклада 
жизни местного населения и снижению продовольственного потенциала территории.

В крайней форме такой процесс происходит и в соседней Монголии, где половина ее 
жителей сконцентрировалась в столице — г. Улан-Батор. Как следствие, в самом крупном 
городе страны сложилась катастрофическая транспортная и экологическая ситуация.

Таким образом, демографические проблемы федерального уровня отражают не-
гативную тенденцию общего сокращения населения России. На региональном, му-
ниципальном уровне причины и следствия демографических проблем более слож-
ны и не столь однозначны. Их решение возможно только при условии сочетания 
общих интересов государства в разрезе отдельных регионов, муниципалитетов и 
каждого члена общества. Нельзя рассуждать об общих проблемах страны безот-
носительно интересов отдельного человека. Объективная оценка, разработка эф-
фективных политических и правовых технологий улучшения демографической си-
туации, «ориентированных на рост численности населения с использованием как 
воспроизводственных (связанных с увеличением рождаемости и сокращением 
смертности населения), так и миграционных компонентов», должны стать основой 
стратегии региональной демографической политики России.

Прежде всего это касается системы мер закрепления существующего населения 
в восточных регионах, разработки реальных рыночных механизмов привлечения 
новых трудовых ресурсов, законодательного урегулирования вопросов, связанных 
с правами и обязанностями иностранных мигрантов. 

Если в условиях плановой экономики основными механизмами привлечения 
трудовых ресурсов в Сибирь и на Дальний Восток были моральные стимулы и реги-
ональные коэффициенты, то сегодня, к сожалению, патриотические лозунги уже не 
столь привлекательны. Более того, необходимо признать, что и политические ры-
чаги не всегда дают ожидаемый результат. Таким примером может служить попыт-
ка создания центра компактного проживания евреев на Дальнем Востоке. Сегодня 
об этом напоминает только географическое название Еврейской автономной об-
ласти в составе Дальневосточного федерального округа. Есть и обратный пример, 
когда после войны более тридцати лет корейцы на Сахалине, не имея паспортов и 
права выезда, эксплуатировались как дешевая рабочая сила.

Геополитическая задача закрепления населения на востоке страны в Стратегии 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона ежегодно обсуждается на круп-
ных экономических и научных совещаниях. Составляется перечень необходимых 
нормативно-правовых документов по предоставлению льгот, включая однократ-
ное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного стро-
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ительства всем, кто пожелает переехать в эти регионы, оказание господдержки в 
переезде и обустройстве на новом месте. Сегодня действуют транспортные льготы 
для определенных категорий граждан.

В очередной раз принята государственная программа, предусматривающая ме-
роприятия по улучшению инвестиционного климата, развитию интеллектуальных 
ресурсов, участию в международном разделении труда, обеспечению условий раз-
вития малого и среднего бизнеса, повышению уровня занятости населения, увели-
чению государственных и частных расходов на науку, образование и здравоохра-
нение, созданию опорной транспортной сети на восточных территориях.

Рассматривая демографическую политику, многие эксперты ссылаются на опыт 
европейских государств, решающих трудоресурсную проблему за счет внешней 
миграции, при этом забывая о другой стороне медали в форме национальных за-
бастовок, криминала и уличных погромов, инициированных теми же мигрантами. 
Однако есть и другие примеры использования иностранной рабочей силы, как в 
Арабских Эмиратах, где местное население составляет абсолютное меньшинство и 
на законодательной основе сохраняет приоритет в использовании ресурсного по-
тенциала нефтяных государств. Пришлое население не может претендовать на ка-
кие-либо гарантии от государства и в любой момент за нарушения законодатель-
ства может лишиться работы и быть высланным из страны. 

Другим примером, достойным для подражания, является развитие Северо-Восточ-
ного Китая, который по своим природно-климатическим условиям вполне сопоста-
вим со значительной территорией Забайкалья и Дальнего Востока. Начиная с 2003 г. 
за период реализации программы развития северных территорий, включая некогда 
самые пустынные провинции Китая, как Автономный район Внутренняя Монголия, 
Хэйлунцзян, Ляонин и другие, вдоль российских границ созданы десятки новых насе-
ленных пунктов, а население увеличилось более чем на 10 миллионов человек.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, решение демографических задач для 
нас остается приоритетным, однако требует длительного времени и более эффек-
тивной государственной политики при соблюдении следующих условий:

 Ԃ демографические программы федерального и регионального уровня должны 
отражать интересы как минимум муниципальных образований;

 Ԃ первоочередной задачей государства является сохранение сельского населе-
ния, обеспечение его занятостью и необходимой инфраструктурой (эта зада-
ча не должна подменяться продовольственной программой);

 Ԃ стратегические интересы государства требуют притока новых трудовых ре-
сурсов, в первую очередь, на приграничные территории Азиатской России;

 Ԃ огромная страна Россия, простирающаяся в широтном направлении, чтобы 
сохранить свою государственность, должна быть «стянута» ремнями транс-
портных артерий;

 Ԃ по примеру Казахстана и Бразилии столица России должна быть расположена в 
стратегическом центре страны;

 Ԃ население, проживающее в азиатской части страны, должно иметь достаточные 
социальные привилегии;

 Ԃ кроме экономических рычагов решения демографической проблемы необходима 
целенаправленная программа патриотического воспитания детей и молодежи.

И это только часть предложений по решению важнейшей задачи вхождения Рос-
сии в элиту мировых лидеров. В этой связи необходимо, в первую очередь, реа-
лизовать мероприятия по сохранению существующего населения в ее азиатской 
части, а затем разработать дополнительные условия уже для привлечения новых 
трудовых ресурсов. И времени для этого очень мало.
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7.2. Малочисленные народы Севера как индикатор 
социального развития общества

По признанию политического руководства страны, после экономических вопро-
сов, вторым по значению фактором, определяющим устойчивость государства, яв-
ляется решение национальных проблем. Как известно, распад Советского Союза 
есть, прежде всего, результат консервативной внутренней политики государства, 
не учитывающей изменений, происходящих в современном обществе. Россия как 
федеративное и многонациональное государство во многом наследует в этом во-
просе старые традиции. 

В наиболее общем виде национальный вопрос необходимо разделить как мини-
мум на два направления. Первая задача — сохранение стабильности и толерантно-
сти в межнациональных вопросах, и в том числе регулирование территориальной 
целостности национальных республик. Вторая, не менее важная, заключается в со-
хранении малочисленных коренных этносов, проживающих на большей части тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока. При этом автор рассматривает данную про-
блему как один из важнейших индикаторов социального благополучия общества, 
где большинство не может решать свои проблемы за счет меньшего  числа граждан.  

Права этих народов закреплены в Конвенции коренных народов и других доку-
ментах, принятых Организацией Объединенных Наций. В 1994 г. Генеральная ас-
самблея ООН впервые провозгласила Международный год коренных народов мира.

В отличие от других федеральных социально-экономических процессов, данная 
ситуация как лакмусовая бумажка свидетельствует о глубинных демографических 
явлениях, происходящих с населением Азиатской России на территории около 10 
млн кв. км, или почти 60% площади России. Как правило, официальные источники 
говорят о стабилизации численности аборигенного населения, об успешном реше-
нии тех или иных хозяйственных проблем в местах их проживания, на фоне сокра-
щения  числа русского и другого пришлого населения.

Вероятно, по-другому и быть не может, по той простой причине, что места оби-
тания малочисленных народов, как правило, относятся к районам Крайнего Севера 
и другим климатически экстремальным территориям, где рост населения осущест-
вляется только за счет создания экономических стимулов для новой рабочей силы. 
Экономические реформы постсоветского периода привели к оттоку временной ра-
бочей силы в места их постоянного проживания.

В отличие от приезжих, коренные народы, просто по факту, не могут переселять-
ся из привычных природных условий в другие регионы страны. Дополнительным 
фактором ограничения миграции аборигенного населения является нарастающая 
неприязнь значительной части русского населения в центральных районах России 
к «инородцам» и лицам кавказской национальности.

Действительно, данные официальной переписи 2010 г. свидетельствуют о неко-
тором росте численности аборигенного населения Азиатской России — с 231195 до 
237476 человек. Однако вполне понятно, что такие цифры — результат ошибок пе-
реписи, конъюнктурных изменений самоидентификации и других не демографи-
ческих показателей.

По официальным данным, в России насчитывается 40 коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако в последней переписи уже 
нет алюторцев и кереков. Таким образом, их число можно ограничить 38 народа-
ми. Да и эти сведения можно поставить под сомнение. В «Парламентской газете» 
за октябрь 2013 г. (№35) утверждается, что к числу самых малочисленных народов 
России относятся юги – 1 человек, греки-урумы – 1 человек, меннониты – 4 чело-
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века, кереки – 4 человека и багулалы – 5 человек. Из них прирост отмечен только у 
четырнадцати народов, а убыль у 24. По прошлой переписи, рост наблюдался у 18 
народов и убыль у 10. Более того, можно выделить только 7 этносов с устойчивой 
положительной динамикой, что свидетельствует о сокращении численности або-
ригенов Азиатской России.  

Принципиально важно отметить, что по российскому законодательству к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся пред-
ставители языковых групп численностью менее 50 тысяч человек, выделенных на 
основании устного заявления в процессе переписи. Как известно, в российских па-
спортах графа «национальность» отсутствует.

По инициативе ряда депутатов, представляющих северные регионы, Правитель-
ство РФ в 2007 г. утвердило концепцию Федеральной целевой программы «Об эко-
номическом и социальном развитии коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока до 2015 г.». В целях ее реализации из бюджета предла-
гается выделить 4,5 млрд руб., в том числе в 2009 г. – 863,46 млн руб. и далее с по-
степенным уменьшением к 2015 г. до 300,16 млн руб.

В концепции скромно упоминается, что северным аборигенам будут приобре-
тены 40 комплектов беспроводных телефонов, 100 автомобилей повышенной про-
ходимости, а также ряд других мероприятий, которые, по мнению разработчиков, 
должны создать условия для возрождения этой категории населения. Еще более 
интересные сведения можно найти в энциклопедическом справочнике «География 
России» (1998), в котором благосостояние жителей Ханты-Мансийского округа оце-
нивается по количеству личного автотранспорта. Оказывается, по этому показате-
лю его жители существенно обгоняют и Московскую область, и Санкт-Петербург. 
Однако можно уверенно заявить, что такая статистика не имеет никакого отноше-
ния к коренным жителям региона и отражает, прежде всего, уровень жизни работ-
ников нефтегазовой отрасли.

Проблему развития малочисленных народов Севера нельзя рассматривать в от-
рыве от задач сохранения окружающей среды, в первую очередь, поголовья оленей. 
Между тем создание новых нефтепромыслов и дорожной инфраструктуры значи-
тельно уменьшило площадь пастбищ и кормовой базы оленей. Только в Чукотском 
автономном округе поголовье оленей с 1990 по 2000 годы уменьшилось с 491 тыс. 
до 92,1 тысячи голов. 

Для оценки современной ситуации с малочисленными народами Севера необ-
ходимо ознакомиться с историей освоения Азиатской России, где практически не 
упоминается о сопротивлении аборигенов в начальный период колонизации, о 
значительных военных столкновениях первых казаков с местным населением. Тем 
не менее можно утверждать, что колонизация Сибири не имела ничего общего с 
мирным процессом добровольного присоединения «инородцев» к России.

Еще 100 лет назад известный исследователь русской колонизации М.К. Любав-
ский писал, что казацкие экспедиции в Сибирь предпринимались для грабежа и в 
этих действиях поощрялись правительством. В обзорах Н.М. Ядринцева приводят-
ся многочисленные примеры о поголовном избиении инородцев и захватах их в 
рабство: таковы были походы Хабарова на Амур, Павлуцкого на Камчатку. К приме-
ру, после прибытия русских на островах Уналашкинского отдела количество абори-
генов уменьшилось в 10 раз и в 1792 г. составляло всего 2, 5 тыс. человек. Исследо-
ватели сибирских племен указывают на физическое исчезновение многих из них; 
так, вымерли, не оставив следа, омоки, коты, хойданы, шелаги, анюты, маторы, аса-
ны, аринцы и другие сибирские народы. О резком сокращении коренного населе-
ния упоминают в своих исследованиях Миддендорф, Миллер, Гмелин.
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В качестве ответных мер аборигены повсеместно оказывали вооруженное со-
противление. Вся история строительства сибирских и дальневосточных острогов 
есть история военных столкновений казаков с местными жителями. Более 150 лет 
продолжалась война российского экспедиционного корпуса с чукотскими племена-
ми. Один из российских «конкистадоров» Д. Павлуцкий, многие годы пытавшийся 
завоевать Чукотку, сравнивал их с кавказскими горцами и оценивал местных жите-
лей как народ смелый и сильный, воинственный и мстительный, любящий свободу. 

Не меньшую угрозу для инородцев представляли болезни, пришедшие вме-
сте с колонизацией.  Основной причиной вымирания местных племен были тиф, 
сифилис, оспа, цинга и другие болезни, незнакомые местному населению. В Ту-
руханском крае с 1763 по 1816 годы от болезней умерло ¾ инородческого насе-
ления. Один из исследователей коренного населения Шашков утверждает, что в  
1744 г. камчадалов обоего пола было 20000 человек, а в 1850 г. – только 1951 че-
ловек. Также многие аборигены покидали традиционные места обитания и гибли 
от голода. 

В летописях и архивах сохранились свидетельства того, как «собирая ясак на го-
сударя, казаки не забывали себя и брали с инородцев второй ясак в свою пользу… и 
брали не одни только меха, но все, что понравится». Там же указывается еще одна 
специфическая причина вымирания сибирских инородцев. В результате ясачной 
политики казаков, увозивших «баб и девок» в свои остроги и зимовья, «инородцам 
приходилось в одиночестве заканчивать свое жалкое существование».

По этим причинам при проведении юбилейных торжеств по случаю «добро-
вольного присоединения сибирских автономий и национальных республик к Рос-
сийскому государству» слово «добровольное» надо употреблять с определенной 
оговоркой. В любом случае, проблемы развития экономики Азиатской России и со-
хранения коренных народов, проживающих на этой огромной территории, долж-
ны рассматриваться в контексте исторических событий того времени, а также в 
сравнении с ситуацией в других регионах планеты.     

В июне 2012 в г. Красноярске состоялся международный семинар «Современные 
проблемы коренных малочисленных народов Севера и Сибири», в рамках которо-
го обсуждались материалы по коренным народам Канады и США. Эти данные по-
зволяют судить о состоянии коренных народов в крупнейших странах северного 
полушария, где проживает основной состав многочисленных аборигенных наро-
дов, результатах реализации государственной политики в важнейших националь-
ных вопросах и сравнить с ситуацией, складывающейся в регионах Азиатской Рос-
сии (рис. 7.3). 

Как известно из истории, романов Фенимора Купера и других американских 
классиков литературы, освоение Америки сопровождалось, еще с времен ис-
панских конкистадоров, жестокими войнами пришельцев с местным населени-
ем. По экспертным оценкам, с 1620 г. по 1900 г. число индейцев на террито-
рии современных Соединенных Штатов Америки сократилось с 15 млн до 237 
тыс. человек.

В итоге этих военных столкновений за несколько столетий новейшей истории с 
американской земли исчезли многие народы, разрушены целые цивилизации. По-
этому по мере становления государственности власть стала все больше внимания 
уделять вопросам сохранения и развития коренных народов, что дало положитель-
ные результаты. Для сравнения отметим, что если у 20 из 32 малочисленных на-
родов Севера России с 1995 г. наблюдается убыль численности, то в Канаде после 
1960-х годов численность коренного населения выросла на 161%. При этом почти 
половина индейского населения моложе 25 лет. 
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В настоящее время в Канаде проживают более 60 этносов, которые можно от-
нести к коренным народам континента. Они, в свою очередь, разделяются на три 
крупные группы: 1) индейцы; 2) метисы и 3) эскимосы-инуиты, проживающие 
на северном побережье страны. По переписи населения 2006 г., признают себя 
коренным населением Канады 1 172 790 человек, из них число статусных индей-
цев, имеющих в полном объеме все льготы и права коренных народов составля-
ет 54%. В 1996 г. коренное население составляло 2,8% от численности всего на-
селения Канады, а пять лет спустя уже 3,3%, в том числе метисов — почти треть. 
Средний возраст индейского населения в 2006 г. был 27 лет, а не коренного – 40 
лет (рис. 7.4).

Коренное население Канады освобождено от налогов, обеспечено медицинской 
страховкой, получает субсидии на строительство и стипендии на образование. Об-
щее число студентов-индейцев в канадских университетах за 10 лет увеличилось в 
10 раз и составило 4200 человек. Владельцев нефтяных и горнорудных компаний 
обязывают принимать на работу до 50% работников на месторождениях и промыс-
лах из числа аборигенов. Для улучшения положения коренных народов в 1998 г. 
был создан Совет по развитию человеческих ресурсов аборигенов Канады. Для ре-

Рис. 7.4. Динамика численности статусного коренного населения Канады

Рис. 7.3. Национальный состав населения Чукотки, 
по данным переписи населения, тыс. чел.
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ализации программ адаптации к рынку труда, подготовки молодежи к жизни в но-
вых условиях выделено 1,6 млрд. долл.

