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«История ничему не учит, она только наказы-

вает за невыученные уроки», — говорил 

В.О. Ключевский. И он, безусловно, был прав. 

Уроки заключаются в следующем. 
Во-первых, новые индустриальные цен-

тры Сибири создавались в рамках государ-
ственных программ и планов социально-
экономического развития СССР по индуст-
риализации страны, главными задачами 
которой было не столько заселение терри-
тории региона, сколько освоение его при-
родных ресурсов для успешного развития 
экономики. Поэтому роль государства в 
данном процессе была определяющей. 

Исторический опыт показывает, что воз-
никновение и развитие молодых городов 
позволяло решать ряд политических и эко-
номических задач. За 40 лет страна по уров-

ню индустриализации стала второй держа-
вой после США, причем значительную долю 
в общем объеме промышленного производ-
ства занимали показатели новых городов. С 
1926 по 1989 гг. было создано более 2 000 но-
вых городов и поселков городского типа 
(включая г. Братск), преобразованы в город-
ские поселения 1 700 сел, станиц, аулов и де-
ревень [1]. 

Во-вторых, представляя собой, особенно в 
начальный период своего формирования, 
относительно замкнутые системы, разви-
вающиеся по своим особым законам, города 
возникали при определенных обстоятельст-
вах, в определенном месте, в короткие исто-
рические сроки и имели отличительные 
черты. И самые высокие показатели были в 
тех регионах (включая Иркутскую область), 
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где интенсивное освоение природных ре-
сурсов сопровождалось строительством но-
вых городов. 

В-третьих, общие цели и задачи как в 
производственной, так и прочих сферах 
деятельности в значительной степени объе-
диняли и сплачивали население новых го-
родов, которые, несмотря на активное дви-
жение, значительные прямые и обратные 
миграционные потоки, представляли собой 
единые социальные сообщества. 

В-четвертых, население новых индустри-
альных городов формировалось в основном 
за счет мигрантов, прибывавших из различ-
ных районов страны и отличавшихся по 
культурному, профессиональному и образо-
вательному уровню. В обычных условиях 
городская среда формируется десятилетия-
ми, постепенно приспосабливаясь для нужд 
населения. В новых городах история не да-
вала такого шанса. Общественное предна-
значение требовало быстрых и очень интен-
сивных изменений, которые должны были 
происходить форсировано, чтобы в корот-
кие сроки получить необходимые обществу 
результаты. 

В-пятых, районы нового освоения, как 
правило, были малонаселенными и отлича-
лись неразвитостью транспортной, эконо-
мической и социокультурной инфраструк-
туры, и чтобы организовать в данных усло-
виях крупное энергетическое или промыш-
ленное строительство, необходимо было 
разработать целую систему мероприятий 
государственной миграционной политики, с 
помощью которой происходила мобилиза-
ция значительного контингента для пересе-
ления в Сибирь. На наш взгляд, в нынешних 
условиях необходимо использовать бога-
тейший опыт агитации и пропаганды, нако-
пленный советской системой еще в годы 
первых пятилеток и послевоенного восста-
новления. 

Второй урок — использование предыду-
щего опыта. Оценивая в целом дореволюци-
онный период развития Сибири и форми-
рования на этой основе территориального 
народонаселения, следует в первую очередь 
отметить грандиозность и успешную реали-
зацию государственных инвестиционных 
проектов. 

Планы строительства железнодорожных 
магистралей потрясают даже современных 
специалистов. К действующему Транссибу 
планировалось присоединить Южсиб, кото-
рый к 1920-м гг. должен был связать евро-
пейскую часть России с Туркестаном. В 1909 
г. специальная комиссия признала проклад-
ку Южно-Сибирской железной дороги 
крайне необходимой. Строительство было 
начато, но из-за событий 1917 г. растянулось 
на долгие полвека. 

