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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

3.1. ПРИРОДНО-РЕСуРСНЫЕ ФАКТОРЫ

3.1.1. Природные условия и их влияние 
на ограничения хозяйственной деятельности

вязь природных условий с хозяйственной деятельностью проявляется в двух 
формах: 1) непосредственное влияние на состояние здоровья и самочувствие 

людей, что отражается  на интенсивности и эффективности их хозяйственной де-
ятельности; 2) опосредованное влияние природных условий на обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности и хозяйственную деятельность, что сказывается на 
дифференциации стоимости проживания, создании и эксплуатации объектов про-
мышленности и инфраструктуры, продуктивности сельского хозяйства и т.д. 

Природные условия (равнинный рельеф, оптимальный температурный ре-
жим, достаточная увлажненность воздуха и т.п.) могут как благоприятствовать  
так и противодействовать хозяйственной деятельности человека. Особенно сильна 
зависимость от природных условий сельского хозяйства, добывающей промыш-
ленности, отдельных видов транспорта, рекреационной деятельности и т.п.

Холодный климат приводит к тому, что на Дальнем Востоке велики затраты: 
а) на капитальное строительство; б) на прокладку инженерных коммуникаций;  
в) на состояние дорожных покрытий; г) на отопление зданий. 

Температурные факторы (особенности динамики температуры в суточном 
ходе, резкие колебания температуры, заморозки и др.) могут вести к гибели сель-
скохозяйственных культур. Наиболее опасны заморозки весной и осенью, к ко-
торым относят понижения температуры воздуха до 0 0С и ниже, в то время как 
средние суточные температуры держатся выше 0 0С. 

В диапазоне температур от -2,2 до 0 0С происходят важные изменения, обус-
ловленные замерзанием жидких растворов растительных клеток. 

Минимальная продолжительность заморозкоопасного периода на почве  
(до 30 дней) характерна для Сахалина. По мере продвижения на запад его потен-
циальная продолжительность возрастает до 60, а на север – до 90 дней. Наибо-
лее опасны заморозки на почве в Приморском крае. Продолжительность периода, 
когда они возможны, составляет здесь 50–60 дней. На Камчатке максимальная 
продолжительность периода почвенных заморозков характерна для внутренней 
Центрально-Камчатской депрессии. Максимальная вероятность наступления за-
морозков и их наибольшая продолжительность характерны для таких зон релье-
фа, как замкнутые широкие долины и глубокие котловины (Атлас…, 2007).
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Сильные дожди (не менее 30 мм осадков за сутки) наиболее характерны для 
Приморского края. Их значительная опасность отмечается также в Хабаровском 
и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной 
области. Опасность сильных дождей в основном связана с тем, что они способс-
твуют возникновению опасных природных процессов: речных наводнений, селей, 
оползней, лавин из мокрого снега и т.д. 

Сильные снегопады (20 мм и более в сутки) в наибольшей степени ограни-
чивают хозяйственную деятельность в Сахалинской области,  Камчатском крае, 
прибрежных районах Приморского, Хабаровского краёв и Магаданской области.

Сильные ветры, скорость которых превышает 23 м/с, возможны при прохож-
дении тропических и внетропических циклонов, смерчей и шквалов. Их опас-
ность преимущественно определяется динамическим воздействием, которое мо-
жет привести к разрушению сооружений. Наиболее сильные ветры характерны 
для южного побережья Камчатки, Курильских островов и Сахалина, где их ско-
рость может превышать 40 м/с. В остальных районах тихоокеанского побережья 
максимальные скорости превышают 30 м/с.

Морские штормы преимущественно возникают вследствие прохождения 
тропических и внетропических циклонов. В наибольшей степени они характерны 
для Японского моря, южных частей Берингова и Охотского морей, а также для 
прилегающей северо-западной части Тихого океана.

Большую опасность представляют сочетания экстремальных погодных усло-
вий, таких как низкая температура и сильный ветер, выпадение осадков при сильном 
ветре (метели, «горизонтальные» дожди), высокая влажность воздуха при относи-
тельно низкой температуре, большая изменчивость метеорологических характерис-
тик в течение короткого периода времени, гололедно-изморозевые явления и др. 