В 1973 г. канадские власти признали право коренного населения страны иметь 
свои школы, своих учителей и специальные программы обучения, в которых, наря-
ду с образовательными предметами, прививаются навыки рыболовства, изучаются 
основы поведения на охоте и в лесу, непосредственно на природе.  

Законодательно за коренным населением Канады закреплено 2370 резерваций  
общей площадью 27,5 тыс. кв. км, хотя заселено из них не более 900. В советской 
литературе закрепилось представление о резервациях почти как о концентрацион-
ных лагерях сталинского периода. Между тем это специальные территориальные 
единицы, обладающие значительной самостоятельностью в решении земельных, 
имущественных отношений, правами природопользования, осуществляемыми 
только с согласия совета общины.

Принципиально важно отметить, что коренное население во многом восстанав-
ливает свои гражданские права. Автору во время посещения индейских резерва-
ций в Канаде неоднократно приходилось видеть примеры самоуважения и даже 
пренебрежительного отношения нашего водителя-индейца к требованиям парков-
ки и другим правилам вождения, обязательным для не коренного населения. Тем 
не менее в резервациях живет только четверть коренного населения. При этом из 
864 тыс. аборигенов 623 тыс. человек проживают в городах и 241 тыс. — в сельской 
местности.

В результате реализации государственных программ поддержки коренных на-
родов Канады численность их увеличилась в ХХ веке почти в десять раз, и особенно 
такой рост характерен для последних десятилетий. Для многих индейских племен, 
не имевших письменности, основным источником информации является радио, 
поэтому для них вещают собственные радиостанции, а также существуют свои сай-
ты в Интернете, периодические издания.

В США в статистике по коренным народам, к которым относятся этносы с чис-
ленностью более 1000 человек, учтено 4 119 301 человек. Из них племя чероки со-
ставляет 729 533 человека, навахо – 298 197 человек. По российским меркам, эти 
народы уже не относятся к категории малочисленных и по численности превы-
шают коренное население всех автономных образований в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Наиболее показательны результаты социально-экономического развития штата 
Аляска, соседствующего с нашей Чукоткой, где такие же суровые природные усло-
вия и живут родственные коренные народы. Более того, до середины XIX века Рус-
ская Аляска входила в состав Российской империи, и до сих пор в быту местного на-
селения сохраняются следы русских первопроходцев.

В отличие от нашей Чукотки, численность аборигенов Аляски с 1970 по 2000 
годы увеличилась вдвое и сейчас составляет более 100 тыс. человек. Для улучше-
ния состояния коренных народов из бюджета с 1971 по 1990 годы выплачено около 
1 млрд долларов. Эскимосским общинам выплачивается от 3 до 5 % прибыли пред-
приятий, работающих на нефтяном месторождении Прадхо-Бей. Земельная соб-
ственность на Аляске разделяется на федеральные земли, земли штатов, частные 
земли и собственность индейских племен. При прокладке нефтепроводов прово-
дится специальная процедура выкупа или аренды земель, принадлежащих мест-
ным жителям (рис. 7.5).

Аляска является единственным штатом в США, где доходы бедной части насе-
ления, включая местных индейцев, растут быстрее, чем доходы богатых. Пенси-
онерам-старожилам ежемесячно выплачивается до 250 долларов. Такая политика 
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приводит к закреплению кадров. Доля лиц, постоянно проживающих в условиях 
Севера более 5 лет, увеличилась на Аляске с 57% в 1970 г. до 77% в 1990 г. и продол-
жает расти. Об уровне жизни жителей Аляски можно судить по количеству частных 
самолетов и вертолетов — более 9 тыс., что в 14 раз больше, чем на материке.

Безусловно, эта характеристика вряд ли полностью отражает уровень жизни ин-
дейцев, а более всего свидетельствует о создании благоприятных условий жизни 
для всего населения самого северного региона Соединенных Штатов Америки. 

Значительные выгоды местному населению приносит участие в активах про-
мышленных корпораций. В обмен на прекращение легитимных территориальных 
претензий, в соответствии с законодательством США, аборигены получили права 
на дополнительные земли в районе своих поселений, а также денежные компенса-
ции. Земли коренного населения в резервациях могут осваиваться только при усло-
вии согласии совета общин, которые обладают значительной самостоятельностью 
в решении своих проблем.

По тем же основаниям, ресурсами недр распоряжаются районные корпорации 
коренных жителей, а ресурсами поверхности владеют поселковые советы. Та-
ким образом, коренным жителям Аляски выделено 12 % территории (178 тыс. кв. 
км). В отличие от российских правовых норм, где в документах национальность 
не указывается, в законах Аляски коренные жители определяются по наличию 
предка во втором или третьем поколении из числа аборигенов как по материн-
ской, так и по отцовской линии, что ограничивает спекуляции по националь-
ным мотивам.

Несмотря на такие достижения федеральных властей, решение проблемы ко-
ренного населения Северной Америки подвергается критике как со стороны або-
ригенов, так и многих правозащитных организаций. К сожалению, у малочислен-
ных народов Азиатской России такая ситуация может вызывать только зависть, а 
властным структурам представляется возможность организации здоровой кон-
куренции в решении этой важной социальной задачи. С нашей точки зрения, 
именно отношение к коренным народам Азиатской России может стать индика-
тором эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальне-
го Востока.

Рис. 7.5. Динамика численности населения штата Аляска
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7.3. Нефть и газ: добро или зло для России?

Как свидетельствует недавняя история, Россия до революции больше всех в мире 
производила продовольствия, прокладывала от океана к океану железные дороги, 
была лидером в освоении космоса, в создании ядерного оружия и баллистических 
ракет, построила первые атомные ледоколы и электростанции. К сожалению, сегод-
ня наши успехи намного скромнее. Единственное, чем мы еще можем гордиться,  
это экспортом сырья и вооружений, наследием, оставшимся с советских времен.

После открытия и начала освоения во второй половине прошлого века крупней-
ших месторождений нефти и газа в Западной Сибири экономика Советского Союза, 
а затем и России вступила в этап сырьевого развития. Следует отметить, что в пе-
риод плановой экономики экспорт нефти ограничивался низкой стоимостью угле-
водородов на мировом рынке. И только на рубеже XX-XXI веков резкий взлет цены 
черного золота открыл широкую дорогу для поступления российских нефтедолла-
ров в бюджет России. Началось строительство различных нефте- и газопроводов.

В 2012  г. Россия достигла наивысших показателей со времен Советского Сою-
за по добыче нефти — 518 млн тонн, угля — 354 млн тонн, газа — 564 млрд кубоме-
тров. По всем другим отраслям производства цифры далеки от результатов плано-
вой экономики. Вполне понятно, что такое сырье не требует особой переработки и 
ориентировано в основном на экспорт. Традиционным источником углеводородов 
является Сибирь, которая дает 75% всей добычи нефти и более 90% — газа, а в бли-
жайшей перспективе эти показатели могут вырасти. Остается только сожалеть, что 
эти богатства мало влияют на уровень жизни сибиряков (Коржубаев, 2007).

Несмотря на лозунги наших руководителей о модернизации экономики, доля 
добывающего сектора в валовом внутреннем продукте за период с 2002 по 2012 
годы выросла в 1,5 раза, а обрабатывающего, без учета нефтепереработки, снизи-
лась на треть. Более того, капитальные вложения в добывающие производства за 
последние 4 года выросли на 22%, а в обработку упали на 5% ниже докризисного 
периода («Ведомости», 08.7.2013).

В итоге сырая нефть и газ занимают в российском экспорте 46%, в вместе с вы-
возом нефтепродуктов достигают 70%. На этом фоне доля продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью составляет 8%, или всего 42 млрд долларов. Еще 12% (15,2 
млрд долл.) составляет экспорт вооружений («Профиль», 23.2013).

При таких объемах производства углеводородов никто не может ответить на 
простой вопрос: «Почему 1 литр бензина в Саудовской Аравии стоит 6,3 руб., в Ве-
несуэле 4 коп., а у нас больше доллара?». Страна, самая богатая запасами и произ-
водством газа, по-прежнему на большей части ее территории отапливается углем и 
дровами, а подключение жилья к магистральному газопроводу в Подмосковье сто-
ит почти 150 тыс. руб.

Между тем истоки появления этих капиталов связаны с бесплатной приватиза-
цией недр. Тот же «Газпром», который платит за импортных футболистов по 100 
млн долл., 115 из 126 лицензий на разработку месторождений получил бесплатно. 
Тюменская нефтяная компания продала свои акции «Бритиш Петролеум» в 10 раз 
дороже, чем приобрела у государства. При этом только в период первого правления 
В.В. Путина цены на дизельное топливо повысились на 235%, для сравнения: в США 
— на 15%, в Германии — на 42%, во Франции — на 39%.

По данным РБК, в 2011 г. «Роснефть» получила прибыли 12,45 млрд долл., ЛУ-
КОЙЛ — 9,826 млрд, ТНК-ВР — 8,981 млрд. В сумме чистая прибыль нефтегазовой 
промышленности составила 93 млрд долл. (Эдер, Филиппова, 2012) Совокупный 
объем продаж нефтяной отрасли в 2011 г. достиг 340 млрд долл. К этой сумме не-
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обходимо добавить выручку «Газпрома» от продажи газа, составившую в 2012  г. 
761 млрд руб. Поэтому не случайно в первой сотне российского списка «Форбс», 
за редким исключением, все олигархи, так или иначе, связанные с нефтегазо-
вым бизнесом.

Особую озабоченность специалистов вызывает тот факт, что с середины 90-х го-
дов прошлого века прирост добычи опережает прирост запасов. Иначе говоря, все 
заслуги нефтяных компаний есть «проедание» старых запасов, разведанных еще 
в советское время. Кроме того, в кармане у государства практически не осталось 
коммерчески прибыльных месторождений, которые бесплатно или за бесценок от-
даны в частные руки. Ни в одной стране мира богатства недр так не транжирятся.

За этими цифрами скрывается «бандитская» политика нефтедобывающих ком-
паний. Во-первых, эксплуатируются нефтяная база и инфраструктура, созданная 
еще в советское время. По этой причине, добывая нефть в суровых условиях Край-
него Севера, наши нефтяники достигли феноменальных результатов в снижении 
затрат на тонну сырья, которые, как минимум, в 5-8 раз меньше, чем вкладывают 
«Бритиш Петролеум», «Эксон», «Шелл» в освоение самой дешевой и качественной 
нефти на Ближнем Востоке (Санько, 2004). И только катастрофический износ ос-
новных фондов заставляет нефтяные компании увеличить инвестиции в оборудо-
вание и техническое обслуживание отрасли.

В школьных учебниках нам не раз повторяли, что капиталисты хищнически 
эксплуатируют природные ресурсы. В жизни не все так просто. К примеру, закач-
ка воды и эксплуатация крупнейшего месторождения США Прадхо-бэй началась 
через 16 лет после детального изучения геологического строения, что позволило 
пик добычи нефти удерживать 10 лет. Самое крупное в СССР Самотлорское место-
рождение нефти стало эксплуатироваться через 4 года после открытия, в результа-
те максимальный уровень добычи (155 млн т) продержался только один 1980 год 
(Карпов, 2013).

Со времени советского периода постоянно снижается коэффициент извлечения 
нефти. Иными словами, мы добываем из недр не более трети утвержденных запа-
сов. При этом, как правило, добывается легкодоступная пластовая нефть, а более 
труднодоступная, и в том числе сланцевая нефть, остается в недрах и часто, при за-
качке в недра воды, отсекается от основной залежи и безвозвратно теряется. В ус-
ловиях плановой экономики не было необходимости в форсировке добычи, и по-
этому государство ранее стимулировало максимально полное извлечение запасов 
и покрытие расходов на инфраструктуру.

Основные активы крупнейших нефте- и газодобывающих кампаний давно при-
надлежат России только формально. В этой связи отметим один ответ из последне-
го свободного интервью М. Ходорковского, данного им газете «Московский комсо-
молец в Бурятии» 15 октября 2003 г.: «Какое ваше дело, куда я за свои деньги свою 
нефть собираюсь тащить и каким образом я разберусь со своими покупателями? 
Это моя проблема. Какое ваше дело? — спрашиваю я уважаемых правительствен-
ных чиновников». Последствия таких политических и финансовых действий оли-
гарха известны. Наивно предполагать, что только один Ходорковский не платил 
налоги. Предвидя такую ситуацию, один из известных писателей незадолго до этих 
событий, обращаясь к Березовскому, Гусинскому, Смоленскому и Ходорковскому, 
говорил: «Делиться надо, господа». Судя по сегодняшнему их положению, эти оли-
гархи не прислушались к таким советам.

По приблизительным расчетам, для внутреннего потребления в России необхо-
димо немного больше 100 млн т. Остальное, надо полагать, уходит за рубеж. При 
этом наше законодательство достаточно лояльно относится к выводу финансовых 
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активов, а равно допускает участие иностранного капитала в стратегически важ-
ной нефтегазовой отрасли.

Для экспорта этого сырья построено около 50 тыс. километров нефтепроводов, 
почти 20 тыс. км других продуктопроводов, в том числе «Северный поток», «Юж-
ный поток», «Голубой поток». Поражает стоимость прокладки этих газопроводов. 
На территории только одной Словении, где длина трубы 266 км, планируется за-
тратить почти 1 млрд евро. Сегодня, в условиях коренной перестройки мирово-
го газового рынка, эти грандиозные газопроводы уже теряют своих потребителей. 
Возникли трудности с поставками газа в Турцию, Болгарию, транспортировкой че-
рез Украину. Следует предположить, что все эти затраты в конечном итоге лягут 
на российского потребителя. И вскоре реклама Газпрома о «самых больших в мире 
объемах экспорта газа» сменится на «самую большую стоимость газа для россиян», 
что уже случилось со стоимостью бензина.

В августе 2013 г. на Северо-Кавказском форуме молодежи «Машук» глава рос-
сийского правительства Д. Медведев отметил: «Рост цен замедлится (на бензин) и 
может даже грохнуться вниз, но при одном условии: если завтра грохнутся цены на 
нефть. А это для нашей страны еще большая беда, чем рост цен на бензин». К сожа-
лению, реальная действительность очень далека от слов премьера. На фоне отно-
сительной стабильности мирового нефтяного рынка в России розничные цены на 
бензин АИ-92 за июль выросли в среднем на 1,12 руб. за литр, а бензин АИ-95 еще 
больше — до 1,51 руб. за литр.

В нормальной «капиталистической» экономике стоимость топлива на внутрен-
нем рынке при увеличении экспортных продаж должна уменьшаться. Для примера 
следует отметить, что появление больших объемов сланцевого газа в США почти в 
2 раза «уронило» его стоимость для внутреннего потребителя, сопоставимого с рос-
сийским уровнем. Можно представить, какой импульс получила экономика США 
при таких ценах на энергоносители и чем это грозит нашей экономике.

В качестве причин повышения стоимости бензина на внутреннем рынке не-
которые эксперты называют снижение объемов поставок топлива из Белоруссии. 
Между тем Белоруссия, при минимальном объеме собственной добычи, в 2012  г. 
за счет переработки 21 млн т российской нефти получила 5,3 млрд долл., что более 
чем в 2 раза превышает экспортные поступления 2010 г. За счет поставок топлива 
по стандартам «Евро-4» и «Евро-5» на Украину белорусские экспортеры дополни-
тельно заработали 200 млн долл. За счет глубокой переработки российской нефти 
белорусы получили в 2012 г. 1 млрд долларов, или в 3 раза больше, чем годом ранее.

В этой связи не может не удивлять то обстоятельство, что Белоруссия при отсут-
ствии необходимой сырьевой базы создает современное нефтехимическое произ-
водство, готовое выпускать нефтепродукты по стандарту «Евро-6». Россия, вместо 
создания собственной переработки, при возникновении политических коллизий 
грозит Белоруссии сокращением поставок нефти, что, в конечном итоге, приносит 
убытки опять же российским компаниям.

Только в России при любой стоимости нефти на мировом рынке цена на бензин 
никогда не уменьшается, и за последние 10 лет стоимость бензина выросла, как ми-
нимум, в 2 раза. Можно было бы предположить, как и в других нефтедобывающих 
странах, при росте мировых цен снижение цены на внутреннем рынке. Единствен-
ное объяснение этим фактам, что руководство страны не всегда пользуется услуга-
ми заправочных станций, а информацию о нефтяной политике получает от сырье-
вых компаний.

Из огромного количества продуктопроводов особое место занимает строи-
тельство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», который по проект-
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ным расчетам должен перекачивать за рубеж почти четверть российского экспорта 
(рис. 7.6 и 7.7). При этом одним из основных потребителей углеводородов стано-
вится быстро растущий рынок Китая. Сегодня Китай потребляет почти 500 млн т 
нефти ежегодно, а добывает чуть более 200 млн т. Ожидается, что к 2020 г. эконо-
мика Поднебесной будет потреблять не менее 700 млн т нефти. Сегодня основная 
часть энергоносителей идет из района Персидского залива, и этот рынок постоян-
но расширяется.