В тот же период планировалась еще одна 
уникальная магистраль, Обь-Беломорская. 
Предполагалось, что она соединит бассейн 
реки Оби с незамерзающими портами на 
Баренцевом море. Это обеспечило бы сибир-
ским товарам кратчайший выход на внеш-
ний рынок. Планировалось также построить 
дорогу, соединяющую Сибирь с Якутией, 
был проект Сибирско-Монгольской желез-
ной дороги. 

В общей сложности к 30-м гг. ХХ в. за 
Уралом предполагалось проложить 6 000 км 
железнодорожных путей, и на это отводи-
лось всего 10 лет (600 км в год). Можно не 
сомневаться, что все грандиозные планы 
были бы выполнены [2]. 

Крупным достижением Советской власти 
в деле социокультурной адаптации населе-
ния новых индустриальных центров явля-
ются разработка и дальнейшая реализация 
системы мер, направленных на создание 
нормальных жизненных условий для насе-
ления. Среди них получение легковых авто-
мобилей по чекам, выделение крупных вло-
жений для жилищно-бытового, социально-
культурного строительства. 

Формирование и заселение новых инду-
стриальных центров Сибири являлось неос-
поримым достижением Советской власти в 
ходе модернизационных процессов страны. 
Каждый новый город представлял собой 
особое социокультурное явление, которое 
было специфическим как вид пространст-
венной организации населения в новых ин-
дустриальных районах Сибири. Со време-
нем он, как правило, превращался из посе-
ления при промышленном предприятии в 
крупный административно-экономический 
и культурный центр, аккумулирующий и 
интегрирующий всю общественную жизнь 
определенной территории. Индустриаль-
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ные города выдержали испытание временем 
и доказали свою социальную значимость.  

Социокультурная адаптация населения 
развивалась поэтапно. Она, с одной стороны, 
происходила как процесс, имеющий свои от-
личительные черты, а с другой стороны, про-
являлась как результат, приведший к созда-
нию новой социокультурной реальности. 
Созданные новые города как результат целе-
направленной и специфической государст-
венной политики в короткие сроки достойно 
выдержали испытание временем и доказали 
свою социальную значимость. 

Оценивая в целом советский период де-
мографического развития Сибири, следует 
признать, что он характеризовался высоки-
ми темпами прироста населения, формиро-
ванием большого числа новых городов, по-
селений, созданием благоприятных условий 
для проживания и закрепления в них насе-
ления, обеспечивающих выполнение планов 
модернизационного развития. 

С одной стороны, это проявление обще-
российских и общемировых перемен, свой-
ственное промышленно развитым странам и 
регионам, имеющим высокую долю город-
ского населения. 

С другой стороны, это достижение адми-
нистративно-плановой экономики, осново-
полагающим принципом которой являлись 
приоритет планирования и прогнозирова-
ния потребностей в трудовых ресурсах но-
вых районов освоения и строгое выполнение 
поставленных целей за счет факторов моби-
лизационной экономики. 

Важно, что советское руководство, сохра-
няя преемственность царского периода, 
осуществляло стратегию постепенного пе-
ремещения центра тяжести экономического, 
социально-политического и геополитиче-
ского потенциала в сторону Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Освоение и заселение 
восточных районов страны рассматривалось 
в качестве надежного резерва, способного 
обеспечить России статуса великой державы. 

Третий урок заключается в том, что соци-
ально-экономические процессы, происхо-
дящие сегодня, должны учитывать модерни-
зационный опыт прошлого и осуществлять-
ся во многом на государственно-державной 
основе. 

На наш взгляд, здесь необходимо прежде 

всего преодолеть ресурсную ориентацию 
как страны в целом, так и ее регионов. Это 
догоняющая экономика, которая никогда не 
выйдет на передовые позиции. Ориентация 
только на сырьевые ресурсы порочна, и кри-
зис, в котором мы оказались, ярко выявил 
это. Обозначились и внешние, и внутренние 
проблемы, а отсюда видно, насколько наша 
экономика неповоротлива и энергоемка. Ее 
инновационная составляющая практически 
нулевая, 4 % инноваций — это мизер, а кро-
ме того, криминализация достигла огром-
ных размеров. 