Очень опасным является обледенение судов. Льдообразование происходит  
на палубе, рангоуте, такелаже, лобовых и боковых поверхностях и других судовых 
конструкциях. Отложения льда уменьшают высоту надводной части борта, центр 
тяжести судна смещается выше, что делает его неустойчивым. Интенсивность об-
разования льда может быть очень большой. Обледенение судов в большей степе-
ни типично для Берингова и Охотского морей. 

Три из 9 субъектов Дальневосточного федерального округа (Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ и Магаданская область) полностью распо-
ложены в пределах криолитозоны, три (Хабаровский и Камчатский края, Амурс-
кая область) – частично и еще три (Приморский край, Еврейская автономная об-
ласть и Сахалинская область) относятся к зоне глубокого сезонного промерзания. 
В пределах Дальнего Востока в целом более 80 % территории характеризуется 
наличием многолетнемерзлых пород (Атлас…, 2007). 

Мощность многолетнемерзлых пород составляет 100–500 м (максимальная ве-
личина (1500 м) в бассейне притока Вилюя – р. Марха). Мощность сезонномерзлых 
пород в Приморском крае варьирует от 107 до 201 см, в Амурской области достига-
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ет 250–270 см. В Сахалинской области глубина промерзания значительно меньше –  
60–80 см, что связано с большой мощностью снежного покрова (Втюрина, 1984). 

Наиболее значимыми криогенными процессами с точки зрения их влияния 
на хозяйственную деятельность являются криогенное (морозное) пучение, тер-
мокарст, термоабразия, термоэрозия, криогенное растрескивание и солифлюкция. 
Мерзлота и связанные с ней процессы в максимальной степени ограничивают 
разработку месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию 
жилых и различных промышленных сооружений (автомобильные и железные до-
роги, трубопроводы, аэродромы, промышленные здания, подземные кабели связи, 
порты, гидротехнические сооружения).

В процессе строительства и эксплуатации автомобильных и железных до-
рог, аэродромов, промышленных зданий возникает криогенное пучение, которое 
приводит к нарушению их сплошности и ровности, что, в свою очередь, может 
вызвать аварийное состояние транспорта. 

Особо следует сказать о строительстве и эксплуатации гидроэнергетических 
объектов. В зоне многолетнемерзлых пород функционирует несколько крупных 
ГЭС и водохранилищ, а также много мелких искусственных водоемов, образуе-
мых плотинами. 

Важнейшим природным условием любого региона является рельеф (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Количественное распределение зон с различным 

типом рельефа (оценки В.В. Ермошина)

Тип рельефа Высота (м) Занимаемая площадь  (км2) Всего (%)

Высокогорье > 1800 17 070 0,3

Среднегорье
1200 – 1800 262 910 4,3

800 – 1200 771 120 12,5

Низкогорье 400 – 800 1 627 710 26,5

Предгорье 200 – 400 1 597 830 26,1

Равнина холмистая 100 – 200 777 530 12,7

Равнина 0 – 100 1 076 780 17,6

                 Всего 6 130 950 100

Данные таблицы показывают, что в пределах Дальнего Востока преобладает 
горный рельеф, занимающий 69,7 % территории региона. Наилучшая ситуация 
в этом плане, по данным В.В. Ермошина, характерна для Сахалинской области 
и Еврейской автономной области, где на долю горного рельефа приходится 33,2 
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и 37,9 % соответственно. Наименее благоприятное положение – в Магаданской 
области (89,9 %) и Хабаровском крае (79,0 %).

Для возведения и эксплуатации различных объектов используется рель-
еф, требования к которому регулируются нормативами строительства инженер-
ных сооружений. Для большинства объектов предпочтителен ровный рельеф,  
и в этих условиях правильный выбор участка будет способствовать снижению 
затрат на вертикальную планировку территории. Для ряда сооружений (горно-
обогатительные фабрики, каналы и т. д.) необходим некоторый уклон. Чтобы 
решить задачу рациональной привязки объектов к рельефу, в основном исполь-
зуется его морфометрический анализ. В большинстве случаев (строительство 
и эксплуатация сооружений, сельскохозяйственное производство и т.д.) горный 
рельеф осложняет хозяйственную деятельность.

Для большинства субъектов региона существует опасность речных наводне-
ний. Наиболее опасны вызываемые тайфунами ливневые наводнения в Примор-
ском крае, заторные наводнения в Якутии и обусловленные дождями при про-
хождении циклонов наводнения в Амурской области. В общей сложности на эти 
три региона приходится 68 % чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями 
(Геосистемы…, 2010).