Чтобы сравнить значение нефтяной отрасли для нашей экономики, необходи-
мо сделать простые расчеты, где стоимость 1 барреля (около 160 л) — 100 долларов, 
а объем экспортной продажи — 275 млн тонн. Пока любопытный читатель считает 
нефтедоллары, попробуем сделать сопоставимые сравнения с недавним прошлым.

Советский Союз в пору своего могущества добывал чуть меньше 500 млн тонн 
нефти, из которой на экспорт шло не более 140 млн тонн при цене меньше 15 дол-
ларов за баррель. Продавая этот объем углеводородов, мы помогали социалисти-
ческим странам и развивающимся государствам, «строили ракеты» и «покоря-
ли Енисей». Теперь уже нет необходимости помогать бывшим друзьям, нет уже у 
нас достойной армии, минимум затрат на науку, образование, медицину и пенсии. 
Возникает законный вопрос: «Где деньги?».

На этом фоне строительство и эксплуатация нефтепровода «Восточная Сибирь 
— Тихий океан» (ВСТО) подтверждает наши выводы о том, что не все ладно в рос-
сийском государстве. Если строительство Байкало-Амурской магистрали, завер-
шившей эпоху брежневского правления, решало, как минимум, три задачи: осво-
ение новых территорий в Азиатской России; освоение крупных месторождений 
полезных ископаемых в зоне БАМ; удаление стратегической железнодорожной 
магистрали от китайской границы, то нефтепровод предназначен только для экс-
порта сырья.

Более того, для любого специалиста каждая новость о пуске того или иного не-
фтепровода или газопровода означает, что «нефтяная игла» еще глубже вошла в 
экономику страны. Во-первых, понятно, что эта труба должна работать не одно де-
сятилетие, выкачивая нефть из страны (для других целей она не приспособлена). 

Рис. 7.6. Нефте- и газопроводы Северной Азии 
(по данным газеты «Коммерсант», 30.08.2013 г.)
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Во-вторых, перекачка нефти по трубам создает реальную конкуренцию железно-
дорожному транспорту и увеличивает тарифы на перевозку грузов и пассажиров 
по огромным просторам России. В-третьих, эксплуатация трубы рассчитана на ми-
нимальное число рабочих мест и каких-либо преимуществ регионам не дает. И это 
только часть проблем, создаваемых этой гигантской стройкой (Тулохонов, 2006).

Нефтепровод «ВСТО» длиной 4200 км протянулся почти параллельно БАМу, 
от Тайшета до Тихого океана. Его максимальная проектная мощность — 80 млн т 
нефти в год. Стоимость строительства на начальном этапе оценивалась в 6,6 млрд 
долл., в 2006 г. составляла уже 11,232 млрд долл., через год увеличилась еще на 1 
млрд долл. И по данным Счетной палаты, окончательная цена строительства может 
составлять от 17 до 30 млрд долл.

В этой сумме есть элементарное завышение стоимости услуг сторонних субпо-
дрядчиков, контракты с кипрскими офшорами и другие способы воровства бюд-
жетных средств. Таким образом, цена 1 км нефтепровода «ВСТО» заметно превы-
шает 5 млн долл. при средних мировых затратах не более 1 млн долл. за погонный 
километр трубы. К примеру, ранее построенный в Казахстане нефтепровод от г. 
Атасу к китайской границе до г. Алашанькоу длиной 962 км обошелся государству 
в 700 млн долл.

Кроме стоимости строительства предстоят огромные затраты на эксплуатацию 
трубы. Даже при минимальной стоимости прокачки одной тонны нефти в 10 дол-
ларов, при плановой загрузке в 80 млн т, на эксплуатацию трубы государство будет 
ежегодно затрачивать до 800 млн долларов.

После завершения строительства нефтепровода «ВСТО» возник традиционный 
для России вопрос: «Где взять нефть для заполнения трубы?». Оказалось, что в Вос-
точной Сибири нет необходимого количества разведанных запасов нефти. Самое 

Рис. 7.7. Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан»
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крупное Ванкорское месторождение, расположенное в Красноярском крае, в про-
шлом году дало всего 18 млн т. Еще 9 млн т поступило с месторождений в Иркутской 
области. К ним добавляется 6 млн т с Талаканского месторождения в Якутии. Впол-
не понятно, что между ними огромные расстояния, и необходимо строительство 
дополнительных сателлитных нефтепроводов. По мнению академика А.Э. Конто-
ровича, одного из ведущих специалистов в нефтегазовой геологии, для эффектив-
ной работы нефтепровода «ВСТО» необходимо, как минимум, удвоение имеющих-
ся запасов и перевод их в более высокие категории разведанности, что потребует 
новых капитальных вложений.

При нехватке нефти для работы нефтепровода «ВСТО» наша компания «Рос-
нефть» ведет переговоры с Казахстаном о поставках в Китай 7 млн т нефти через 
казахстанский нефтепровод Атасу — Алашанькоу. Вполне понятно, что с критикой 
такого проекта выступил президент «Транснефти» Н. Токарев. И вновь две россий-
ские компании — «Роснефть» и «Транснефть, как в случае с БАМом, выступают кон-
курентами, где, в конечном счете, проигрывают интересы государства. Воистину, 
правая рука не ведает, что делает левая.

Между тем еще ранее ученые рекомендовали поэтапное развитие нефтяной от-
расли в Сибири, и в том числе с использованием недогруженных возможностей 
Байкало-Амурской магистрали (Воронов и др., 2005). Даже «ЮКОС» в пору своего 
расцвета прислушивался к мнению ученых и планировал строительство нефтепро-
вода мощностью до 8 млн т нефти по освоенным территориям южного Забайкалья 
в сторону китайского нефтяного центра — г. Дацин. При этом, в отличие от госу-
дарственного монстра — компании «Транснефть», Ходорковский строил нефтепро-
вод своими силами и намеревался транспортировать нефть с собственных промыс-
лов, без всякого участия государства, в основном за счет привлечения иностранных 
инвестиций.

Теперь трудно спрогнозировать, что было бы, если бы реализовались планы 
«ЮКОСа». Можно только предположить, что в бюджете страны сохранились бы  
(а может, тоже исчезли) огромные суммы впустую растраченных средств и по за-
падным образцам шло бы освоение регионов Восточной Сибири.

Не добавляют оптимизма и недавние нефтяные соглашения с Китаем, соглас-
но которым Россия обязуется, получив кредит в 25 млрд долл., в течение 25 лет по-
ставлять ежегодно по 15 млн т нефти, что составит за эти годы 375 млн т. По удель-
ной стоимости это значительно меньше ее современной рыночной стоимости. При 
этом кредиты идут на строительство так нужного им нефтепровода. Даже если мы 
и допустим ошибку в наших расчетах, то какой-либо логики в подобной торговле 
нефтью обнаружить просто невозможно.

На основании такой же ценовой политики в дни Петербургского междуна-
родного экономического форума летом 2013  г. был заключен новый контракт 
между «Роснефтью» и Китайской народной нефтегазовой компанией на постав-
ку 46 млн т ежегодно сроком на 25 лет на общую сумму 270 млрд долл. По на-
шим расчетам, стоимость одного экспортного барреля не будет превышать 38 
долл., т.е. почти в три раза меньше мировых цен. Здесь принципиально важно 
отметить, что для китайской стороны более интересен факт гарантированного 
получения нефти на длительную перспективу. Для российских же руководите-
лей главное — получение валютных средств как в бюджет, так и на собственные 
банковские счета.

Серьезные изменения происходят и на мировом газовом рынке. Быстро растет 
потребление газа, прежде всего, в Китае, Корее и Японии. В Китае за последние 
пять лет потребление газа выросло в три раза, и такой рост объясняется заменой 
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экологически грязного угля на более чистый газ. В Японии катастрофа на атомной 
станции «Фукусима» также вызвала рост потребления альтернативных источников 
энергии и остановку энергоблоков, работающих на ядерном топливе.

Совсем другая ситуация в США, где с 2005 по 2012 годы добыча газа выросла с 
511 млрд до 681 млрд кубометров. В результате производства сланцевого газа за 7 
лет резко снизились цены на него — с 315 долларов за тысячу кубометров до 100 
долларов в 2012 г. При этом себестоимость добычи сланцевого газа составила не 
более 150 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения отметим, что Япония в 
начале 2013 г. покупала газ по цене около 600 долларов за 1 тыс. куб. м. Таким об-
разом, за короткий период технологическая революция позволила США перейти от 
импорта газа к его вывозу на международные рынки и к вытеснению российского 
газа на европейских и азиатских рынках.

Низкие цены на сланцевый газ меняют ценовую политику на рынке других энер-
гоносителей. По оценкам экспертов, к 2030 г. объемы мировой добычи сланцевой 
нефти увеличатся в 6 раз. Именно по этой причине французские компании про-
дают свои энергоактивы атомных электростанций на американском континенте. 
На фоне экологических угроз сокращение темпов строительства атомных электро-
станций, где у России есть стратегические интересы, может существенно повли-
ять на внешнеэкономическую политику страны. Даже В. Путин вынужден в связи с 
анализом «сланцевой революции» заявить: «Я не думаю, что мы что-то проспали. 
Но следить за этим нужно самым внимательным образом».

К сожалению, российские легкодоступные месторождения нефти и газа не сти-
мулируют наших олигархов на поиск новых технологий и альтернативных источни-
ков энергии. Между тем необходимо отметить, что в ближней перспективе страны, 
прилегающие к морскому шельфу, приступят к оценке возможностей извлечения 
газогидратов или природного газа в твердом состоянии, в изобилии распростра-
ненного на дне океанов. Пласты ледяных газогидратов автор наблюдал и на дне 
оз. Байкал.

Прогнозные запасы газогидратов на порядок превышают суммарные запасы 
всех сухопутных месторождений углеводородов, и их добыча сдерживается толь-
ко сложностью и дороговизной технологии подводных работ. Такие обстоятельства 
не помешали Японии 12 марта 2013 г. начать первую добычу природного газа из 
гидратного сырья на океанском дне. На первом этапе с глубины около 1 км добы-
то уже 120 тыс. кубометров природного газа. Опыт промышленной добычи газоги-
дратного сырья появился и у канадцев.

В нефтегазовой отрасли России, как и в ситуации с «ресурсным проклятьем», до-
бывающие компании более заинтересованы не в долгосрочных проектах с исполь-
зованием новых технологий, а в реализации «коротких» инвестиций, дающих бы-
струю окупаемость, прежде всего, за счет продажи сырья.

В попытках выхода на восточные газовые рынки Россия приступила к строи-
тельству очередного трубопроводного монстра под названием «Сила Сибири» по 
маршруту Якутия — Хабаровск — Владивосток и далее в Китай. Его стоимость мо-
жет достигнуть 770 млрд руб., и еще 430 млрд руб. потребуются для подключения 
к нему западной ветки от Чаяндинского месторождения. Следует отметить, что газ 
этого месторождения отличается повышенной температурой и низким пластовым 
давлением, исключающим традиционные способы извлечения сырья. Как и нефте-
провод «ВСТО», эта газовая труба пройдет по огромной дуге и самым пустынным 
регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока. По предварительным расчетам, 
магистральный газопровод будет прокачивать около 60 млрд кубометров газа на 
расстояние 3,2 тыс. километров.
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Поэтому в качестве альтернативы автор, вместе с администрацией Иркутской 
области, Республики Бурятия, Забайкальского края, неоднократно обращался к ру-
ководству страны и «Газпрома» с предложением освоения крупнейшего в регионе 
Ковыктинского месторождения в Иркутской области и прокладки газопровода по 
южным территориям Восточной Сибири и далее через Монголию, в промышлен-
ные районы северного и центрального Китая. Данный путь не только короче по 
протяженности, но и мог бы существенно ускорить экономическое развитие мно-
гих промышленных центров вдоль российских границ, решить экологические про-
блемы в бассейне оз. Байкал. И вновь с упорством, достойным лучшего примене-
ния, наши руководители решили осваивать более дорогостоящий и экономически 
малоэффективный проект по восточному маршруту.

В отличие от прокачки нефтепродуктов, газ из сибирских месторождений содер-
жит большое количество гелия и других ценных компонентов, необходимых для 
создания газохимических кластеров. Глубокая переработка газов есть один из по-
следних шансов создать в Сибири производство высокотехнологичного товара для 
экспорта на мировой рынок. Необходимо отметить, что газопроводы относятся к 
технически опасным сооружениям и время от времени становятся причиной круп-
ных техногенных катастроф. Одной из таких стала гибель в 1986 г. в Башкирии бо-
лее 100 пассажиров поезда «Новосибирск — Адлер», попавшего в зону утечки из 
магистрального газопровода.

В условиях плановой экономики дешевый и экологически чистый сибирский 
газ принципиально изменил структуру топлива крупнейших систем энергоотопле-
ния европейской части страны. На смену угольным эшелонам на тепловые станции 
пришли газовые трубы, демонтированы все угольные топки и подъездные пути. 
В этой ситуации нетрудно представить, к каким катастрофическим последствиям 
может привести авария на газовых магистралях, обеспечивающих жизнь крупней-
ших городов страны.

Выводы этого раздела позволяют сделать следующие системные предложения:
 Ԃ добыча и экспорт углеводородов особо не влияют на социальные показатели 

основной массы населения страны;
 Ԃ ориентация на развитие сырьевого сектора современной экономики в усло-

виях глобализации достигла своего пика и неизбежно должна смениться глу-
бокой рецессией;

 Ԃ в современных условиях для России основные перспективы продажи углево-
дородного сырья смещаются из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
где наш сбытовой рынок находится в зачаточном состоянии;

 Ԃ строительство нефте- и газопроводов углубляет сырьевой характер россий-
ской экономики и ее зависимость от политической конъюнктуры на ми-
ровом рынке;

 Ԃ основная причина стагнации российской экономики — монополизация сы-
рьевого рынка углеводородов «Газпромом» и «Роснефтью» и отсутствие госу-
дарственного контроля за ценовой политикой в топливно-энергетическом и 
транспортном секторах экономики.

Надо реально представлять, что мы сегодня проедаем наследство, которое мы 
берем в безвозвратный долг у будущих поколений. И когда наше финансовое ве-
домство говорит о создании стабилизационного фонда для будущих поколений, 
оно, мягко говоря, лукавит. Давайте лучше оставим потомкам природные богатства 
в недрах, а сами займемся развитием промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Необходимо отметить, что мировой рынок углеводородов вступил в фазу насы-
щения и неустойчивости. В 2011 г. США впервые с 1949 г. экспортировали больше 
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углеводородов, чем ввозили. Насыщение газового рынка в США привело к экспорту 
и реальной конкуренции американского газа на мировых рынках.

Как результат, в 2009 г. производство газа упало в России на 12%, в Туркмении — 
на 45%. В ближайшее время Россия может остаться без туркменского газа, который 
уйдет по новым газопроводам в сторону побережья Индийского океана. И сегодня 
разворачивается борьба за газовые рынки Юго-Восточной Азии, где Россия только 
создает сырьевую базу, за счет строительства газопровода из Якутии и Сахалина. 
Между тем даже Туркмения поставляет в Китай более 20 млрд кубометров газа, ра-
стут поставки «голубого» топлива из Катара, Малайзии, Австралии и даже США. В 
условиях растущей зависимости от экспорта углеводородов Китай предпринимает 
активные меры по освоению месторождений черного золота за пределами страны, 
и в первую очередь в Африке. Только в 2009 г. китайские компании затратили 92 
млрд долл. на покупку зарубежных нефтегазовых активов в более чем 30 странах. 
По прогнозам экспертов, уже к 2015 г. китайские компании могут стать одними из 
крупнейших производителей нефти в мире.

В конечном итоге, можно сделать обобщение, что для экономики России «сы-
рьевая игла» не только существенно тормозит переход на инновационное раз-
витие. События последнего времени на Ближнем Востоке, расширение произ-
водства сланцевой нефти и газа в США, возможность добычи газогидратного 
топлива очень сильно влияют на мировую энергетическую политику. В июле 
2013 г. США добывались 22 млн баррелей в день, что на 200 тысяч баррелей боль-
ше, чем в России. По объему производства газа Штаты обогнали нас еще в 2012 г. 
Благодаря новым технологиям производства собственного газа его импорт за 
пять лет упал на 32%, нефти — на 15%. Как результат, с 2011 г. США преврати-
лись в нетто-экспортера нефтепродуктов, а с 2020 г. — и природного газа («Ве-
домости», 4.10.2013). Следует отметить, что в отличие от российских цен на 
газ, имеющих постоянную тенденцию повышения при любых объемах экспор-
та, в США с 2005 г. стоимость газа снизилась на 65%, что значительно ниже ев-
ропейских цен.