Не является ли парадоксом то обстоятель-
ство, что, продавая Западу и Китаю углево-
дороды, мы сами сидим на голодном пайке? 
Ведь Европа, США, Япония почти полно-
стью газифицированы, а в Сибири (особен-
но в ее новых районах) потребление газа все 
еще в зачаточном состоянии. 

Несомненно, надо более эффективно хо-
зяйствовать. Надо делать рывок в высоко-
технологичных отраслях. 

На долю России приходится 22 % площа-
ди мировых лесов, в том числе около 50 % 
наиболее ценных хвойных пород [3]. Россия 
может быть мировым лидером в производст-
ве лесобумажной продукции, но мы имеем 
от леса наименьшую прибыль, поскольку 
«гоним» на экспорт только кругляк, а нужна 
глубокая переработка древесины. Если бы 
мы вышли на уровень Финляндии по пере-
работке, то могли бы получать от экспорта 
лесопродукции 450 млрд дол. Но даже поло-
винный уровень в 250 млрд — это как раз 
столько, сколько мы получаем за нефть. 

Мы имеем 40 % углеводородных ресурсов 
мира — и всего 6 газоперерабатывающих 
заводов плюс всего один завод по извлече-
нию гелия. А ведь гелий значительно доро-
же подаваемого «через трубу» газа! Наше 
Ковыктинское месторождение, например, 
очень богато гелием, этанолом и другими 
фракциями углеводородов, но газ у нас, как 
и лес-кругляк, продается очень дешево. 

Кроме того, газ — это не только топливо, 
но и сырье для химической промышленно-
сти и производства широкой гаммы поли-
мерной продукции. Одни только полимер-
ные трубы, вытесняющие металлические, 
приводят к увеличению выручки в 4–5 раз в 
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сравнении с продажей тысячи кубометров 
сырого газа [4]. 

Говоря о недалеком от нас Ковыктинском 
месторождении — спрашивается, почему мы 
должны гнать в Китай эффективный ресурс, 
необходимый для более динамичного раз-
вития химического комплекса в новых рай-
онах освоения Восточной Сибири? 

В отношении миграционной политики, 
на наш взгляд, наступило время, когда на 
смену стихийному характеру миграционных 
процессов иностранной рабочей силы на 
территории России должен прийти регули-
руемый, легализованный, основанный на 
четкой правовой основе характер переме-
щений. Основными ограничителями прие-
ма иммигрантов должны стать не админист-
ративные ограничения и разного рода за-
преты на въезд, а регулируемые масштабы 
спроса на рабочую силу, которая должна 
стать инструментом развития региона. Если 
Сибирь, в соответствии со стратегией соци-
ально-экономического развития, в будущем 
рассматривать не только как район с высо-
ким природно-ресурсным потенциалом, но 
и как полигон для размещения высокотех-
нологичных наукоемких производств, то 
решение этих задач потребует привлечения 
большого числа специалистов самых разных 
областей знаний. 

Миграционная политика может быть эф-
фективной только тогда, когда она не входит в 
противоречие с экономическими интересами. 
В контексте развития партнерских отношений 
России с Китаем необходимость подъема эко-
номики совершенно очевидна. Становится 
очевидным и сотрудничество с Китаем на по-
стоянной основе, однако особенно острым яв-
ляется вопрос о предоставлении китайцем зем-
ли в длительное пользование и возникновении 
в связи с этим «китайских деревень». Позиция 
по этому поводу в регионах, за редким исклю-
чением, единодушная – не допускать этого! 
Тем более что параллельно возлагаются мало-
обоснованные надежды на переселение сель-
скохозяйственного населения внутри страны 
или на привлечение русских из бывших совет-
ских республик. Даже малоутешительный 
многолетний опыт организации таких пересе-
лений в СССР не убеждает нас в том, что эти 
надежды иллюзорны, тем более в современных 
экономических условиях. 