Чрезвычайно важный фактор, ограничивающий хозяйственную деятель-
ность в рассматриваемом регионе, – морские льды. Они могут быть неподвижны-
ми (припай) и подвижными (дрейфующие льды). 

Продолжительность существования ледяного покрова и занимаемая им пло-
щадь год от года сильно меняются. Например, в Охотском море в наиболее суро-
вые зимы он занимает до 99 % всей акватории, а в наиболее мягкие зимы – 65 %. 
Максимальная продолжительность ледового периода достигает 290 сут. В Берин-
говом море в теплые зимы лед покрывает 20 % акватории, а в холодные – 56 %. 
Продолжительность ледового периода в зависимости от местоположения и суро-
вости зимы может составлять от 80 до 365 сут. (Атлас…, 2007).

Продолжительность ледостава на реках Дальнего Востока России составляет  
от 2,5 мес. (реки Сахалина) до 7,5– 8 мес. (реки бассейна Лены, Индигирки, Колы-
мы). Толщина льда на реках Дальнего Востока может превышать 2,5 м. Влияние 
речных льдов на хозяйственную деятельность обусловлено тремя причинами: на-
личием ледовых полей и их движением, заторами, зажорами.

Заторы наиболее характерны для рек, вскрывающихся сверху вниз по тече-
нию, что присуще рекам: а) текущим с юга на север; б) имеющим горные и полу-
горные верховья и равнинные низовья; в) имеющим участки с большой разницей 
в сроках вскрытия. Дальний Восток является наиболее затороопасным регионом 
не только России, но и всего земного шара. В общей сложности на реках региона 
насчитывается более 600 заторных участков. 

В пределах Дальнего Востока заторы происходят на реках первых двух кате-
горий. К наиболее затороопасным рекам первой категории относятся Лена, Яна, 
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Индигирка и Колыма. Ко второй категории можно отнести р. Амур и его притоки 
Зея, Бурея, уссури. 

Опасность заторов в основном определяют два фактора: значительный подъ-
ем уровня воды, динамическое давление льда. Они влияют на следующие хозяйс-
твенные объекты и виды человеческой деятельности: жилую застройку, речной 
транспорт,  мосты, автомобильные и железные дороги, растениеводство, гидро-
энергетику, водоснабжение, трубопроводы, линии электропередачи и т. д. 

Особую роль играет продолжительность светового дня. Зимой она меньше, 
чем летом, и эти различия тем больше, чем выше широта. Во время полярной 
ночи возникают дополнительные расходы на освещение. Наряду с этим во время 
полярного дня, когда солнце круглые сутки не заходит за горизонт, у значительной 
части населения возникает бессонница.

3.1.2. Природные ресурсы 

Почти все районы Тихоокеанской России богаты разнообразными природ-
ными ресурсами. К ним в первую очередь относятся полезные ископаемые (руд-
ные и нерудные, топливно-энергетические), а также лес, рыба, земельные, водные  
и рекреационные ресурсы. 

Полезные ископаемые. Дальний Восток является основным районом до-
бычи олова в России (главные месторождения в Республике Саха (Якутия), Мага-
данской области, Приморском и Хабаровском краях). К зоне оловорудных место-
рождений тяготеют месторождения вольфрама и молибдена, свинцово-цинковых 
руд. В регионе открыты и месторождения ртути (в Чукотском и Корякском АО,  
на северо-востоке Якутии, в Хабаровском крае). 

Регион особенно богат месторождениями драгоценных металлов и камней, явля-
ется крупнейшим золотоносным районом страны (основные районы добычи распола-
гаются в Якутии и на прилегающих территориях Чукотки, Магаданской и Амурской 
областей) и  крупным поставщиком алмазов (основной район добычи в Якутии). 

Здесь выявлены крупные запасы железной руды. Наибольшее значение име-
ет Алданский железорудный бассейн, расположенный на юге Якутии. Крупные 
месторождения железных руд открыты также в Приамурье. 

Дальний Восток богат разнообразными топливно-энергетическими ресур-
сами. Так, Ленский угольный бассейн по запасам входит в десятку крупнейших  
в мире. Наиболее перспективен расположенный на юге Республики Саха каменно-
угольный Южно-Якутский бассейн. Имеется ряд месторождений и в других райо-
нах. Регион обладает сравнительно высокими запасами нефти и газа. Однако пока 
о Дальнем Востоке можно говорить лишь как о перспективном районе добычи 
углеводородного сырья. Несмотря на то что нефтегазоносные провинции выявле-
ны в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, Чукотском АО, вклю-
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чая их шельфы, добыча нефти в крупных масштабах ведется только на Сахалине  
и в меньших объемах – на юго-западе Якутии.