Можно ли было представить еще несколько лет назад, что Украина даже в пред-
дверии наступающей зимы может отказываться брать у России беспроцентные 
кредиты для закачки газа в подземные газохранилища? По мнению руководства 
Украины, для ее экономики достаточно 50 млрд кубометров газа, и она готова за-
консервировать две транзитные ветки газопроводов. Еврокомиссия после двух лет 
расследований готовит официальные претензии к «Газпрому» в связи с нарушени-
ем антимонопольного законодательства и завышением цен на газ.

Не случайно «Газпром» с 2011 по 2012 гг. сократил объем поставок газа в Европу 
с 221,114 млрд кубометров до 203,22. При наращивании поставок газа из Америки и 
Арабских Эмиратов Европа планирует и далее сокращать потребление российского 
газа. Между тем переориентировать экспорт газа, «привязанный» к трем транзит-
ным трубам («Голубой», «Южный», «Северный» потоки), Россия уже не может. Нет 
у России и производств по сжиженному газу, который легко можно транспортиро-
вать самым дешевым морским транспортом в любые портовые города. Тем более 
что основным потребителем углеводородов становится азиатский рынок, обеспе-
чиваемый сырьем Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.

В этих условиях, вместо статичных трубопроводов, «привязанных» к кон-
кретным потребителям, более целесообразно экспортировать сжиженный при-
родный газ или собственную продукцию с высокой добавленной стоимостью на 
терминалах вдоль восточного побережья России и других морских портов. Сле-
дует отметить, что по производству высоколиквидного сжиженного природно-
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го газа, транспортируемого морским путем, Россия занимает только 8 место в 
мире и в 7 раз по объемам уступает Катару, а также Тринидаду и Тобаго, Алжиру 
и даже Нигерии.

Другим перспективным товаром для российского экспорта, «привязанного» к 
газовым поставкам, является гелий, содержащийся практически во всех газовых 
месторождениях Восточной Сибири. На территории России разведано около трети 
мировых запасов гелия, после нас идут Катар — 21%, США — 18% и Алжир — 17%. 
Гелий — необходимый компонент для производства компьютерных дисков ново-
го поколения, охлаждения медицинских томографов и других суперсовременных 
технологий.

Потребление гелия специалисты рассматривают как один из важнейших 
критериев наукоемкой экономики. Для сравнения отметим, что из 110-120 
млн. кубометров гелия, производимого в мире, США производят 54% и по-
требляют 58%. Наша страна добывает 3%, потребляет не более 1%. Однако для 
того, чтобы превратить гелий в товар, надо его извлечь и создать газохимиче-
ский кластер или закачать в подземные газохранилища, что опять требует не-
малых средств.

При иных вариантах, в условиях глобализации и неустойчивости ресурсно-энер-
гетических рынков, даже в ближней перспективе Россия может потерять основной 
источник бюджетных поступлений и балансирует на грани новой более крупной 
экономической катастрофы. Рассматривая будущее углеводородной экономики, 
нельзя исключать и возможность появления новых источников энергии, которые 
могут сократить мировое потребление угля, нефти и газа. Только в этом случае мо-
жет стать целесообразным быстрое «сбрасывание» на рынок дешевеющих углево-
дородных активов России. Вместе с тем вновь встают вопросы: «Что делать дальше?  
Что мы оставим нашим потомкам?».

7.4. Централизация и регионализм

К числу современных приоритетов российского политического руководства от-
носится разрешение проблемы экономического неравенства субъектов федера-
ции и выстраивание корректных взаимоотношений центра с регионами. Еще П.А. 
Столыпин, выступая в Государственной Думе, утверждал: «Я совершенно понимаю 
точку зрения моих противников, которые говорят, что в настоящее время надо под-
нять центр. Когда центр будет силен, будут сильны и окраины, но ведь лечить изра-
ненную родину нельзя только в одном месте. Если у нас не хватит жизненных соков 
на работу зарубцевания всех нанесенных ей ран, то наиболее отдаленные, наиболее 
истерзанные части ее, раньше, чем окрепнет центр, могут, как пораженные анто-
новым огнем, безболезненно и незаметно опасть, отсохнуть, отвалиться. И верно 
то, что сказал предыдущий оратор: мы будущими поколениями будем за это при-
влечены к ответу» (Столыпин, 2011).

И действительно, вся история России есть объединение разрозненных терри-
торий и распад национальных окраин. Разрушение некогда могучего Советского 
Союза — наглядное тому подтверждение. Время от времени центробежные векто-
ры наблюдаются и в современной России. Только с начала 2000 г. наступил период 
ограничения региональных свобод и жесткой политической и финансовой центра-
лизации, который в той или иной степени длится и поныне.

Между тем ничего нового в такой тенденции нет. Региональный сепаратизм ха-
рактерен для многих современных многонациональных государств с федератив-
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ным устройством. При этом такие настроения в равной степени касаются как эко-
номически развитых государств, так и беднейших стран Африки и Азии. Недавно 
население Каталонии, самой богатой провинции Испании, проголосовало за парла-
мент, отражающий сепаратистские настроения большинства. Канада, несмотря на 
развитую экономику, также готова разделиться на англоязычную часть и террито-
рию, где проживает франкоязычное большинство. Подобная ситуация характерна 
и для Италии, где богатый север строит планы отделения от аграрного юга страны. 
На грани распада балансирует «сытая» Бельгия. В 2014 г. в Шотландии пройдет ре-
ферендум о независимости от Соединенного королевства. И такие примеры можно 
продолжать.

Наше высшее руководство должно хорошо знать опыт административного 
устройства Германии, где 16 ее земель в пределах своей компетенции практически 
независимы от федерального центра. Они имеют свою конституцию, ведают дела-
ми образования и обеспечивают внутреннюю безопасность и систему коммуналь-
ного самоуправления. Основной закон требует выравнивания условий жизнеобе-
спечения. Поэтому население земель чаще всего имеет дело с местными органами 
власти, а государство концентрируется в основном на решении внешнеэкономиче-
ских и оборонных вопросов.

Приблизительно такую же самостоятельность имеют региональные власти в 
других европейских государствах и США. И только в России все финансовые и по-
литические рычаги власти сконцентрированы в федеральном центре.

Практика развития различных государств, относящихся к категории крупней-
ших по территории, свидетельствует о том, что административные центры, пара-
зитирующие на эксплуатации регионов, не могут создать эффективную экономику, 
и о том, что равномерное развитие всей территории государства просто невозмож-
но, да и не нужно. В этих условиях самой дееспособной моделью развития является 
опережающее развитие ключевых кластеров.

На примере США, Китая, Канады можно проследить, что на территории этих 
крупнейших государств экономика рассредоточена по узловым агломерациям. 
Мощь американской экономики в решающей степени определяется равновеликим 
развитием тихоокеанского и атлантического индустриальных кластеров. Объем ва-
лового регионального продукта Калифорнии сегодня превышает объем промыш-
ленной продукции всей России. В Китае основное промышленное производство 
сконцентрировано вдоль восточного побережья, в центре и на северо-востоке стра-
ны. Такая экономическая политика обеспечивает необходимые социальные усло-
вия для населения на большей части территории страны.

В России, по данным последних переписей населения, происходит последова-
тельное сокращение численности населения всех сибирских и дальневосточных 
регионов и его концентрация в двух крупных центрах европейской части страны. В 
одной из предвыборных статей новый президент России наметил новый курс раз-
вития страны, по которому освоение территории России надо начинать с земель 
вокруг крупных экономических центров. Если следовать таким указаниям, то надо 
окончательно оголить сельские территории и собрать население страны в несколь-
ких городах-миллионерах.

Поэтому не случайно многие региональные власти, стремясь перейти на новый 
уровень финансовых отношений с центром, также предпринимают отчаянные по-
пытки укрупнить население своих административных центров. В этом году в число 
городов-миллионеров вошел Красноярск, а затем и Воронеж. Не так давно админи-
страция Иркутской области провозгласила идею создания миллионного «Большого 
Иркутска», что также повлечет за собой исчезновение ближайших сельских райо-
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нов и собственной продовольственной базы. Ведь, по законам физики, если где-то 
что-то возникает, то где-то оно исчезает.

Самое странное заключается в том, что города-миллионеры имеют особую про-
грамму развития и дополнительного финансирования. Таким образом, государ-
ство официально поддерживает политику сокращения сельского населения, за счет 
которого и формируются крупные города, или, может, верит, что они возникают за 
счет роста рождаемости. К сожалению, ни то, ни другое обстоятельство не решает 
проблему депопуляции нашего государства.

Другой угрозой Российскому государству, по мнению некоторых политиков, 
является большое количество субъектов федерации и национальных республик. 
Поэтому в попытках укрепления унитарного государства они предлагают сокра-
тить количество субъектов федерации путем их объединения или исключения эт-
нических названий регионов. Другие «знатоки» истории предлагают использо-
вать опыт Петра I или Екатерины II, когда существовали губернии только в местах 
проживания основной части населения страны, тогда как основная часть терри-
тории Сибири и Дальнего Востока обживалась коренными жителями.

Им следует напомнить, что в 1913 г. Российская империя состояла более чем из 
100 административных единиц, и в том числе из 78 губерний, 21 области и двух са-
мостоятельных округов, в которых проживало почти 180 млн чел. В контурах этих 
регионов находились 931 город и 599 281 село, тогда как сегодня в России 1100 го-
родов и только 18 833 малых населенных пункта. При такой малочисленности насе-
ления и низкой обеспеченности дорожной сетью укрупнение российских губерний 
неизбежно привело бы к потере эффективности управления государством.

Рассматривая внутреннюю политику современного руководства России, нель-
зя не отметить его стремление к внешним эффектам, которые, мягко говоря, не 
всегда достигают конечного результата. По такой схеме произошло переименова-
ние Верховного Совета в Государственную Думу, милиции в полицию, сокращение 
ряда административных национальных образований — Коми-Пермяцкого, Коряк-
ского, Агинского и Усть-Ордынского Бурятского, Эвенкийского, Таймырского авто-
номных национальных округов. При этом указанная реформа почему-то не затро-
нула нефтеносные Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа. Можно 
только предполагать, по каким причинам объединение не коснулось и националь-
ных образований Северного Кавказа.

Тем не менее «зуд» укрупнения российских регионов был поддержан многими 
политиками, журналистами и даже представителями научной общественности. В 
прессе появляются предложения объединить Камчатскую и Сахалинскую области 
и Приморский край в Тихоокеанскую губернию, а Якутию, Чукотку и Магаданскую 
область в Северо-Восточную губернию («Аргументы и факты», №15, 2006). Мож-
но предположить, что авторы подобных предложений свои выводы сделали, глядя 
только на географическую карту, и никогда не бывали на Дальнем Востоке, не жда-
ли неделями летной погоды в аэропортах Камчатки, Сахалина и Магадана.

Не вызывает сомнения тот факт, что подобное объединение, с одной стороны, 
крайне облегчит центру контакт с отдельными руководителями, которых станет в 
три раза меньше, но с другой — окончательно исчезнет связь с отдельными реги-
ональными и муниципальными образованиями в азиатской части страны. Таким 
реформаторам необходимо уяснить, что прежде чем проводить любые админи-
стративные реформы, надо создать современную транспортную инфраструктуру.

Нет проблем объединить Рязанскую и Тульскую области, центры которых распо-
ложены в двух часах езды на электричке от Москвы. Однако каким образом связать 
г. Нерюнгри с пос. Уэлен на Чукотке, которые удалены друг от друга на более чем  
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4 тыс. км? И можно быть уверенным, что бездумное укрупнение азиатских субъек-
тов федерации есть верный путь к окончательному распаду существующего госу-
дарства и, прежде всего, дальнейшей деградации социума Азиатской России.

Недавно в Совете Федерации прошли мероприятия, связанные с юбилейной 
датой вступления в силу Европейской хартии местного самоуправления (1988 г.). 
Данная хартия, поддержанная всеми 47 государствами — членами Совета Европы, 
утверждает, что все публичные дела, все основополагающие принципы, регулиру-
ющие демократическое функционирование местных органов власти, должны быть 
как можно ближе к гражданам. Именно муниципалитеты несут основную ответ-
ственность перед населением за развитие гражданского общества.

Устойчивая власть должна иметь надежный фундамент, который и состоит из 
органов местного самоуправления, обладающих не только полнотой власти, а так-
же необходимым финансированием. Известно, что в результате упразднения на-
циональных округов в административных центрах сокращены все федеральные 
и региональные структуры управления. Исчезло представительство автономий в 
высших законодательных органах власти. По приблизительным подсчетам, феде-
ральный бюджет сэкономил на этой реформе размер заработной платы почти ты-
сячи чиновников муниципального уровня.

Резко сократилось число врачей, учителей, библиотекарей, клубных работников 
в самых удаленных регионах Азиатской России. В результате сокращения, из быв-
шего центра Усть-Ордынского Бурятского национального округа ежедневно на но-
вую работу в Иркутск ездят около 200 человек, тратя на поездку кроме 3-4 часов 
времени еще и около половины заработной платы.

Следует отметить, что на «грабли» объединения ранее уже наступали наши 
предшественники. В 1965  г., через два года после объединения 6 районов Усть-
Одынского национального округа в три крупных района (Аларский, Боханский и 
Эхирит-Булагатский), население составляло 156 тыс. чел. И уже в 1970 г. оно сокра-
тилось на 12 тыс., и в первую очередь, за счет сельского населения, которое умень-
шилось за пятилетний срок на 10% (Народное хозяйство СССР …,1977).

Однако, в отличие от современных политиков, у руководства того периода хва-
тило ума отказаться от таких действий и восстановить в 1971  г. прежнюю адми-
нистративную структуру национального округа в составе шести районов. К сожа-
лению, механизм сокращения населения уже был запущен, и сегодня численность 
населения округа неуклонно приближается к цифре 100 тысяч.

Вместе с тем нельзя отрицать наличие определенного сепаратизма националь-
ных республик в отношении центра. Так, экс-президент Татарстана М. Шаймиев, 
ссылаясь на Конституцию РФ и договор между центром и республикой, заявил, что 
республика не будет выполнять федеральный закон об исключении из должности 
глав регионов наименование «президент» («Коммерсант», 25.10.2013). Главная 
причина здесь не в национальном составе населения, а в экономическом неравен-
стве субъектов федерации и в уровне жизни жителей, в делении страны на центр и 
периферию. Более того, по этой же причине многие дальневосточные регионы по 
территориальным интересам становятся все ближе к Китаю и Японии.

По данным статистики, наше общество по уровню материального достатка раз-
делено на 4 группы:
1. наиболее бедные с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ), к которым от-

носилось население до начала сокращения автономных округов, 2003 г., — 20,4%;
2. низкообеспеченные — население с доходами выше прожиточного минимума, 

но ниже минимального потребительского бюджета (2 ПМ), — 35,9%;
3. среднеобеспеченные — с доходами до 7 ПМ, — 36,1 %;
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4. состоятельные — с доходами значительно выше 7 ПМ, — всего 7,6% («Эконо-
мист», №12, 2004).

Наиболее обеспеченные регионы — это 3 нефтяных национальных округа со 
среднедушевым валовым региональным продуктом от 14638 долл. (Ненецкий АО) 
до 19333 долл. (Ямало-Ненецкий АО). В нижней части рейтинговой таблицы нахо-
дились 3 республики Северного Кавказа (Ингушетия, Дагестан, Адыгея) с доходами 
около 500 долларов на душу населения.

Еще более дифференцированы российские регионы по доле населения с дохода-
ми выше минимального прожиточного бюджета, обеспечивающего приобретение 
набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и его жизнедеятельности и обеспечивающих 
минимальный уровень потребления, а также обязательные платежи и сборы. В Мо-
скве к такой категории относится 69,5% населения, а в большинстве сибирских и 
дальневосточных регионов — менее 10% при среднероссийских показателях 42,1%.

В последнее время в результате агрессивной кредитной политики банков поя-
вился еще один показатель экономического расслоения населения. При нехватке 
средств население наиболее бедных регионов все чаще обращается за кредитами в 
банки. К таким регионам относятся Тува, Калмыкия, Дагестан, где каждый житель 
имеет более 100 тыс. руб. банковских обязательств.

В 2010 г. средний уровень доходов населения Сибири составил 14,5 тыс. руб. на че-
ловека в месяц, что соответствует доходам жителей Северного Кавказа, почти в 1,5 
раза меньше аналогичного показателя для Уральского и Дальневосточного федераль-
ных округов и в 1,7 раза меньше, чем в Центральном округе (Кулешов, 2011). Эти по-
казатели отражаются в отношении доходов 10% наиболее богатого населения к 10% 
самого бедного. В России он отличается в 16 раз и является свидетельством консерва-
ции экономики. Эта ситуация находит отражение и в индексе Джини, составляющем 
для России 0,42, тогда как коэффициент 0,35 уже опасен для нормальной экономики.

По количеству миллиардеров Россия вышла на 4 место в мире после США, Гер-
мании и Великобритании («Литературная газета», №42, 2012). В докладе Global 
Wealth Report, подготовленном швейцарским банком Credit Suise, в России около 100 
миллиардеров контролируют треть всех активов страны. В мире такая категория бо-
гачей владеет менее чем 2% совокупного богатства. По разным данным, уровень до-
ходов самых богатых к наиболее бедным соотносится 70 к 1 и более. В Советском Со-
юзе оно было не более чем 5 к 1, т.е. не было богатых, но и бедные имели достойный 
уровень жизни.