Нет никаких оснований полагать, что 
сколько-нибудь значительное число жите-
лей городов захотят ехать в сельскую мест-
ность. Но даже если и найдутся такие же-
лающие, остаются сомнения в том, что они 
предпочтут Забайкалье и Дальний Восток 
более благоприятным для жизни европей-
ским районам России, где также предоста-
точно пустующих земель. В нынешних об-
стоятельствах у китайцев попросту нет кон-
курентов в освоении наших восточных зе-
мель. Если Россия не согласится на опреде-
ленных условиях предоставить землю ки-
тайцам, ее некому будет осваивать вообще. 
Кроме того, следует иметь в виду, что, по-
видимому, выгоднее производить продо-
вольствие на своей территории, пусть и с 
помощью иммигрантов, чем завозить про-
дукты из-за рубежа и находиться в зависи-
мости от внешнего продавца. Альтернативы 
этому, к сожалению, нет. 

На наш взгляд, сегодня китайским руко-
водством, опираясь на комплексную мощь 
своей страны, осуществляется привязка вос-
точных регионов РФ к китайской экономике 
и изменение демографической ситуации в 
эти регионах с помощью миграции. И здесь, 
к сожалению, китайская миграция не в ин-
тересах России и не под контролем России, а 
в интересах Китая и под контролем Китая. 

 Таким образом, угроза китайской экс-
пансии существует объективно, но так же 
объективно существует и необходимость ки-
тайской иммиграции в Россию. Поэтому во-
прос должен быть не в том, как предотвра-
тить, а в том, как организовать китайскую 
иммиграцию и наладить совместное прожи-
вание переселенцев с российским населени-
ем. Стратегию отношений с Китаем необхо-
димо строить с позиций XXI в., а не вчераш-
него дня, не пытаясь отгородиться от объек-
тивной реальности с помощью изоляциони-
стской политики. К середине нового столе-
тия китайцы в России могут стать вторым по 
численности народом, расселенным по всей 
ее территории. В отношении привлечения 
иностранного капитала необходимо широ-
кое сотрудничество с такими азиатскими 
гигантами как Китай и Индия, не забывая 
про Японию и Южную Корею. 

Эту точку зрения также активно развивал 
ректор Байкальского университета эконо-
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мики и права, доктор экономических наук, 
профессор М. Винокуров [5]. 

С КНР и Японией необходимо заключить 
договоры о совместных проектах на сумму не 
менее триллиона долларов США с каждой. В 
первую очередь это инфраструктурные про-
екты. Нужны скоростная трансконтинен-
тальная железная дорога, многополосные ав-
тобаны. Несколько таких дорог проложить с 
севера Сибири до юга Китая. Инфраструк-
турные проекты можно осуществлять на пра-
вах долевой собственности, и не надо боять-
ся, что дороги или предприятия будут при-
надлежать иностранному капиталу. Это об-
щемировая практика. Дороги, связь, жилищ-
ное строительство — все это можно сделать, 
гораздо эффективнее сотрудничая с Китаем. 
Китай, имея свой опыт строительства желез-
ной дороги в Тибете, мог бы нам построить 
новый, скоростной Транссиб, тем более что 
Китаю будет выгоднее вложить свободные 
средства в свою собственность в Сибири и на 
Дальнем Востоке, чем держать их в амери-
канских ценных бумагах. 

Для того чтобы привлечь зарубежный ка-
питал, надо пойти на предоставление суще-
ственных преференций для зарубежных 
компаний. Эти компании построят пред-
приятия на нашей территории, будут пла-
тить налоги и осваивать нашу территорию 
и, наконец, там будут работать наши люди. 

При реализации этой стратегии у страны 
появится возможность найти свою специа-
лизацию в глобальной экономике исходя из 
наших естественных преимуществ. А имен-
но, через 20 лет перерабатывать у себя всю 
нефть и газ, производить около 6–8 млн ав-
томобилей, выпускать основные виды авиа-
лайнеров, выращивать злаковые не менее 1–
1,5 т на человека, строить не менее 1–1,5 м2 
жилья на человека в год. 