Тихоокеанская Россия представляет собой одну из важнейших минерально-
сырьевых баз страны, общая структура которой включает промышленные кон-
центрации черных, цветных, благородных и редких металлов, множество видов 
нерудного и прочего сырья. По состоянию на 01.01.1996 на территории региона 
было разведано 11,6 млрд т железа, 15,1 млн т марганца, около 2,1 млн т олова, 
0,4 млн т вольфрама, 1,8 млн т свинца, 2,5 млн т цинка, 0,8 млн т меди, 16,7 млн т  
флюорита, 38 тыс. т серебра, 8 тыс. т золота, 31 тыс. т ртути, 3,5 млн т бора,  
10,3 млн т титана, 254 тыс. т сурьмы, 47 т шлиховой платины. В реформенный пе-
риод возникла необходимость переоценки минерально-сырьевой базы в целях 
выделения той части балансовых запасов, отработка которой в настоящее время 
рентабельна. Такая переоценка, выполненная в 1997–1999 гг., показала, что более 
жесткие требования со стороны рыночной экономики уменьшили потенциал мине-
ральных ресурсов страны на 27–30 % (Дауев и др., 2000). 

Два месторождения свинцово-цинковых руд в Приморском крае составляют 
7 % всех разведанных запасов страны: Николаевское – 3,5 % и Партизанское – 3,5 %. 
В Приморском же крае сосредоточено 17,4 % прогнозных ресурсов свинца России 
(Минерально-сырьевая база…, 2002).

Медь на Дальнем Востоке добывается только попутно из комплексных медь-
содержащих месторождений, в основном в Комсомольском рудном районе Хабаровс-
кого края. Специализированные поиск и разведка меди почти не проводились.

Запасы сурьмы категории С1 Сарылахского месторождения (Безносов, 2005) 
составляют 86 тыс. т, или 43 % российских подтвержденных запасов при среднем 
содержании сурьмы в рудах 19,0 %. Еще более крупным и богатым является ос-
военное позднее Сентачанское месторождение. Его общие запасы (категорий С1 + С

2
) 

составляют 95 тыс. т сурьмы (24 % российских), подтвержденные (категории С1) –  
89 тыс. т (44 %) при среднем содержании сурьмы в руде 23,6 %.

На территории Тихоокеанской России расположен один из крупнейших в мире 
Восточно-Азиатский анортозитовый пояс с комплексным, апатит-ильменит-титано-
магнетитовым оруденением. Открытые и частично обследованные в поясе месторож-
дения комплексных руд сосредоточены в Джугджурском и Каларо-Ханинском рудных 
районах (Природопользование…, 2005). Последний имеет достаточно выгодное эко-
номико-географическое положение, поэтому здесь наметились реальные перспективы 
освоения месторождений (Большой Сейим, Каларское, Куранахское) и создания пер-
вой на востоке России промышленной базы титана. Представляют интерес и располо-
женные в благоприятных экономико-географических условиях Ариадненское и Кок-
шаровское месторождения ильменитовых руд в Приморье.

Запасы флюорита на территории Тихоокеанской России учтены в четырех 
месторождениях и на 01.01.1996 составили 16,7 млн т. Основная часть их (более  
12 млн т) и добыча сосредоточены в Приморском крае в уникальных по масштабам 
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месторождениях (Вознесенское, Пограничное, Лагерное). Особенностью месторожде-
ний является наличие во флюоритовых рудах ценных редких и редкоземельных эле-
ментов (Природопользование…, 2005).

Практически все территории Тихоокеанской России в той или иной степени 
остаются перспективными для дальнейшего развития горнодобывающей промыш-
ленности. И по-прежнему многие месторождения и их группы могут составить ос-
нову развития российской минерально-сырьевой базы.