Таким образом, уровень жизни населения в российских регионах может от-
личаться на порядок и более. Мировая практика утверждает, что при 10-кратной 
разнице в уровне жизни крайних социальных групп общество становится взры-
воопасным. Ситуация в России уже давно перешла опасную черту и, несмотря на 
«правильные» речи руководства, неумолимо приближается к социальному взрыву.

Сегодня известный анекдот о том, что «все мы стоим за чертой бедности, толь-
ко по разные ее стороны», стал реальным фактом, только количество бедных рез-
ко возросло. Печально, что в «постельцинское» время были реальные возможно-
сти изменить ситуацию к лучшему. Были доверие к новым властям и 1,6 триллиона 
долларов, полученных за 10 последних лет от экспорта углеводородов. К сожале-
нию, сегодня уже нет ни того и ни другого.

Подводя итоги последних двух десятилетий, времени становления новой де-
мократической России, мы должны признать, что единственным ее достижением 
стало решение социальных проблем для некоторых общественных групп. К таким 
критериям можно отнести резкое увеличение количества частного автотранспор-
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та, рост численности городского населения и появление лиц с запредельным уров-
нем доходов, которые невозможно заработать легальным способом.

На другом полюсе современного общества мы видим крайние формы кримина-
лизации, резкий рост населения, живущего за чертой бедности, и, как следствие, 
снижение патриотических чувств. Никогда в России не было такого количества ни-
щих и бездомных, с одной стороны, и группы олигархов, концентрирующих в сво-
их руках основные отрасли экономики и финансовые ресурсы.

Основная причина такой диспропорции в доходах населения — крайняя цен-
трализация финансовых потоков и их перераспределение в федеральных органах 
власти. По данным Росстата, в 2013 г. к числу регионов — бюджетных доноров от-
носится только 10 субъектов федерации, еще пять лет назад таких регионов было 
19. Даже такие промышленные регионы, как Свердловская и Иркутская области, 
по официальной статистике, не сводят концы с концами и вынуждены выпраши-
вать у центра свои же налоги. Как-то трудно уловить логику финансовой помощи 
из федерального бюджета в доходах консолидированных бюджетов регионов, где 
Агинскому автономному округу в 2006 г. (перед его объединением с Читинской об-
ластью) было выделено 6,43%, Читинской области — 44,96%, Ингушетии — 89,24%.

Статистика утверждает, что при постоянном увеличении производства нефти и 
газа в сибирских регионах доля их бюджетного обеспечения заметно сокращается. 
За счет регистрации сырьевых компаний вблизи Красной площади сегодня Москва 
получает более половины экспортных поступлений от продажи нефти и газа. В Си-
бири, где и производится основное сырье, эта цифра меньше 6%.

Как результат, валовой региональный продукт Московского региона заметно 
превысил аналогичный суммарный показатель всех регионов к востоку от Ураль-
ского хребта, и это притом, что здесь нет каких-либо значимых материальных про-
изводств. По данным 2009 г., внешнеторговый оборот регионов Сибирского феде-
рального округа был вдвое, а приграничных территорий в 6 раз ниже, чем в среднем 
по России.

Ни один из этих фактов не укладывается в понятие нормальной экономики и 
позволяет утверждать, что при таком раскладе борьба с коррупцией, о которой так 
любят говорить наши политики, становится похожей на борьбу с ветряными мель-
ницами. Без особых комментариев, можно отметить, что централизованное пере-
распределение финансовых потоков и есть источник коррупционной деятельности 
федеральных чиновников, вручную перераспределяющих дотации, субсидии, суб-
венции и другие подачки регионам. При этом количество федеральных структур, 
«распиливающих» бюджет, из года в год увеличивается. Только в 2013 г. созданы 
новое Министерство по жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное агент-
ство научных организаций, новый Федеральный научный фонд.

По этой же причине мэр Москвы может позволить разработать программу стро-
ительства 200 церквей и дать распоряжение о вводе в эксплуатацию ежемесячно по 
одному храму (Воронов, Коробов, 2013). На этом фоне как-то забывается, что в 
Сибири тысячи строителей БАМа и сейчас живут в старых бараках.

Не надо быть крупным специалистом или политиком, чтобы не понимать того, что 
административные и национальные реформы в европейской части России, в субъ-
ектах, имеющих значительные национальные группы с мусульманской ориентаци-
ей, и в Азиатской России должны принципиально различаться. Без экономической 
самостоятельности сибирские регионы, поставляющие основную часть экспортной 
продукции, теряют интерес к развитию и превращаются в социальных иждивенцев.

Эти выводы соответствуют рекомендациям М. Портера (2007), который утверж-
дает, что изменить плачевную картину на российской периферии можно только за 
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счет децентрализации экономической политики до регионального уровня. Все это 
дает основание утверждать, что ключ к успеху российской экономики один, и он в 
реализации известного лозунга: «Сильная Россия — сильные регионы». Эти реги-
оны, в первую очередь, должны быть на стратегическом восточном направлении 
тренда мировой глобализации. Иного пути у России просто нет.

7.5. Столицы государств в «зеркале» политической географии

Продолжая мысль об экономическом неравенстве регионов, и в первую очередь, 
о следствиях концентрации капитала страны в российской столице, попытаемся 
сделать некоторые сравнения с другими странами и их административными цен-
трами. Прежде всего, отметим, что авторитет любой страны в значительной степе-
ни определяется комфортом и красотой архитектуры ее столицы, гостеприимством 
и культурой жителей. Как правило, это не только административный, но индустри-
альный центр государства, имеющий свою давнюю историю. Поэтому при упоми-
нании Великобритании возникает образ Лондона, Франция немыслима без Пари-
жа, Германия ассоциируется с Берлином и Рейхстагом, в Японии это Токио и т.д.

Однако в этом ряду есть немало исключений. В самых крупных по территории и 
населению государствах мира, как США, Китай, Бразилия, Индия, Канада, Австра-
лия, Казахстан, ЮАР, Турция, и даже в ряде других более мелких по площади стран 
административные центры, в целях эффективного управления, расположены от-
дельно от крупнейших финансовых и индустриальных агломераций. В США роль 
столицы выполняет г. Вашингтон, а самый крупный город страны — Нью-Йорк, в 
Китае г. Шанхай по населению и экономической значимости гораздо крупнее, чем 
столица — Пекин, в Индии г. Нью-Дели заметно уступает по населению Мумбаи, в 
Канаде это города Оттава и Монреаль, в Австралии — Канберра и Мельбурн, в ЮАР 
— Претория, Йоханнесбург и Кейптаун. В 1923 г. основатель Турецкой республики 
Кемаль Ататюрк предложил перенести столицу из Стамбула в провинциальный го-
родок Анкару, расположенный вблизи географического центра страны.

Как правило, столицы этих государств — сравнительно небольшие города, где 
сосредоточены преимущественно правительственные организации и необходимая 
инфраструктура. Такое разделение функций удобно для жителей столичных горо-
дов, здесь значительно меньше приезжих, равномернее рассредоточено население, 
и это стратегически безопаснее для страны в целом. И только в самом большом 
по территории государстве мира — России — функции и столицы и крупнейшего 
экономического центра совмещены в Москве. Здесь сосредоточены все правитель-
ственные учреждения, за исключением органов правосудия, здесь же находятся 
офисы государственных корпораций. Несмотря на предложения президента стра-
ны о сокращении управленческого аппарата, из года в год в столице увеличива-
ется количество федеральных министерств и ведомств. Уже четвертый год вбли-
зи Московской кольцевой дороги создается новый финансовый и инновационный 
центр «Сколково», который, по замыслу его авторов, должен стать одним из ми-
ровых центров академической науки. По существующему федеральному налого-
вому законодательству в столицу стекаются основные финансовые потоки из всех 
регионов, которые затем перераспределяются в отраслевых министерствах и ве-
домствах и уже узким «ручейком» возвращаются обратно на российскую перифе-
рию. Именно по этой причине большинство «ходоков» в столичные кабинеты заня-
то «выбиванием» различных дотаций, трансфертов, субсидий, субвенций для своих 
регионов и организаций.
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В этой связи еще более странным выглядит не так давно принятое решение ру-
ководства страны о дальнейшем развитии и расширении площади Москвы. Сегод-
ня гигантский аппендикс протянулся еще на тридцать километров на юго-запад от 
Московской кольцевой дороги. По оценкам экспертов, на реализацию этого проекта 
потребуется не менее 1 трлн рублей (Зубов, Иноземцев, 2013). При этом никто не 
спросил мнение населения регионов, как того требует российское законодательство. 
Не было и научной проработки вопроса. Судя по новым контурам столицы, в учебни-
ках истории теперь следует писать, что фашисты зимой 1941 г. захватили юго-запад-
ную часть Москвы.

Как известно, московская агломерация является одним из немногих городов 
России, население которой постоянно увеличивается за счет его притока из дру-
гих регионов, и в первую очередь, катастрофически пустеющих территорий Си-
бири и Дальнего Востока. Образно говоря, Москва напоминает огромный «пыле-
сос», вытягивающий самые активные трудовые ресурсы и богатства из российской 
периферии.

К этой ситуации можно добавить и новое предложение Правительства РФ о ре-
организации Российской академии наук, в том числе об упразднении Сибирского, 
Уральского и Дальневосточных региональных научных отделений, и управлении 
академической наукой и всем имуществом из федерального центра. Можно пред-
положить, что столичным чиновникам хотелось бы добавить к ректорам государ-
ственных вузов и новых директоров академических институтов, выпрашивающих 
в министерских коридорах необходимый прожиточный минимум.

Деньги тянутся к деньгам, и сегодня инвестиционная привлекательность Мо-
сквы, по данным газеты «Ведомости» (21.06.2013), в четыре раза больше, чем 
Санкт-Петербурга. На долю остальной России остается 11%. Не имея ни одной бу-
ровой скважины, Москва экспортирует большую часть углеводородов страны. На 
Московский регион приходится 27% валового продукта всей России.

Таким образом, российский корабль все больше кренится на один борт, где ска-
пливается экипаж вместе с капитанской рубкой — столицей, явно смещенной от 
географического центра, и наклон палубы с каждым годом возрастает. Складыва-
ется впечатление, что наша столица как бы находится в другом государстве, где нет 
бамовских бараков, не там, где за 10 лет с карты России исчезли 8,5 тысяч сел и де-
ревень и еще 19 числятся, но пустуют. На фоне богатеющей Москвы из года в год 
сокращается количество регионов-доноров, которых осталось не больше десятка 
(Мирная, 2013). Отсюда следует, что кроме двух столичных городов и нефтяных 
регионов, остальные 70 субъектов федерации, выражаясь языком финансистов, — 
это депрессивные территории, или «нахлебники», занятые выживанием и далекие 
по своим интересам от столицы.

 Между тем по соседству с нами в течение двух десятилетий реализован один из 
самых интересных геополитических проектов современности — перенос столицы 
Казахстана из Алма-Аты в новый центр — Астану.

Другим аналогом системного подхода разделения функций административно-
го и финансового центров страны является строительство новой столицы другой 
крупнейшей южноамериканской страны — Бразилии. Город Бразилиа построен по 
проекту выдающихся архитекторов современности Лусиа Коста и Оскара Нимей-
ри, и возник он в середине прошлого века, менее чем за 5 лет в глухой бразильской 
сельве в географическом центре страны. Новая столица страны создала благопри-
ятные условия для развития ранее малонаселенных территорий. При этом самым 
крупным городом и финансовым центром страны по-прежнему остался Рио-де 
Жанейро, в новую столицу переехали только административные органы.
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На крупномасштабной географической карте бразильская столица напоминает 
огромный самолет, в фюзеляже которого расположены все управленческие струк-
туры, а жилые корпуса представлены его крыльями. Как никакой город в мире, Бра-
зилиа соответствует понятию столичного центра. Все здесь напоминает о величии 
государства, с одной стороны, с другой — сделано все для удобства его жителей. 
В центре города расположена огромная треугольная площадь «Трех властей», а по 
краям — здания Дворца Президента, Национального конгресса и Верховного суда. 
Особое внимание уделяется мемориалу Президента Кубичека, построенному на 
собранные народом средства. В каждом микрорайоне полный набор социальной 
инфраструктуры (магазины, школы, газоны, детские и спортивные площадки). В 
жилых домах стеклянные стены с солнцезащитным покрытием. На севере — Бота-
нический сад, на юге — зоопарк.

До недавнего времени столицей крупнейшей европейской страны — Федера-
тивной Республики Германии оставался сравнительно небольшой и уютный го-
род Бонн. Хотя в равной степени такие функции могли исполнять и Мюнхен, и 
Франкфурт-на-Майне, и другие немецкие мегаполисы. Перенос столицы в Берлин 
только подчеркнул историческую значимость объединения двух Германий.

Разделяя функции столичных и промышленных центров на уровне государств, 
логично предложить такую дифференциацию и для региональных городов. К при-
меру, в США административные центры многих штатов удалены от крупных горо-
дов и расположены в небольших городках. На Аляске это г. Джуно, в Пенсильвании 
— г. Гаррисберг, в Калифорнии — г. Сакраменто. При этом во всех столичных горо-
дах ограничивается развитие промышленности и основной упор делается на соз-
дание комфортных условий проживания.

Во время недавней встречи руководства страны с главами регионов председа-
тель Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко предложила 
перенести в профильные регионы офисы крупных государственных компаний. К 
примеру, интересы «Газпрома» ближе к Тюмени, активы «Русгидро» связаны с экс-
плуатацией сибирских ГЭС, ОАО «РЖД» целесообразно разместить в Екатеринбур-
ге, а «Интер РАО ЕЭС» — в Калининграде, что, по ее мнению, увеличит доходную 
статью бюджета многих субъектов федерации и разгрузит население столицы. Это 
предложение нашло поддержку главы российского правительства Д.А. Медведева.

Следует отметить, что идея освобождения Москвы от управленческих структур 
и приближения их к регионам не нова. Н.С. Хрущев в бытность главой страны уже 
размещал Министерство цветной металлургии в Красноярске, Министерство сель-
ского хозяйство на Кубани, Институт леса был переведен в Красноярск. Следом на 
периферию отправились и многие отраслевые научно-исследовательские институ-
ты. К сожалению, после ухода Н.С. Хрущева почти все вернулись на свои места.

В отличие от казахстанского опыта, когда административный центр возник 
практически в голой степи, новая столица России могла бы быть перенесена в Ека-
теринбург или Новосибирск, которые имеют развитую инфраструктуру, транс-
портную систему, метро. Там уже находятся центры управления федеральными 
округами, что значительно снижает риски различных потерь при таком переносе. 
Высказываются весьма обоснованные предложения о переносе столицы даже на 
Дальний Восток. Вероятно, могут быть и другие варианты.

Таким образом, подобное решение позволило бы России как самой крупной 
державе мира войти в число государств, где есть логическое разделение адми-
нистративных и финансовых функций для комфортного проживания населения. 
Огромные российские расстояния не могут обеспечить эффективное управление 
регионами азиатской части из европейского центра. Разница в 9 часовых поясов 



229

негативно отражается и на оперативной связи Москвы с дальневосточными горо-
дами. Подобная ситуация стимулируется необходимостью организации более тес-
ных контактов с новыми мировыми финансовыми центрами в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.

В конечном итоге, в результате реализации предлагаемого проекта столица 
страны стала бы более доступной миллионам россиян, а в Москве значительно со-
кратилось бы количество чиновников и разгрузились транспортные магистрали. 
Перемещение столицы на восток реально ускорило бы экономическое развитие 
новых территорий, чего нельзя добиться иным способом.

7.6. Дураки и дороги: есть ли выход?

Остряки утверждают, что в России традиционно две главные проблемы, тормозя-
щие развитие экономики, к которым добавилась и третья — коррупция. Не отрицая 
наличия первой опасности, отметим, что осваивать российские просторы невоз-
можно без наличия современных дорог. Именно об этом говорил и в силу своих воз-
можностей строил российские дороги П.А. Столыпин. В царской России ежегодно 
вводилось в строй до 2,5 тыс. км железных дорог, а общая их протяженность к 1913 г. 
достигла более 53 тыс. км (Филина, 2010). В свою очередь, транспортные магистрали 
стимулировали развитие промышленности. Следует отметить, что Амурская желез-
ная дорога, прообраз Транссибирской магистрали, строилась по современной тер-
минологии как «дорога в никуда». На всем Дальнем Востоке только формировались 
будущие города Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. По этой при-
чине у правительства было много противников строительства сквозной магистра-
ли на восток. Тем не менее эта стратегическая дорога была построена, что позволи-
ло России, хоть и с опозданием, начать осваивать тихоокеанское побережье страны.