В лице Японии мы должны получить 
также доброго соседа и надежного экономи-
ческого партнера. При рассмотрении вопро-
сов сотрудничества с этой страной неизбеж-
но встает проблема «северных территорий». 
Решить ее можно путем торговой сделки, 
выведя ее из сферы политики. А именно — 
продать их на основе рыночной платы при 
условии, что эти средства Япония вкладывает 
в течение 5–7 лет в программу развития Си-
бири и Дальнего Востока, которая не имеет 

сейчас достаточного финансирования. И 
только после этого провести фактическую 
передачу островов. Самой Японии это будет 
выгодно — иметь реальные территории в от-
личие от американских ценных бумаг (кото-
рые в любой момент могут оказаться фанти-
ками) [6]. 

Мы согласны с такой постановкой вопро-
са. Никакого предательства здесь нет. Мо-
жем оказаться и без спорных территорий, и 
без платы за них. Более того, нерешенность 
территориального спора с Японией сейчас 
выгодна США и Европе, ибо сдерживает 
сближение России и Японии. 

Для изыскания финансовых ресурсов и 
ускоренного подъема экономики России на-
до использовать все рычаги, вплоть до сдачи 
части земель в концессию или аренду, на-
пример, таких, как остров Врангель или 
часть Новосибирских островов, Северной 
Земли. Таким образом можно подключить и 
Китай, и Японию к интенсивному освоению 
Северного морского пути, а также северных 
территорий Сибири и шельфа Северного 
Ледовитого океана [16]. 

Широкое использование иностранного ка-
питала (в первую и главную очередь, круп-
нейших стран Юго-Восточной Азии) в пер-
спективе может способствовать ускоренному 
развитию производительных сил страны и 
сибирского региона. Вместе с тем, необходимо 
проявлять осторожность, взвешенность и сба-
лансированность в усилиях российского руко-
водства и его региональных структур в работе 
с иностранным капиталом. 

Нам представляется, что эта стратегия 
должна быть тесно увязана с реализаций вто-
рого варианта — сохранение России как го-
сударства с исторически сложившимся этно-
сом. Этот путь потребует, несомненно, про-
явление огромной политической воли, боль-
ших финансовых затрат и немалых сроков. 

Важным является вопрос о состоянии и 
перспективах развития сибирских терри-
торий. 

Будем говорить прямо, современная Рос-

сия, ее регион Сибирь находятся в глубо-
чайшем демографическом кризисе. Его на-
личие и углубление грозит потерей геопо-
литического положения страны. Также со-
вершенно очевидна недостаточность демо-
графического потенциала Сибири для соз-



                                                                                                                                                              История 
 

55 

дания развитой экономической и поселен-

ческой структуры, освоения имеющихся 
здесь природных ресурсов. 

С позиций виктимологии определенные 
свойства страны делают ее притягательной 
для агрессора. Действительно, степень при-
тязания соседних государств на территорию 
страны возрастает по мере ее обезлюдения, 

особенно если она богата природными ре-
сурсами. Сибирь и Дальний Восток как раз 
являются обширными малозаселенными 
территориями с богатейшими природными 
ресурсами, ценность которых на современ-
ном этапе мирового развития стремительно 
возрастает. Немаловажно, что основные 

районы добычи нефти и газа в Сибири на-
ходятся на расстоянии нескольких тысяч 
километров от центра страны. Это обстоя-
тельство в геополитическом аспекте весьма 
невыгодно отличает Россию от других неф-
тедобывающих государств Саудовской Ара-
вии, Нигерии, Венесуэлы, Ирана, в которых 

районы нефтедобычи расположены близко 
к центральным районам, что затрудняет их 
отторжение 

 Согласно многочисленным прогнозам, в 
ХХI в. произойдет резкое сокращение и даже 
исчерпание многих природных ресурсов. 
Весьма симптоматично заявление бывшего 

директора Национальной разведки США 
Денниса Блэра, сделанное в сенате США в 
ноябре 2009 г., о том, что скоро самым цен-
ным товаром на планете станет вода, и за 
пресные источники уже лет через двадцать 
развернется ожесточенная борьба. Напом-
ним в этой связи, что в расположенном в 

Восточной Сибири озере Байкал запасы 
питьевой воды высочайшего качества со-
ставляют порядка 500 годовых объемов по-
требления воды всем человечеством на 
уровне 2005 г. 