Крупный потенциал составляют известные коммерческие природные энер-
горесурсы. Общее количество суммарных запасов и ресурсов нефти оценивается  
в 11,4 млрд т, природного газа – 26,8 трлн м3, угля – 1,2 трлн т. Однако их геологическая 
изученность пока что остается недостаточной. Отношение выявленных запасов (ка-
тегории А + В + С1 + С

2
) к величине начальных потенциальных ресурсов составляет 

по нефти менее 6,2 %, природному газу  14,5 %, углю  только 2,6 % (Аналитический 
доклад..., 2003; Государственный баланс..., 2002; Проект Программы..., 2003). 

Потенциальными ресурсами нефти и газа обладают все районы Тихоокеанской 
России, включая их шельфовые зоны. Наибольший интерес с точки зрения возможных 
масштабов развития, влияния на ситуацию на внутреннем и внешнем рынках энерго-
носителей представляют нефтегазовые ресурсы Сахалина и его восточного шельфа, 
юго-западной и центральной Якутии (табл. 3.2). 

Таблица 3.2
Запасы и ресурсы нефти и природного газа 

на Дальнем Востоке на 01.01.2002

Субрегион и фация Природный газ (млрд м3) Нефть (млн т)
Республика Саха 2280,6 / 7844,1 309,5 / 2 120,94
Хабаровский край 1,9 / 72,1 - / -
Камчатский край 22,6 / 815 - / 149
Сахалинская область: 

суша 68,4 / 252,3 44 / 141

шельф 1 007,8 / 1 913,8 310,1 / 325,7

ЧАО 14,7 / 336 9,6 / 2806
Прочие субрегионы: 
суша - / 91 - / -

шельф - / 12 109,4 - / 5234,0
ДВР 3396,0 / 23433,7 673,2 / 10776,6

П р и м е ч а н и е .  В числителе запасы категорий А + В + С1 + С
2
; в знаменателе потенциальные ресур-

сы категорий С3 + D1 + D
2
.

И с т о ч н и к и:  Аналитический доклад..., 2003;  Проект Программы..., 2003.
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Крупными геологическими ресурсами углеводородов располагают шельфы 
восточно-арктических (Восточно-Сибирское, Чукотское) и дальневосточных (Бе-
рингово, Охотское, Японское) морей, в большей части примыкающих к админис-
тративным границам.

Начальные суммарные ресурсы (все категории запасов и ресурсов, а также 
накопленный к моменту оценки объем добычи) нефти и газа в 62 месторожде-
ниях материковой части о-ва Сахалин составляют 295 млн т нефти и 364 млрд м3  
природного газа. Восемь открытых месторождений шельфа, из которых 
7 находятся на северо-восточном шельфе и 1 (небольшое газовое) в Татар-
ском проливе у юго-западного побережья острова, содержат соответственно  
640 млн т и 2962 млрд м3. Все месторождения северо-восточного шельфа  
(за исключением мелкого по запасам газового месторождения Венинского) от-
носятся к крупным. В их числе самые крупные на Дальнем Востоке по запасам 
природного газа Лунское (балансовые запасы газа 384,1 млрд м3), а по запасам 
нефти Аркутун-Дагинское и Пильтун-Астохское, на которых сосредоточено 
74 % выявленных запасов нефти Сахалинского шельфа. Основное значение 
для крупномасштабного развития на Сахалине нефтегазовой промышленности 
имеет освоение шельфа.

На территории Республики Саха (Якутия) выявлено более 30 месторождений 
с начальными суммарными ресурсами нефти и газа 2432 млн т и 10,2 трлн м3  
соответственно. Степень разведанности ресурсов весьма низкая. Все нефтяные 
месторождения, выявленные на юго-западе Якутии, являются комплексными.  
В соответствии с принятой классификацией по размерам запасов два месторожде-
ния – Талаканское и Средне-Ботуобинское – относятся к крупным с выявленными 
запасами нефти 123,8 и 66,3 млн т соответственно. Основные газовые залежи на-
ходятся преимущественно в месторождениях юго-западной и центральной частей 
Якутии. Наиболее крупное месторождение – Чаяндинское (около 1240 млрд м3 
природного газа).

Гидроэнергетические ресурсы. Большинство субрегионов располагает зна-
чительными запасами гидроэнергии, позволяющими сооружать ГЭС различной 
мощности (табл. 3.3). 