7.6.1. О некоторых приоритетах

Самая крупная мировая экономика Соединенных Штатов Америки в своей 
основе имеет систему меридиональных и широтных дорог, соединяющих ос-
новные промышленные центры страны. Уже к началу прошлого века в США 
было построено четыре магистрали, соединяющие два океанских побережья. 
Такое симметричное развитие Запада и Востока и стало главным фактором 
становления экономической мощи американской индустрии и запоздалым 
примером для России, претендующей на вхождение в клуб мировых лидеров.

Кроме строительства сухопутных дорог в России всегда уделялось внима-
ние организации водных путей. Еще со времен походов «из варягов в греки» 
торговые связи с внешним миром шли по рекам и речным волокам. Благодаря 
инициативе Петра I и его инженеров, к числу которых принадлежал сын бурят-
ского народа М. Сердюков (автор проекта), был построен и ныне действующий 
канал, на котором стоит г. Вышний Волочек. Название отражает функциональ-
ное значение его строительства.

Освоение Сибири и Дальнего Востока также шло по водным путям и воло-
кам, соединявшим речные бассейны Оби и Енисея. Вслед за казацкими отря-
дами таким же путем шли торговцы и миссионеры. Позднее строительство же-
лезных и автомобильных дорог, и в первую очередь многочисленных речных 
плотин, стало причиной запустения на водных путях.
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Тем не менее стратегические интересы развития северных территорий и 
Срединного региона настоятельно требуют восстановления транспортного 
значения внутренних водных путей. Не случайно в 2012 г. в Красноярске со-
стоялось специальное заседание Совета безопасности, на котором была по-
ставлена задача повышения эффективности внутренних водных путей как 
стратегическая для развития экономики и обороноспособности страны на 
долгосрочную перспективу.

Организация системной транспортной инфраструктуры — необходимое ус-
ловие развития экономики Азиатской России и борьбы с теми оппонентами, 
которые утверждают о непосильной «тяжести сибирского чемодана, который 
носить тяжело, а бросить жалко». При этом строительство дорог, за редким ис-
ключением, не может быть окупаемым в короткие сроки, а более всего являет-
ся необходимым условием освоения пионерных территорий.

Действительно, строить новые города и заводы в азиатской глубинке стоит 
огромных средств. Тем не менее такие сопоставимо малозаселенные страны, 
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как Канада и Австралия, по многим экономическим показателям входят в чис-
ло мировых лидеров. Для России плотность населения составляет 2,24 чел./кв. 
км, для Австралии — 2,81 чел./кв. км, в Канаде — 3,4 чел./кв. км. При этом плот-
ность железных дорог в Австралии выше, чем в Сибири, в 3 раза, автодорог — в 
10 раз и число аэропортов на 100 тыс. жителей — в 14 раз. В Канаде эти пока-
затели соответственно больше в 4, 7 и 19 раз (Иноземцев и др., 2012). Обе эти 
страны близки к России и сырьевой ориентацией экономики. Однако валовой 
внутренний продукт на душу населения в Австралии и Канаде в пять раз больше, 
чем у нас. А на Аляске, где плотность населения 0,49 чел./ кв. км, в 2010 г. поду-
шевой доход составил 64,4 тыс. долл., что выше, чем в Калифорнии или в шта-
те Нью-Йорк.

Чтобы убедиться в том, что значительная часть России почти через сто лет 
после Г. Уэллса по-прежнему «во тьме», достаточно взглянуть на ночной кос-
мический снимок восточного полушария, где черные пустые пространства Си-

Рис. 7.8. Россия во тьме (ночной снимок из космоса)
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бири и Дальнего Востока пересекает редкая цепочка огоньков городов и по-
селков вдоль Транссиба и БАМа. Южную часть снимка заполняют яркие огни 
китайских городов (рис. 7.8).

Наблюдаемый контраст создает частая «решетка» транспортных систем, по-
крывающая основные районы Китая. Принятая программа развития скорост-
ных магистралей Поднебесной предполагает, что в ближайшее время страну 
покроет сеть железных дорог, позволяющая пересечь ее территорию, немно-
гим меньшую по площади, чем Россия, за одни сутки. Таким образом, Китай 
обозначает и реализует приоритет мировой сверхдержавы.

Отсюда можно сделать вывод, что причина экономической отсталости России, 
и в первую очередь ее азиатской части, не в огромной площади и низкой плотно-
сти населения, а в малой доступности и отсутствии транспортных связей. Другая 
хроническая болезнь российских дорог — коррупция, более всего характерная для 
дорожного строительства. К примеру, на строительство Центральной кольцевой 
автодороги вокруг Москвы, протяженностью 525 км, предполагается выделить из 
бюджета 300 млрд руб. По традиции можно предположить, что ко времени за-
вершения строительства, к 2020 г., реальная стоимость возрастет, как минимум, 
вдвое. Таким образом, один километр бетонной дороги в центре страны обойдет-
ся в один миллиард рублей, что вполне достойно Книги рекордов Гиннесса.

7.6.2. О дорожных «пробках»

В последние годы власти всех уровней в качестве приоритетов отмечают борь-
бу с уличными пробками. В этих целях расширяются городские улицы, увеличива-
ются штрафы за нарушение правил дорожного движения. А результатов нет, и вряд 
ли они будут в обозримой перспективе. И одна из причин тому — государственная 
политика стимулирования искусственного спроса на отечественные дешевые авто-
мобили, в сочетании с бесконечной рекламой банковских автокредитов, где всегда 
есть единственный проигравший — потребитель.

Автокредитование с помощью «грабительской» политики банков ведет к финан-
совой зависимости малообеспеченных семей, их разрушению и даже увеличению 
количества суицидов граждан, не способных вернуть кредиты. С точки зрения на-
ших политиков, выделение средств на развитие автопрома обеспечивает занятость 
в автомобильной промышленности на еще оставшихся предприятиях. В одном из 
проектов федерального бюджета на поддержание отечественного автопрома пла-
нируется направить в 2014  г. 99,25 млрд руб. В этой сумме есть субсидии отече-
ственным автопроизводителям, компенсация перевозок автомобилей с Дальнего 
Востока, возмещение банкам льготных автокредитов и другие статьи, зашифро-
ванные против санкций ВТО.

В этой связи необходимо отметить, что автотранспорт не является предметом 
первой необходимости или обязательным признаком экономически развитого го-
сударства. По аналогии с безнадежным отставанием России в области производ-
ства компьютеров и сотовых телефонов, более целесообразно для нашей страны 
избрать политику ввоза импортных автомобилей, количество которых можно ре-
гулировать таможенными мерами. На еще действующих автозаводах более выгод-
но производить машины и оборудование для сельского хозяйства, так необходи-
мые для решения продовольственных задач. Опыт Белоруссии, экспортирующей во 
многие страны свои тракторы, убеждает нас в необходимости изменения вектора 
нашего автопрома на более востребованные виды производства.
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Вполне понятно, что дорожные «пробки» есть производная двух величин. Одна 
из них — пропускная способность дорог, а другая — участники дорожного движе-
ния. Даже далеким от экономики людям понятно, что одновременный рост этих 
двух факторов в российских условиях технически невозможен и неизбежно ведет 
к дорожным коллапсам. Следовательно, любые меры по развитию отечественной 
автомобильной промышленности есть очередной способ увеличения количества 
пробок на российских дорогах.

В зимний период 2012  г. все средства массовой информации обсуждали до-
рожные проблемы, возникшие на федеральной трассе «Россия» между Москвой и 
Санкт-Петербургом в связи со снегопадом. С самым близким к истине газетным за-
головком — «Россия встала» — согласилось большинство граждан страны. Ситуация 
обсуждалась на самом высоком правительственном уровне. В автомобильном кол-
лапсе, кроме внезапно наступившей зимы начальство по привычке обвинило до-
рожные службы, не посыпавшие дорогу песком. МЧС не обеспечило водителей ноч-
легом и питанием. Министр экономики на заседании Правительства РФ заявил, что 
дорожную проблему на трассе «Россия» можно решить только за счет использова-
ния Резервного фонда и в качестве выхода из этой ситуации предложил обязатель-
ный переход на зимнюю резину.

Немного ранее, в октябре того же года, центральное телевидение информиро-
вало о снежном заторе на трассе М-55 между Иркутском и Улан-Удэ, где более трех 
дней стояли грузовики на серпантине прибрежных хребтов у оз. Байкал. По некото-
рым расчетам, 1 час простоя большегрузной машины приносит убытки до 20 дол-
ларов в час. Таким образом, за 2 дня простоя на федеральной трассе «Россия» в 
«пробке» длиной до 50 км потери составили не менее 5-6 млн долларов. В одной из 
фур показали элитных скакунов, возвращавшихся с соревнований, которые все эти 
дни обходились без еды и воды. Можно быть уверенными в том, что такие клима-
тические явления создают огромные проблемы и на других трассах России.

Скорее всего, если не случится другого форс-мажора, политики и журналисты не 
будут вспоминать о новых снегопадах до будущего года, которые, как обычно, при-
ходят внезапно. Между тем никто не упоминает об истинных причинах подобных 
«пробок» на наших федеральных дорогах. Из школьных учебников известно, что 
кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая. Правда, в более позд-
нем возрасте мы достаточно часто убеждаемся, что дорога из одной точки в другую 
чаще всего далека от прямой линии.

Если перенести эту аксиому на нашу действительность, можно утверждать, что 
снежные и иные заторы на наших дорогах будут всегда, до тех пор, пока они не бу-
дут близки к современным стандартам дорожного строительства или к кратчайше-
му расстоянию между нашими городами, как по вертикали, так и на плоскости.

Иначе говоря, наша огромная страна не имеет ни одного автомобильного тонне-
ля или дорожного моста, который смог бы выпрямить горные серпантины как глав-
ную причину дорожных заторов. Единственный в России тоннель, который ведет 
к нашим южным соседям, имеет ограниченную пропускную способность, и зимой 
езда по нему ограничена лавинной опасностью.

Все познается в сравнении. Российские руководители часто бывают за границей, 
где изучают опыт наших экономических конкурентов, в том числе и в дорожном стро-
ительстве. Только у нас в России ( может быть, еще в развивающихся азиатских и юж-
ноамериканских странах) сохраняется традиция пересечения горных хребтов ав-
томобильными серпантинами, которые так украшают пейзажи многих советских и 
российских кинематографических шедевров. В других странах, где реально беспоко-
ятся о дорожном комфорте своих граждан, предпочитают более радикальные способы 
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строительства дорог. К примеру, можно отметить, что в маленькой Норвегии площа-
дью меньше Бурятии больше 900 тоннелей соединяют самые далекие поселки со сто-
лицей страны. Среди них Лердальский тоннель длиной 24,5 км стоимостью 120 млн 
евро, через который ежедневно бесплатно проезжает более тысячи автомобилей. Эйк-
суннский тоннель длиной 7765 м соединяет метрополию с островом, где проживает 25 
тыс. человек. Он проложен на глубине 287 м, а стоимость проезда составляет 10 евро 
— чуть больше стоимости банки пива. Такой же тоннель норвежцы проложили на мыс 
Нордкап, для того чтобы туристы могли любоваться самой северной точкой Европы.

Многие наши туристы проезжали через многочисленные тоннели вдоль ита-
льянского побережья, а также пересекали на автомобилях Альпы и Пиренеи. На 
равнинах центрального и восточного Китая дороги выпрямляют путем строи-
тельства железнодорожных и автомобильных мостов и виадуков. Именно по та-
кому принципу проложена автомобильная и железная дорога Голмуд — Лхаса, 
которая на протяжении более 1000 км пересекает горные хребты Тибета высотой 
4-5 тыс. метров. Между Пекином и Шанхаем поезд со скоростью 400 км/час 162 
км «летит», не касаясь земли. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что стро-
ительство таких уникальных мостов длиной в десятки километров, в условиях 

Таблица 7.1. Строительство мостов в России и в мире 
(по данным СМИ и выступлениям официальных лиц)

№
 п

/п

Название Местопо-
ложение

Длина, 
км Стоимость

Время 
стро-

итель-
ства

Цена 
1 км Примечание

1. Мост в 
Ханчжоу Китай 36 1,42 млрд 

долл.
2003-
2009

1,2 млрд 
руб.

Морские 
течения, 
соленая 
вода, сейс-
мичность

2. Мост Циндао Китай 42,5

5,5 млрд 
фунтов, 
60 млрд 
юаней

<1,5 
млрд 
руб.

Морские 
течения, 
соленая 
вода, сейс-
мичность

3. Мост через 
р. Лену Якутия 3,18 64 млрд 

руб.

~20 
млрд 
руб.

4. Мост на 
о-в Русский

Влади-
восток 3,1 35,4 млрд 

руб.
2009-
2012

10 млрд 
руб.

5. Мост через 
р. Юрюбей

Ямало-
Ненецкий 
округ

3,829 20 млрд 
руб. 2009 ~5 млрд 

руб. Мерзлота

6.
Севернский 
мост Уэльс 
— Англия

Велико-
британия 5,8 402 млн 

евро
69,3 млн 
евро

7.
Западный мост 
через Темзу 
(Лондон)

Лондон 13,8 386,4 млн 
евро

27,6 млн 
евро

8. Мост через 
Каму Удмуртия ~2 14 млрд 

руб.
~7 млрд 
руб.
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морских течений, соленой воды и способных выдержать 10-балльные цунами, 
обходится в разы дешевле, чем прокладка значительно более коротких мостов 
через российские реки (табл. 7.1).

Эти выводы и сравнения позволяют утверждать, что единственным способом 
решения проблемы климатических «пробок», и в том числе снежных заторов, в 
горных районах Сибири и Дальнего Востока, на федеральных трассах является их 
выпрямление на рельефе путем строительства мостов, виадуков и автомобиль-
ных тоннелей.

Современные технологии, отработанные при строительстве метро и Северо-
Муйского тоннеля, позволяют без особых трудностей прокладывать горизонталь-
ные горные выработки, как с помощью буровзрывных работ, так с использовани-
ем горнопроходческих щитов. И чем прочнее горные породы, тем менее затратно 
их строительство. На федеральной автомобильной трассе М-55 «Москва — Влади-
восток» самый сложный участок — Южного Прибайкалья, где решение проблемы 
зимних заторов невозможно без прокладки тоннелей и мостовых сооружений.

Для примера можно рассчитать эффективность строительства автомобильного 
тоннеля через перевал Мандрик на пути от г. Улан-Удэ к оз. Байкал. В настоящее 
время его пересекает горный серпантин длиной более 10 км с многочисленными 
«тещиными языками». Между тем вместо опасной горной дороги давно назрела 
необходимость прокладки тоннеля или выемки скального грунта на участке старой 
трассы протяженностью около 500 м.

При условии платного проезда (при стоимости его 100 рублей) ежесуточно 6 
тыс. автомобилистов принесут бюджету не менее 600 тыс. рублей, что в год соста-
вит сумму почти в четверть миллиона рублей. При этом мы исключаем дополни-
тельные расходы на топливо, ремонт и обслуживание горного серпантина, которые 
вполне могут удвоить эту сумму. Однако значительно более важно, что таким обра-
зом мы можем ликвидировать снежные заторы, повысить безопасность движения 
автотранспорта и решить другие актуальные проблемы наших дорог.

7.6.3. Что делать?

Проблема современного транспортного сообщения путем обеспечения до-
рожных служб песком и запрета на использование «летней» резины не может 
быть решена даже правительственными указами. В любом случае, сокращение 
и выпрямление трассы имеет определенные экономические приоритеты и со-
циальное значение, которое намного превышает расходы на строительство и 
обслуживание горных обходов.

В равной степени такая ситуация относится и к железным дорогам, про-
тяженность которых существенно не изменилась со времен П.А. Столыпина. 
Время от времени для реализации отдельных экономических проектов к ней 
присоединяют новые ветки. Недавно принято решение о строительстве желез-
ной дороги Кызыл — Курагино, которая должна обеспечить железнодорожную 
связь столицы Тувы Транссибом, а главное — дать возможность приступить к 
освоению Элегестского угольного месторождения.

При всей важности строительства этой дороги протяженностью 493 км не-
обходимо отметить, как минимум, два обстоятельства. Первое — высокая стои-
мость первой очереди строительства — 150 млрд руб., или почти 30 млн руб. на 
один километр дороги. Для сравнения, строительство железной дороги Голмуд 
— Лхаса длиной 1142 км через высокогорья Тибета обошлось китайской казне 
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в сопоставимых ценах в 110 млрд руб., то есть в три раза дешевле, чем строи-
тельство дороги в Туве, где нет высокой сейсмичности, многолетней мерзлоты 
высокогорных ледников.

Второе обстоятельство связано с планируемыми экспортными поставками 
угля через тихоокеанские порты России, где существует конкуренция со зна-
чительно более масштабным угольным месторождением Таван-Толгой, распо-
ложенным в Южной Монголии, вблизи китайской границы. Это месторожде-
ние уже эксплуатируется, имеет лучшую логистику и, соответственно, делает 
тувинские угли неконкурентоспособными.