Учитывая, что борьба за ресурсы будет 
обостряться, демографический фактор мо-

жет быть использован в качестве одного из 
наиболее весомых аргументов. Не случайно 
в западной геополитологии сформировалась 
так называемая концепция «Terra Norris», 
согласно которой к «линейным» относят 
территории, где плотность населения со-
ставляет менее 5 чел. на 1 км2. Напомним, 

что средняя плотность населения (количест-

во человек на квадратный километр терри-

тории) составляет в Красноярском крае 1,2, 
Иркутской области — 3,3, Республике Буря-
тия — 2,7, Забайкальском крае — 2,6, Амур-
ской области — 2,4, Хабаровском крае — 1,8. 

 Примечательно, что в 1990-е гг., т. е. 
именно тогда, когда наша страна оказалась в 
тяжелой социально-экономической ситуа-

ции и произошло ее резкое ослабление как 
субъекта геополитики, возникло более три-
дцати разных проектов и концепций дезин-
теграции России, предусматривающих 
главным образом отторжение или получе-
ние контроля над территориями Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. В качестве 

примеров можно привести проект аннексии 
Сибири и Дальнего Востока Соединенными 
Штатами Америки или вариант «мягкого» 
отторжения ряда восточных территорий 
России несколькими «центрами силы», со-
гласно которому Магаданская область, Чу-
котка и Камчатка перейдут под юрисдик-

цию США, Сахалин с Курильскими остро-
вами отойдет к Японии, а так называемая 
Дальневосточная республика (включающая 
участки территорий Байкальского региона, 
Амурской области, Хабаровского и Примор-
ского краев) перейдет под опеку США, Япо-
нии и Южной Кореи [7]. 

 Становится вполне очевидным, что освое-
ние (в том числе демографическое) Сибири 
как будущей опоры государства невозможно 
без смены парадигмы в отношении приорите-
тов развития. Не Европа, а Сибирь вместе с 
Дальним Востоком должны стать главным 
вектором во внешнеполитической и внешне-

экономической ориентации России. 
 Необходимо также формирование новой 

идеологии образа жизни, который должен 
включать в себя формирование в сознании 
населения ценностей здоровья, семьи, рож-
дения и воспитания детей, неразрывности 
связи поколений, преодоление социальной 

терпимости и двойных стандартов по отно-
шению к курению, потреблению алкоголя, 
наркотиков и других психотропных веществ 
и создание барьеров по распространению их 
негативного потребления, борьба с беспри-
зорностью, реформирование системы дет-
ских домов, фактически выпускающих пре-
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ступников, не приспособленных к совре-

менной жизни. 
В продуманной государственной полити-

ке по демографическому развитию Сибири 
необходимо предусмотреть комплекс льгот-
ных мер по закреплению населения этого 
региона. Тем более что уже был такой опыт. 
Во времена строительства Транссиба семьи, 

прибывающие на поселение в восточные 
районы, имели долговременные льготы по 
аренде земли, на каждого нового члена се-
мьи выделялась дополнительная земля, а 
юноши освобождались от службы в армии. 
Кстати, учитывая, что население Сибири 
достаточно неприхотливо, для реализации 

названной цели необходимы не столь боль-
шие средства. 

Эффективные наработки в этом отноше-
нии есть в Новосибирской, Омской, Томской 
областях в районах сельской местности. Здесь 
молодые специалисты получают не прямую 
денежную помощь, а косвенную — в виде ма-

териального кредита: готового дома, техни-
ки, земли. Кроме того, оплачивается получе-
ние специальности, если выпускники выбра-
ли работу на селе или просто остались с 
семьей. Появился здоровый ребенок — спи-
сывается кредитный долг за четверть дома, 
второй — долг за половину дома. Важно так-
же учитывать положение Сибири как моста 
между Европой и Восточной Азией. 