Полный гидроэнергетический потенциал крупных и средних рек Тихоокеан-
ской России оценивается в 1008 млрд кВт-ч (115,2 ГВт установленной мощности), 
с учетом малых рек – 1139 млрд кВт-ч среднегодовой выработки (130,1 ГВт). Бо-
лее половины гидроэнергетического потенциала приходится на Якутию, крупные 
ресурсы также размещаются в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской об-
ластях. Технические условия освоения гидроэнергоресурсов считаются в целом 
благоприятными, коэффициент их возможного полезного использования в 1960-х 
годах равнялся 0,68.

Земельные ресурсы. Огромный земельный фонд насчитывает 621,6 млн га 
(табл. 3.4).
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Таблица 3.3
Общие гидроэнергетические ресурсы крупных и средних рек

 Тихоокеанской России, млрд кВт-ч

Субрегион Валовой потенциал Технический потенциал
Республика Саха (Якутия) 508 345
Приморский край 25 15
Хабаровский край и ЕАО 200 138
Амурская область 76 51
Камчатская область и КАО 51 35
Магаданская область и ЧАО 144 100
Сахалинская область 5 3
ДВР 1 008 687

И с т о ч н и к :  Природопользование…, 2005.

Таблица 3.4
Структура земель Дальнего Востока по категориям, млн га

Территория 

Категория земель

ВсегоСельс-
кохозяй-

ственные*
Лес-
ные

Селитеб-
ные, тран-

спорт-
ные и т. п.

Номад-
ные 

пастби-
ща

Под
водами

Мало-
при-

годные
Прочие

Респ. Саха 
(Якутия) 1,7 143,2 0,2 90,1 13,0 14,1 48,0 310,3 

Приморский
 край 1,6 11,3 0,2 - 0,5 0,5 2,5 16,6 

Хабаровский 
край 0,7 52,5 0,2 10,4 1,1 8,3 5,6 78,9 

Амурская 
область 2,7 22,5 0,2 0,6 1,1 4,9 4,5 36,4 

Камчатский 
край 0,44 19,1 0,026 17,1 0,9 2,8 6,8 47,2 

Магаданская 
область 0,1 17,1 0,02 18,5 0,4 0,9 9,1 46,1 

Сахалинская 
область 0,2 5,5 0,06 1,0 0,2 0,5 1,3 8,7 

ЕАО 0,4 1,5 0,03 - 0,03 1 0,6 3,6 
ЧАО 0,008 5,1 0,03 42,6 2,5 0,7 22,9 73,8 

ДВР, 2000 7,8 277,8 1,0 180,3 19,7 33,7 101,3 621,6 

*Для Дальнего Востока и его территорий к сельскохозяйственным землям отнесены земли сельско-
хозяйственных предприятий и домохозяйств, занятых сельским хозяйством. 
И с т о ч н и к :  Природопользование..., 2005.
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Дальний Восток является преимущественно горной территорией. Здесь са-
мые большие горные системы расположены в том же направлении, что и береговая ли-
ния тихоокеанской акватории. Это затрудняет прямой обмен воздушных масс между 
океаном и континентом, что вызывает частые климатические инверсии. Сложные 
горные системы делают многие территории региона труднодоступными и создают се-
рьезные транспортные проблемы. Ровные пространства занимают не более четвер-
ти региона. Эти участки, наиболее удобные для жизнедеятельности и экономической 
активности, представлены небольшими равнинами, долинами рек и межгорными 
котловинами, в Якутии, кроме того, – плато. Именно на них концентрируется боль-
шая часть населения и экономического потенциала. Например, в наиболее освоенной 
южной части Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область 
и ЕАО) пригодные и относительно пригодные для полномасштабной экономической 
деятельности земли занимают не более одной трети (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Распределение территории южной части Дальнего Востока  

по формам рельефа, %

Преобладающие формы рельефа Доля территории

Высокогорья (более 2000 м над ур. м.) 7,4 

Среднегорья (1000–2000 м над ур. м.) 27,2 
Низкогорья, включая низкие плоскогорья 
(300–1000 м над ур. м.) 31,7 

Итого горные территории 66,3 
Равнинные территории, в том числе в сочетании 
с отдельными участками низкогорий 33,7 

Всего 100,0 

И с т о ч н и к :  Природопользование…, 2005.

Лесные ресурсы. На Дальнем Востоке леса занимают основную часть зе-
мельного фонда региона. Под лесным пользованием находятся 503,2 млн га, или 
81,0 % площади региона, из них 280,4 млн га – земли, покрытые лесом, на ко-
торых сосредоточено 20,6 млрд м3 запасов древесины. Подавляющая часть этих 
земель (98,6 %), оцениваемая как «лесной фонд», на начало 2004 г. находилась  
в распоряжении Минприроды Рф (табл. 3.6).