Современное развитие экономики и транспортного сообщения невозможно 
без создания сети высокоскоростных железных дорог, где наше отставание от 
мировых стандартов особенно заметно. Единственная подобная трасса в Рос-
сии между Москвой и Санкт-Петербургом, по которой курсирует фирменный 
поезд «Сапсан», а равно и его аналог «Аллегро», соединяющий Санкт-Петербург 
и Хельсинки, не соответствует требованиям категории высокоскоростных ма-
гистралей, где движение поездов должно быть не менее 250 км в час.

В связи с этим заслуживают поддержки планы российского правительства по 
строительству высокоскоростных магистралей Москва — Нижний Новгород — Ка-
зань, Москва — Ярославль. На финансирование строительства скоростной маги-
страли до Казани планируется освоить 937 млрд. руб. В перспективе предполагается 
организовать такое сообщение между Москвой и Екатеринбургом через одиннад-
цать регионов. Другое перспективное направление — Север — Юг, до Адлера, а так-
же дороги Москва — Минск, Москва — Киев. Сравнительное сопоставление стоимо-
сти планов и реализации многочисленных проектов железных дорог и мостовых 
сооружений оставляет легкую грусть о масштабах российской коррупции, когда за-
рубежные стройки в более сложных условиях и большей масштабности становятся 
реальностью в значительно меньшие сроки и за меньшие суммы (табл. 7.2).

На этом фоне как-то совсем незаметны житейские проблемы малых си-
бирских городов и станций. В январе жители четырех поселков Тындинско-
го района Приамурья провели в 40-градусный мороз митинг с требованием 
сохранить движение пассажирских поездов по БАМу. Для них поезд Тында 
— Комсомольск-на-Амуре — единственная связь с внешним миром. Отмену 
этого маршрута, а также поезда Тында — Нерюнгри, железнодорожники объ-
ясняют убыточностью перевозок. По этой же причине постоянно возникают 
вопросы отмены пригородного сообщения небольших поселков с админи-
стративными центрами многих сибирских субъектов федерации. Из таких да-
леко не мелких фактов складывается мозаика причин оттока из Сибири мест-
ного населения.

Одним из главных видов транспортного сообщения для Азиатской России 
остается авиация. Именно самолетами сообщаются сегодня основные админи-
стративные центры субъектов федерации. При этом такая связь осуществляет-
ся в основном через московские аэропорты. Иными словами, чтобы из Якутска 
или Магадана попасть в Читу или Улан-Удэ, надо лететь через Москву. Только 
в памяти старшего поколения остались полеты в районные центры, а между 
Улан-Удэ и Иркутском в день выполнялось до десятка рейсов. Даже в Кызыл, 
столицу Республики Тыва, сегодня можно попасть только вертолетом или чар-
терным рейсом.

В попытках создания возможностей для перевозок малообеспеченных групп 
населения, молодежи и пенсионеров, правительство выделило квоты на льгот-
ные авиа билеты с доплатой за счет бюджета. Можно только удивляться, что 
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ответной реакцией авиакомпаний стало резкое увеличение стоимости биле-
тов для обычных граждан. К примеру, в летний период 2013 г. цена перевозки 
пассажиров эконом-класса возросла по сравнению с весенней стоимостью с 10 
тыс. до 40-50 тыс. руб., достигая сумм до 100 тыс. руб. и более. Как говорится, 
без комментариев.

Через территорию России пролегает самый короткий воздушный путь из 
Южной Азии в Северную Америку.

Следует представлять, что Россия остается пока единственной страной, че-
рез которую могут осуществляться самые дешевые прямые железнодорожные 
контейнерные перевозки из Юго-Восточной Азии в Западную Европу. По оцен-
кам экспертов, сегодня по Транссибу перевозится не более 1% таких грузов, 
остальные идут морским путем через Суэцкий канал. При наличии современ-
ных терминалов и транспортно-логистических технологий этот объем можно 
было бы увеличить в 6 раз. За счет более чем трехкратного ускорения доставки 
грузов, торгующие стороны могли бы сэкономить на транспортных расходах 
не менее 600 млрд долларов («Российская газета», 29.08.2012, №197).

Таблица 7.2. Строительство дорог в России и в мире 
(по данным СМИ и выступлениям официальных лиц)

№ Название Местопо-
ложение

Длина, 
км

Стои-
мость

Время 
строи-

тельства

Цена 
1 км

Примечание

1. Платная 
дорога Санкт-
Петербург — 
Москва (план)

Россия 600 60 млрд 
руб.

проект 100 млн 
руб.

2. Дублер Курорт-
ного проспекта

Сочи 61 млрд 
руб.

3. 4-е транс-
портное 
кольцо (план)

Москва 525 300 млрд 
руб.

до 2018 ~600 млн 
руб.

4. Нарын — 
Лугокан

Забай-
кальский 

край

375 70 млрд 
руб.

2008-
2012

186,7 
млн руб.

5. Голмуд — Лхаса Тибет, 
КНР

1142 3,58 
млрд 
долл.

2001-
2005

3,1 млн 
долл.

Высокогорье, 
сейсмичность, 

мерзлота
6. Беркакит — 

Нижний Бестях
Якутия 809 ~ 60 

млрд 
руб.

~30 
лет (до 
2013 г.)

110 млн 
руб.

Мерзлота

7. Кызыл — 
Курагино

Тыва 493 ~136 
млрд 
руб.

проект ~300 млн 
руб.

8. Москва — 
Казань (ВСМ)

Россия 818 937 млрд 
руб.

проект ~1,10 
млрд 
руб.
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Задержка реализации таких предложений может отрицательно повлиять 
на перспективы развития Транссиба. Наши южные соседи — Азербайджан, 
Грузия, Казахстан подписали меморандум по организации международного 
транспортного коридора Азия — Кавказ — Европа в обход территории России. 
За счет сокращения пути предполагается, что транзитные тарифы будут на 10-
13% ниже по сравнению с российскими расценками.

Один из перспективных вариантов развития транспортной сети — увели-
чение пропускной способности Северного морского пути, который почти на 
18 суток сокращает время доставки грузов из Китая в Европу по сравнению с 
транзитом грузов в Европу через Суэцкий канал. Северо-западный проход на 
2105 морских миль короче, чем маршрут через Панамский канал (Слипенчук, 
2013). По расчетам, коммерческий рейс из Шанхая в Гамбург через Берингов 
пролив и Северный морской путь будет на 6400 километров короче традици-
онного пути через Индийский океан. Если в 2010  г. по Севморпути прошло 
только 4 коммерческих судна, то в 2012 г. уже 46 кораблей. В 2013 объем грузо-
перевозок достиг 5 млн т, а в 2017 г. он должен увеличиться в 3 раза.

На Северном морском пути нет пиратов, нет беженцев из стран третьего 
мира. По расчетам датских аналитиков, каждый сухогруз за один рейс только 
на топливе экономит 300-400 тыс. евро. В 2013 г. вдоль побережья российской 
Арктики прошли суда из Гонконга, Китая, Польши, Франции, которые пере-
везли 1,2 млн т груза. О потенциале арктических перевозок можно судить по 
объемам перевозок через Суэцкий канал. Ежегодно здесь проходит до 20 тыс. 
судов, на борту которых перевозится почти миллиард тонн различных грузов. 
Глобальное потепление климата и таяние льдов в Северном Ледовитом океа-
не позволяет со временем сократить время работы ледокольного флота, что 
еще больше удешевит перевозки по Севморпути (рис. 7.9). Однако для вопло-
щения такой мечты нужно хотя бы восстановить существовавшую в советское 
время систему метеонаблюдений, создать современные порты, иметь атом-
ный ледокольный флот, который построен еще при плановой экономике.

В настоящее время через Россию проходит не более 1% всех грузов, пере-
возимых из Азии в Европу. Остальные грузы идут через Суэцкий и Панамский 

Рис. 7.9. Северный морской путь в глобальной 
логистике («Профиль», № 31, 2013 г.)
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каналы, через территорию Казахстана. Поэтому руководство страны приня-
ло решение о коренной модернизации Транссиба и БАМа. До 2018  г. на ре-
конструкцию БАМа выделено 360 млрд руб. и на Транссиб еще 200 млрд руб. 
При условии рационального использования этих средств представляется воз-
можным увеличить пропускную способность наших дорог в 4-5 раз. Следует 
отметить, что такие магистральные дороги имеют, прежде всего, стратегиче-
ское значение и от них нельзя ожидать сиюминутной выгоды. Идет постоян-
ная борьба за рынки сбыта товаров и услуг.

В условиях мировой конкуренции у России не так много шансов для разви-
тия экономики Дальнего Востока и Сибири. Существующий транспортный кол-
лапс на главной трассе России в перспективе может обрушить всю экономику 
страны. В этом случае решение всех существующих проблем, и в том числе до-
рожных «пробок», возможно путем перехода на гужевой транспорт. И анализи-
руя действия нашего правительства в области транспортной политики, такое 
предложение мы не можем исключить из числа возможных вариантов новой 
стратегии решения дорожных проблем нашей некогда великой страны.

7.7. О реформах в сельском хозяйстве

Руководство государства не может не замечать катастрофическую ситуацию в 
сельском хозяйстве, когда ввоз импортной продукции достиг половины потребно-
стей населения и превысил все пределы национальной продовольственной безо-
пасности. При наличии огромных территориальных, финансовых и людских ресур-
сов, Россия в настоящее время занимает по импорту продовольствия второе место 
в мире после Японии. Еще более печально то обстоятельство, что доля затрат на 
продукты питания в общих затратах населения (так называемый индекс Энгеля) 
составляет 54. Как известно, такие показатели более характерны для развивающих-
ся стран, а для мировых лидеров он меньше 20, в США — всего 12.

На этом фоне импортеры всеми способами, включая и коррупционные ме-
ханизмы на высших этажах властных структур, начали поставлять в Россию 
некачественную продукцию из других стран: далеко не лучшую аргентинскую 
и бразильскую говядину, просроченные военные пайки американских солдат, 
воевавших в Ираке, гуманитарную помощь из Японии. Вряд ли можно най-
ти более оскорбительные формы унижения некогда великого государства, по-
ставлявшего масло, хлеб и другие продукты, на стол европейских государств.

Следует отметить, что проблема продовольственной безопасности есть след-
ствие другой более опасной угрозы для страны — прогрессивного сокращения 
сельского населения. Любой человек, проезжая по территории России, прежде 
всего замечает огромные пустые территории с редкими селами. Умирают не 
только люди, вымирают целые деревни. По данным переписи, с 2002  г. чис-
ло сел и деревень сократилось на 8,5 тысяч названий (рис. 7.10). Переписчики 
насчитали 19,4 тысячи существующих «мертвых» населенных пунктов, где уже 
никто не живет. По сравнению с прошлой переписью, количество брошенных 
сел и деревень увеличилось на 48% («Российская газета», 16.12.2011). Когда 
так погибает российская деревня, это верный признак неблагополучия в на-
шем государстве.

В попытках подъема сельского хозяйства и решения других социальных 
проблем руководство страны разработало так называемые национальные 
проекты, в том числе «Развитие агропромышленного комплекса», для ре-
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шения проблем жилищно-коммунального хозяйства, образования и здра-
воохранения.

Спустя менее 10 лет со времени начала реализации упомянутых программ-
ных документов уже мало кто вспоминает об их существовании. Следует от-
кровенно признать, что, несмотря на выделение огромных средств, ни в одной 
из приоритетных областей экономики и социальной инфраструктуры не до-
стигнуто каких-либо реальных результатов.

Одной из причин неэффективности экономики новой России стало отсут-
ствие у авторов программ реальных ориентиров движения вперед. Для всей 
огромной территории необходимо предложить дифференцированные меха-
низмы достижения поставленных задач. Для Якутии и других северных реги-
онов должны быть приоритетны оленеводство и рыбный промысел, пользую-
щиеся спросом на мировых рынках. 

Несмотря на удаленность и суровые природные условия Сибири и Дальнего 
Востока, недостатки для развития сельского хозяйства, при разумном законо-
дательстве, можно обратить в положительные моменты. К примеру, в аграр-
ной политике европейских стран с 1975 г. существует финансовая поддержка 
регионов с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Если 
фермеры используют определенную площадь таких малопродуктивных зе-
мель не менее 5 лет и при этом применяют экологобезопасные технологии 
для устойчивого развития сельских территорий, им выделяется компенсация 
до 200 евро на га. Таким образом, оказывается государственная поддержка в 
освоении территорий, где существуют повышенные затраты на сельскохозяй-
ственное производство по природным условиям.

Из-за финансовых, экологических и иных особенностей в суровых природ-
но-климатических условиях большей части Азиатской России в сельском хо-
зяйстве мало или практически не используются химические удобрения и ген-
номодифицированные корма. Многие сибирские и дальневосточные регионы 
уже имеют определенный бренд в производстве северной рыбы, продуктов пе-
реработки оленины и другие.

В экономически развитых странах все больший удельный вес приобрета-
ет производство так называемого органического продовольствия, гарантиру-

Рис. 7.10. Разрушение села — катастрофа для России (по данным Росстата РФ)
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ющего естественное происхождение сырья, без использования минеральных 
удобрений. Даже в наших крупных городах все чаще в продаже появляются 
продукты со специальными знаками, свидетельствующими о жестких стан-
дартах экологической безопасности.

Между тем в 1995  г. подписано соглашение, по которому члены ВТО обя-
зуются гарантировать качество агропродовольственной продукции, имеющей 
особую маркировку географического происхождения. Как известно, именно 
таким образом приобрели особую популярность шампанские или бордосские 
вина, швейцарские сыры, ирландский виски, пармская ветчина. При этом тор-
говая марка может зарегистрироваться в любом месте, а бренд географиче-
ской привязки должен производиться только в определенных природных ус-
ловиях. Исследования потребительского спроса в ЕС в 1999  г. показали, что 
40% покупателей готовы доплачивать 10% надбавку за гарантированную гео-
графическую привязку продукта.

По отношению к сельскому хозяйству Азиатской России, такие условия от-
крывают новые возможности выхода на российский и мировой рынки без осо-
бых затрат на производство новых товаров, однако необходимы принципи-
ально новые, более агрессивные маркетинговые подходы. Здесь безусловный 
приоритет принадлежит байкальской питьевой воде. В условиях нарастающе-
го водного кризиса на самом населенном азиатском континенте потребность в 
самом важном элементе для существования человека намного актуальнее фи-
нансового или нефтяного кризиса.

Не случайно, по историческим преданиям, на царский стол поставлялась 
боргойская баранина из степных районов Южной Бурятии, а ее вкус долж-
ны помнить пожилые москвичи — постоянные клиенты Елисеевского ма-
газина. В этом же ряду байкальский омуль, кедровый орех и продукты его 
переработки.

Другим примером непродуманности национального проекта по направ-
лению «Ускоренное развитие животноводства» является закуп 100 тыс. пле-
менных животных для крупных агрохолдингов России, которые должны были 
обеспечить производство молочных продукции. С другой стороны, этот же 
проект поддерживает создание частных подворий для обеспечения програм-
мы занятости сельского населения, создавая тем самым встречную конкурен-
цию. Авторы этих планов, вероятно, полагали, что приобретение племенно-
го скота может решить проблему развития мясомолочного животноводства. 
Однако для того, чтобы получать по 8 тыс. литров высококачественного мо-
лока в год от каждой коровы, необходимо обеспечить этих животных ком-
фортными условиями, высокой культурой обслуживания и соответствующей 
кормовой базой.

В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство тре-
бует особых условий. Если авиационный завод в принципе можно постро-
ить директивным способом в любом месте, то для организации производства 
продовольственных товаров необходимо наличие соответствующих природ-
но-климатических условий, близость рынков сбыта и кормовой базы, учет 
традиций местного населения, оценка стоимости электроэнергии и многие 
другие факторы. Попытки игнорировать любую цепочку аграрного произ-
водства неизбежно отрицательно влияют на качество и стоимость конечной 
продукции.

Принципиально важно отметить, что в условиях сибирских просторов не-
обходимо разделить задачу производства сельхозпродукции и проблемы за-
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Рис. 7.11. Карта Кижингинского района Республики Бурятия с поселковыми 
центрами (а) и фермерское хозяйство Мухоршибирского района (б)

(а)

(б)
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нятости сельского населения. При этом, с точки зрения политической и даже 
экономической целесообразности, приоритет закрепления людей в сельской 
местности может быть более важным. Крупные агрохолдинги, использующие 
ограниченный контингент высококвалифицированных специалистов, не в со-
стоянии решать проблему занятости населения, более того, усугубляют ее и 
усиливают отток сельчан в иные сферы экономики или увеличивают количе-
ство безработных.

Для решения этой задачи правительство Бурятии уже несколько лет реали-
зует программу развития малых сел и фермерских хозяйств. По ее результатам 
за последние 10 лет удалось создать более 2 тысяч малых и средних сельскохо-
зяйственных ферм, ориентированных в основном на развитие мясного ското-
водства — традиционного направления для коренного населения республики 
(рис. 7.11). Эта инициатива правительства нашла поддержку у главы будди-
стов России Хамбо-ламы Аюшеева. Во время визита в Бурятию на поддерж-
ку таких социальных ферм 5 млн руб. выделил и Д.А. Медведев. Предлагаемая 
форма развития сельского хозяйства не претендует на мгновенное увеличение 
объема сельскохозяйственного производства. Здесь задача намного скромнее 
и важнее — восстановить традиции собственника на земле, способного кор-
мить себя и давать продукцию на рынок. Возможно, такой пример и станет од-
ним первых шагов к возрождению сельской России.