Прежде всего следует определить, что 
можно предложить мировым рынкам. Первое 
— это даже не пресловутые природные ресур-

сы, но до сих пор неиспользованный геогра-
фический потенциал. Теория центрального 
места объясняет преимущественное развитие 
городов и регионов тем, что им удалось замк-
нуть на себя транспортные и коммерческие 
потоки окружающих и отдаленных экономи-
чески разнородных регионов. 

Фактор центральности особенно важен 
там и тогда, когда традиционные формы 
экономики себя исчерпали, когда город или 
регион попали в полосу бедности и кризи-
сов. Суметь привлечь к себе транспортные 
потоки — вот шанс к развитию и расцвету в 
такой ситуации. 

В современной геоэкономической перспек-
тиве Сибирь также следует рассматривать как 
центральное место между главными экономи-

ческими и демографическими гигантами Ев-

разии, прежде всего Европой и Восточной 
Азией (Японией, Кореей, Кита-
ем). Товарообмен между этими мировыми ре-
гионами будет неуклонно расти. Важно, что 
Сибирь и Новосибирск — это отнюдь не 
единственный и даже не главный претендент 
на использование шансов центрального места. 

Китай, Турция, Индия и Иран, Средняя Азия 
весьма активно работают в этом направлении 
(достаточно вспомнить форум в Баку о возро-
ждении Великого шелкового пути, куда пред-
ставителей России даже не пригласили). Од-
нако даже при реализации различных южных 
проектов «нового шелкового пути» (Пекин — 
Анкара, минуя Россию) спрос на российскую 
транспортную артерию останется. (О данной 

перспективе писал в свое время академик 
Моисеев, недавно — М. Делягин, см. также 
детальную проработку идеи «великого крос-
совочного пути» [4]). 

Вывод отсюда следует весьма жесткий. 

Если в самое ближайшее время (5–10 лет) не 
будет предпринято попыток привлечь тран-
зитные грузопотоки (прежде всего из Китая 
в Европу) по территории России, то транс-
континентальные дороги пройдут мимо нас, 
другие города будут расцветать, а Сибирь 
рискует остаться медвежьим углом в новой, 

пронизанной современными торговыми пу-
тями Евразии. 

С проектами реконструкции Транссиба и 
постройки автобана Москва — Владивосток 
(с ответвлениями в Японию, Монголию, Ки-
тай и Корею) следует соединить переселе-
ние из наиболее суровых районов Сибири и 

Дальнего Востока, приглашение соотечест-
венников из ближнего зарубежья прежде 
всего на линию Транссиба, где появятся но-
вые рабочие места на строительстве новых 
железнодорожных путей и современных ав-
тотрасс, строительстве жилья, а затем — в 
обслуживании растущих грузопотоков меж-

ду Европой и Восточной Азией. 
Наконец, чтобы переломить неблагопри-

ятные тенденции, прекратить отток населе-
ния из Сибири, осуществить постепенный 
возврат к простому, а затем и к расширен-
ному естественному воспроизводству насе-
ления, недостаточно выравнивания уровня 

и условий жизни с соответствующими пока-
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зателями европейской части страны. Подъем 

уровня жизни населения в Сибири должен 
идти с опережением, причем с высоким гра-
диентом. Именно в данном регионе в пер-
вую очередь необходимо осуществлять та-
кие меры, как снижение коммунальных та-
рифов (например, за счет отмены налогов 
для предприятий жкх), освобождение пен-

сионеров от оплаты услуг жкх, погашение за 
счет государства образовательных кредитов 
для молодых специалистов, приехавших ра-
ботать (не менее чем на 5 лет) в Сибирь, 
проведение особой государственной жи-
лищной политики, предусматривающей все 
виды льгот, особенно молодежи, для неот-

ложного предоставления жилья одновре-
менно с трудоустройством. В их числе пред-
лагается, например, льготное индивидуаль-
ное домостроение, льготные кредиты на 
приобретение жилья молодым людям с по-
гашением этих кредитов при рождении де-
тей (например, за первого ребенка погашать 

30 %, за второго — 60, за третьего — 100 %). 
Становится все более очевидным, что вы-

шеуказанные положения не могут быть реа-
лизованы в рамках господствующей в стране 
либерально-монетаристской парадигмы. 

На наш взгляд, первейшей причиной то-
го, что Сибирь приходит в запустение, явля-

ется постулируемый руководством страны 
сугубо монетаристский подход (экономиче-
ский либерализм), когда инвестиции осуще-
ствляются лишь при условии быстрой и хо-
рошо прогнозируемой отдачи (получение 
прибыли). Однако осуществлять программу 
экономического возрождения и демографи-

ческого развития Сибири, опираясь на по-
стулаты «свободного рынка», — абсолютно 
пустая затея, потому что стать высокопри-
быльной такая программа не может. 

Следовательно, никакого интереса она он 
не может вызвать у отечественных олигар-
хов. Позиция правительства в отношении 

данной проблемы неоднократно представ-
лялась вялой, безразличной, маловразуми-
тельной. Если бывший министр экономиче-
ского развития и торговли РФ Г. Греф ут-
верждал, что «не может быть отдельного ме-
ханизма для решения проблем Сибири» [20], 
то не стоит удивляться тому, что все про-

граммы развития Сибири остаются деклара-

тивными. 

На наш взгляд, необходимость особого 
регионального подхода к развитию восточ-
ных районов страны является очевидной и 
необходимой. 

Больше того, исторический опыт свиде-
тельствует о наличии таких программ и их 
неукоснительном исполнении. При царизме 

переселенцам выделялись значительные 
подъемные средства, крестьянство и купечест-
во не испытывали тяжелого налогового бре-
мени. В советский период в Сибирь также 
привлекали людей низкими налогами и высо-
кой заработной платой. На развитие инфра-
структуры в те времена не жалели денег. Пер-

вая очередь Транссиба окупилась лишь в 1930-
е гг. С либерально-монетаристской точки зре-
ния, строить Транссибирскую магистраль во-
обще не имело никакого смысла, как, впро-
чем, и БАМ [8]. 

Таким образом, воплощение в жизнь всех 
вышеперечисленных и подобных им мер и 

предложений невозможно в условиях гос-
подства в стране идеологии и практики ли-
берального фундаментализма. Для развития 
Сибири требуется обоснованная — соци-
ально-экономически, географически и гео-
политически — политика модернизации и 
возрождения. Кстати, здесь может быть ис-

пользован опыт современного развития Ки-
тая и послевоенного возрождения стран Ев-
ропы — Англии, Франции, Германии. Лишь 
на основе сильной государственной про-
граммы социально-демографического раз-
вития Сибири возможно их полноценное 
существование как неотъемлемой части ве-

ликой России. 
Cчитаем, что в районах нового освоения 

Сибири необходимо полностью отменить 
налоги. Для бюджета это будет потеря толь-
ко 5 %. Но при этом условие — тратить ре-
гиональные деньги нужно на территории 
региона. Кроме того: 

– не призывать в ряды вооруженных сил 
молодежь из этих территорий; 

– отменить ЕГЭ; 
– предоставлять жилье для военнослу-

жащих; 
– строить социальное жилье для молодежи; 
– русским, приезжающим из-за рубежа, 

сразу выдавать российские паспорта с обяза-
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тельством прожить в регионе не менее 15 лет; 

– освободить от необходимости выпла-
чивать алименты гражданам, которые пе-
реезжают в Сибирь на постоянное место 
жительства. 
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Activity of the machine and tractor stations of Angara River region in the post-war period has been studied. Forms 
and method of the work of the machine and tractor stations have been revealed. Specific character of the regional devel-
opment of kolkhoz production has been presented. 