По всем расчетам, в ближайшее время самыми востребованными на миро-
вом рынке станут питьевая вода и продовольствие. При этом их производите-
ли и потребители по ценовым условиям должны занять два противоположных 
сектора. Одни будут производить элитную дорогостоящую продукцию, другие, 
напротив, ориентироваться на массовые и дешевые виды товаров. В этом от-
ношении Россия с ее огромными целинными землями может вновь занять ли-
дирующие позиции в мире.

Подчеркивая важность решения проблемы продовольственной безопасно-
сти, можно вновь обратиться к опыту китайской экономики. Огромное насе-
ление страны заставляет руководство Китая активно использовать не только 
свои собственные земельные ресурсы, а также заключать контракты на аренду 
сельскохозяйственных земель с Бразилией, Аргентиной и несколькими афри-
канскими странами, суммарной площадью 2 млн га. В 2012 г. создан китайско-
украинский фонд для аграрных инвестиций с объемом 6 млрд долл. Эти день-
ги будут вложены в эксплуатацию 3 млн га (приблизительно площадь Бельгии 
или Армении) украинских земель, арендованных Китаем на 50 лет и с после-
дующим продлением еще на 49 лет. В соответствии с контрактными условия-
ми эти земли, составляющие 5% территории Украины, будут использованы для 
нужд продовольственного обеспечения Народно-освободительной армии Ки-
тая. Таким образом, станет решаться не только проблема сельскохозяйствен-
ного производства, а также занятости избыточного мужского населения (Ти-
мошенко, 2013).

Итогом краткого обзора «болевых» точек нашего общества должно стать 
представление о необходимости системного географического подхода к 
проблемам развития Азиатской России. Вполне возможно, что спектр та-
ких вопросов значительно шире. Однако именно на подобных примерах 
должен быть разработан механизм определения причин «пробуксовки» 
многочисленных правительственных директив как основы для достиже-
ния новых результатов, обеспечивающих вхождение России в элиту миро-
вых лидеров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом настоящей работы является попытка автора опреде-
лить место современной политической географии в ряду других 
наук, изучающих современные социальные и природные процес-
сы, происходящие на огромной территории России к востоку от 
Уральского хребта и у наших соседей в Китае, Монголии и Казах-
стане. Априори все политики и экономисты понимают стратеги-
ческую важность развития экономики Сибири и Дальнего Востока 
для современного и будущего состояния Российского государства 
в условиях глобализации. Однако в реальности этот регион разви-
вается в отрыве от современных политических процессов, проис-
ходящих на Азиатском континенте. И тому приведены в этой ра-
боте многочисленные факты.

На фоне стагнации экономической жизни современной России 
наиболее активно в последние десятилетия реализуются крупные 
технические и инфраструктурные проекты в соседних странах и 
особенно в Китае. Автор на основе многолетних экспедиционных 
работ дает оценку географического состояния и последствий ре-
ализации гигантских строек ГЭС «Три ущелья», проекта перебро-
ски вод Янцзы на север Китая, строительства дорог и крупнейших 
мостов, самой высокогорной в мире железной дороги Голмуд — 
Лхаса, борьбы с опустыниванием, предполагаемой переброски 
вод Селенги на юг Монгольского Гоби, успехам новой столицы 
Казахстана — Астаны. Такой успех закладывается на фундаменте 
разумной политической воли, трудолюбия и патриотизма народа, 
необходимых финансовых средств, источником которых в равной 
степени может быть продажа природных ресурсов или использо-
вание интеллектуального потенциала государства.

Вряд ли можно положительно оценить существующую поли-
тику российского руководства в решении социальных проблем и 
развитии субъектов федерации, расположенных на территории 
Сибири и Дальнего Востока. С нашей точки зрения, действующие 
директивы не решают поставленных задач, и сегодня отсутствуют 
реальные экономические рычаги, способные оживить гигантские 
просторы Азиатской России и осваивать ее природные ресурсы.

 Более того, при продолжении такой политики, а вернее ее отсут-
ствии, все более вероятной становится деградация и потеря состав-
ных частей Российского государства и его территориальной целост-
ности. Географическая экспертиза наглядно показывает начальную 
несостоятельность и низкую эффективность планов современных 
экономических программ развития Сибири и Дальнего Востока, на-
ционального проекта по сельскому хозяйству, идеологии строитель-
ства нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», российской 
демографической политики, контактов с соседями на своих границах.

Поэтому сегодня как никогда важно вдумчиво проанализи-
ровать политику, которую демонстрировала молодая советская 
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власть в годы первых пятилеток, когда в труднейших условиях 
были построены Магнитка, Комсомольск-на-Амуре, рудники Но-
рильска, прииски Магадана, шахты на Шпицбергене и десятки 
других городов, заводов и рудников в азиатской глубинке, в Ар-
ктике. И не только советский период.

Впервые в этой работе экономическая политика царских, со-
ветских и российских руководителей подвергается географиче-
ской экспертизе с точки зрения территориальной целостности 
государства, закрепления населения как главного критерия его 
развития и освоения природных ресурсов. Эффективной полити-
ка государства на всех уровнях власти может стать при условии 
изучения исторического опыта, пройденного нашей страной в не-
давнем прошлом, воспитания патриотизма населения. Один из 
наших классиков утверждал: «Государство сильно сознательно-
стью масс, когда массы все знают, обо всем могут судить и на все 
идут сознательно». С этим трудно не согласиться.

Один из важных выводов, следующих из данной работы, ут-
верждает необходимость смещения акцентов государственного 
управления экономики в сторону регионального и муниципаль-
ного уровней. Существующая практика концентрации финансо-
вых потоков и их перераспределения в федеральном центре по-
рождает коррупцию чиновников и иждивенчество со стороны 
регионов. С этой точки зрения географическое положение пригра-
ничных регионов, при достаточной самостоятельности в решении 
экономических вопросов, может стать реальным направлением 
для выхода из списка «депрессивных» территорий, ежегодно фор-
мируемого Минэкономразвития России.

Повышение авторитета России невозможно без акцентирова-
ния наших интересов за рубежом и в Мировом океане. С точки зре-
ния автора, во внешней политике государства должны существо-
вать не сиюминутные приоритеты в виде финансовой поддержки 
малоизвестных микрогосударств Вануату и Никарагуа, в обмен на 
их признание Абхазии и Южной Осетии. В условиях глобализа-
ции страны, претендующие на мировое лидерство, должны сохра-
нять стабильность на своих границах и иметь интересы на даль-
них стратегических направлениях. Мощь российского государства 
в принципе должна исключать ситуации, подобные захвату наших 
судов вооруженными силами какого-то Сенегала. Раньше и в мыс-
лях нельзя было представить такое отношение к Советскому Союзу.

Как известно, основной задачей американского руководства 
в период «холодной» войны было разрушение советской эконо-
мики с помощью гонки вооружений. В чем наши противники до-
статочно преуспели. Рассматривая с этих позиций современную 
ситуацию в нашей экономике и целый «дождь» крупнейших меж-
дународных мероприятий и спортивных состязаний, которые ре-
ализуются на территории России и требуют колоссальных финан-
совых затрат, невольно проникаешься мыслью о новом способе 
реализации планов нашего «друга» З. Бжезинского.

 Можно только догадываться, к каким социальным потрясени-
ям приведет реализация этих планов с одновременным падением 
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цен на углеводороды. При этом поражают не только сами финан-
совые затраты, а масштабы коррупции бюджетных средств на са-
мых высоких уровнях власти, то, чего не происходит при реализа-
ции проектов, финансируемых частным капиталом.

 Для стратегического укрепления России в рейтинге мировых 
лидеров принципиально важно должным образом оценить геогра-
фическое положение Белоруссии перед фронтом натовских стран, 
Монголии, расположенной вдоль границ с Китаем, и, наконец, Кубы 
вблизи берегов США, что Советский Союз уже использовал во время 
Карибского кризиса в 1962 г. Вьетнам по-прежнему остается един-
ственным нашим партнером в Юго-Восточной Азии, с ограничени-
ями экономических и военных связей с Китаем и США. Потеря дру-
жественных отношений с этими странами грозит вновь превратить 
Россию в «одинокого рыцаря», размахивающего «ядерным» мечом.

Решение социально-экономических проблем такой огромной 
страны, как Россия, невозможно без системного географическо-
го районирования ее социального и природного устройств в но-
вых геополитических условиях. Сильной Россия может стать толь-
ко при наличии самодостаточных регионов. Задача руководства 
страны и региональных лидеров — найти свою нишу в поиске соб-
ственных источников финансирования, и в том числе за счет ис-
пользования географической ренты.

В конечном итоге, политическая география в условиях глоба-
лизирующегося мира должна способствовать обмену российских 
достижений с успехами наших соседей для улучшения жизни об-
щества, показывать миру новые механизмы решения социальных 
проблем. С этой точки зрения, многие выводы этой работы можно 
рассматривать как предложения по коренной реконструкции си-
стемы политического и хозяйственного управления в российском 
обществе. Вместе с тем данный труд во многом — субъективный 
взгляд географа на эволюцию современного российского обще-
ства. И как любая пионерная работа она не претендует на решение 
всех поставленных вопросов, а только открывает возможность для 
широких дискуссий о роли географии в современном мире.

За долгий период подготовки книги к изданию произошло 
много разных событий, в том числе глава государства наложил 
мораторий на закон о реорганизации Российской Академии наук, 
предложил всем олигархам вернуть капиталы из офшоров, сме-
нилось руководство Министерства по развитию Дальнего Востока, 
свелись к минимуму суета и скачки на верблюдах с олимпийским 
огнем по российским городам, впервые Президент России провел 
новогоднюю ночь не в Кремле, а в Хабаровске, где летом 2013 года 
случилось крупное наводнение, затем отправился в Волгоград, где 
в предновогодние дни произошли террористические акты. Это 
позволяет надеяться на появление нового вектора развития стра-
ны и увидеть свет в конце тоннеля. Народ России достоин лучших 
времен, а мы, ее граждане, не можем быть простыми созерцате-
лями изменений в окружающем пространстве и обязаны внести 
свой посильный вклад для ее процветания и вхождения в число 
мировых лидеров.
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CONCLUSION

The result of this work is the author’s attempt to define 
the place of modern political geography among other sciences 
studying modern social and natural processes occurring on the 
vast territory of Russia to the east of the Ural Mountains, and 
our neighbors in China, Mongolia and Kazakhstan. Priori all 
politicians and economists understand the strategic importance 
of economic development of Siberia and the Far East for the 
present and future condition of the Russian state in the context of 
globalization. But in reality, this region is developing in isolation 
from contemporary political processes in the Asian continent, 
and the numerous facts presented in this paper.

On stagnant economic life of modern Russia, the most 
active in recent decades implementing major technical and 
infrastructure projects in neighboring countries, and especially 
the development of China’s economy. The author based on years 
of field work assesses the status and geographical implications 
of the giant hydropower construction projects “Three Gorges”, 
Water Transfer Project on the Yangtze River to the north of 
China, the construction of roads and major bridges, the highest 
mountain in the world railway Golmud — Lhasa, desertification 
combat, alleged water Transfer of the Selenga River to the south 
of the Mongolian Gobi, success of the new capital of Kazakhstan 
— Astana. Such success being laid on the foundation of a 
reasonable political will, hard work and patriotism of the people, 
the necessary funds, the source of which could equally be a sale of 
natural resources or use of the intellectual potential of the state.

On the basis of these findings can hardly commend the today 
policy of the Russian leadership to solve social problems and 
development of the Federation subjects, located on the territory 
of Siberia and the Far East. In our view, the relevant guidelines 
do not solve assigned tasks and today no real economic levers 
that can revive the giant expanse of Asiatic Russia and master its 
natural resources.

Moreover, the continuation of such a policy, but rather the 
absence of any real progress in solving the problems, it becomes 
increasingly likely degradation and loss of constituents of the 
Russian state and its territorial integrity. Geographical initial 
examination shows no consistency and low efficiency plans of 
modern economic development programs in Siberia and the Far 
East, the national project on agriculture, ideology of the pipeline 
“Eastern Siberia — Pacific Ocean” construction, the Russia’s 
demographic policy.

So now more than ever it is important to return to a new level 
to the policy which showed young Soviet power in the first Five-
Year Plans in the most difficult conditions built Magnitogorsk, 
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Komsomolsk-on-Amur, gold fields of Norilsk, Magadan mines, mines 
in Spitsbergen and dozens of other cities, factories and mines in the 
Asian hinterland, in the Arctic. And not only the Soviet period.

For the first time the economic policy of the tsarist, 
Soviet and Russian leaders exposed geographical expertise, 
in terms of the territorial integrity of the state, securing the 
population as the main criterion for its development and 
mastering of natural resources. Effective the policy of the 
state at all levels of the power can become on condition of 
studying of the historical experience passed by our country in 
the recent past, education of patriotism of the population. One 
of our classics claimed: “The state strongly consciousness of 
masses when masses knows everything, everything can judge 
and are consciously ready to do anything”. It is difficult to 
disagree with it.

One of the important conclusions from this work affirms 
the necessity of shifting the focus of government management 
of economy towards regional and municipal level. The existing 
practice of tax collection and concentration of financial flows in 
the federal center generates corruption of officials and dependency 
from the regions. From this point of view the geographical 
position of border regions, at sufficient independence in the 
solution of economic problems, can become the real direction 
for an exit from the list of the “depressive” territories which are 
annually formed by the Ministry of Economic Development of 
the Russian Federation.

Enhancing the visibility of Russia is impossible without 
emphasizing our interests abroad. From the point of view of the 
author, in the foreign policy of the state should not be short-
term priorities in the form of financial support for the little-
known microstates of Vanuatu and Nicaragua, in exchange for 
their recognition of Abkhazia and South Ossetia. In the context 
of globalization of the state, countries that claim to world 
leadership must maintain stability on its borders and have 
interests on far strategic directions. Power of the Russian state 
in principle has to exclude the situations similar to capture 
of our vessels by armed forces of any Senegal. Earlier and in 
thoughts it was impossible to present such relation to the 
Soviet Union.

As is known, the main task of the U.S. leadership during the 
“cold war” was the destruction of the Soviet economy with the 
help of the arms race. At what our enemies have succeeded fairly 
well. Looking from this perspective, the current situation in our 
economy and “a rain” of major international events implemented 
in the territory of Russia and requiring huge financial 
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costs, unwittingly imbued with the idea of a new method of 
implementation of the plans of our “friend” Z.Bzhezinski.

 We can only guess what social upheavals lead the 
implementation of these plans with the simultaneous decrease in 
hydrocarbon prices. In this affect not only the financial costs but 
corruption scales of the budget at the highest levels of government 
that does not happen in projects funded by private capital.

For strategic strengthening of Russia in the ranking of world 
leaders is crucial to properly assess the geographical location 
of Belarus ahead of the NATO countries, Mongolia, along the 
border with China, and finally, and Cuba near the shores of the 
United States, that the Soviet Union had already used during 
the Caribbean crisis in 1962. A loss friendly relation with 
these countries threatens again turn Russia into a lone knight 
brandishing a blunt sword.

 The solution of social and economic problems of such huge 
country as Russia, it is impossible without system geographical 
zoning of its social and natural devices in new geopolitical 
conditions. Strong Russia can become only in the presence of self-
sufficient regions. Problem of the country leaders and regional 
leaders — to find the niche in search of own sources of financing, 
and including due to use of a geographical rent.

 Ultimately, the political geography in a globalizing world 
should promote the exchange of Russian achievements in the 
success of our neighbors for the betterment of society, to show 
the world new mechanisms for solving social problems. From 
this perspective, many of the conclusions of this work can be 
considered as proposals for a radical reconstruction of the system 
of political and economic governance in the Russian society. 
At the same time this work is largely a subjective view of the 
geographer on the evolution of the modern Russian society and 
like any pioneer work does not purport to solve all the raised 
issues, but only provides an opportunity for broad debate about 
the role of geography in the modern world.

For the long period of preparation of the book to edition there 
were many different events, including the head of state imposed the 
moratorium on the law on reorganization of the Russian Academy of 
Sciences, suggested oligarchs to return the capital from an offshore, 
the guide of the Ministry on development of the Far East was replaced, 
vanity and jumps on camels with Olympic flame on the Russian cities 
descended on a minimum, for the first time the President of Russia 
carried out a New Year’s Eve not in the Kremlin or to church, but in 
Khabarovsk, where in the summer 2013 a large flood was occured, and 
then went to Volgograd where in the New Year’s Eve days there were 
acts of terrorism. It allows to hope for emergence of a new vector 
of the country development and to be issued at the end of a tunnel. 
The people of Russia are worthy the best times, and we, it’s citizens, 
can’t be simple contemplators of changes in surrounding space and 
are obliged to make the feasible contribution for its prosperity and 
entry into number of world leaders.
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