Леса на 63 % территории являются горными. Наименьшая гористость при-
суща Республике Саха (Якутия), где горные леса составляют 34 % площади,  
на остальных территориях – 98–100 %. Около трех четвертей лесов приходятся 
на зону вечной мерзлоты, остальные леса расположены на почвах с длительной 
сезонной мерзлотой, что является причиной относительно небольшого среднего 
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прироста – 0,9 м3/га в год с колебаниями от 0,2 м3/га в Чукотском автономном ок-
руге до 1,5 м3/га в Приморском крае.

Лесистость (отношение площади лесов ко всей территории) составляет  
от 32,6 % в Корякском автономном округе до 75,8 % в Приморском крае. Лишь  
в Чукотском автономном округе, который полностью лежит в зонах тундры и ле-
сотундры, она снижается до 6,8 %.

Водные ресурсы суши Дальнего Востока. Территория Тихоокеанской 
России относится к бассейнам двух океанов – Тихого и Северного Ледови-
того. Общий объем речного стока в регионе, определяющий объем водных 
ресурсов, составляет 1848 км2 (43,4 % от речного стока в Рф). Водообеспе-
ченность региона выше, чем в среднем по России, а объем водопотребления 
и уровень воздействия на водные объекты значительно ниже. Средняя обес-
печенность ресурсами поверхностных вод одного дальневосточника в 9 раз 
выше, чем таковая по России. Но эти ресурсы распределены неравномерно, 
что вызывает проблемы с организацией водоснабжения на отдельных терри-
ториях (табл. 3.7).

Таблица 3.6
Структура лесного фонда Дальнего Востока 

по категориям земель (2003 г.)

Лесные земли (тыс. га)
Нелесные 

земли 
(тыс. га)

Общая 
площадь 
лесного 
фонда 

(тыс. га)

Запас 
древе-
сины 

(млн м3)Территории покрытые 
лесом

не покры-
тые

лесом
Итого

Республика Саха 14 3061,8 49 447,8 1 925 096 62 243,7 254 753,3 8825,6 
Приморский край 11 373,3 138,6 11 511,9 338,6 11 850,5 1753,1 

Хабаровский край 50 924,2 6918,2 57 842,4 15 862,7 73 705,1 5034,6 

Амурская область 22 654,8 2826,9 25 481,7 5062,7 30 544,4 2000,4 

Камчатская обл. 9004,5 531,6 9536,1 5539,3 15 075,4 623,1 

Магаданская обл. 16 259,9 11 144,9 27 404,8 17 301,3 44 706,1 387,3 

Сахалинская обл. 5519,5 695,7 6215,2 732,0 6947,2 618,3 

ЕАО 1563,1 59,9 1 623,0 514,2 2137,2 170,1 

КАО 9837,6 1 395 11 232,6 17 682,4 28 915,0 553,4 

ЧАО 4912,6 4733,8 9 646,4 17 823,8 27 470,2 82,0 

ДВР 275 111,3 77 892,4 353 003,7 143 100,7 496 104,4 20 047,9 

И с т о ч н и к :  Природопользование…, 2005.
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Таблица 3.7
Оценка ресурсов поверхностных вод по субъектам ДВР

Субъект
Площадь

(тыс. 
км2)

Среднего-
довой 

сток (км3/
год)

Водообеспеченность

тыс. м3

год/чел.
тыс. м3

1 км2

Якутия 3095 707,3 745 229

Амурская область 361,7 170,8 179 470

Хабаровский край и ЕАО 824 138.5 317 611

Приморский край 164,5 56,1 25,2 303

Сахалинская область 78 46 86.4 656

Магаданская область и ЧАО 184 324,8 649 259

Камчатский край 462 300 720 589

ДВР, всего 6169 1848 310 326

Рф 17 098 4259 34 286

И с т о ч н и к :  Геосистемы Дальнего Востока…, 2010. 

Ресурсы подземных вод региона изучены всего на 4,4 %, а степень их исполь-
зования – 0,6 %. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют приблизительно 
пятую часть ресурсов Рф – 159 232 тыс. м3/сут. (58,2 км3), эксплуатационные за-
пасы – 6945,9 тыс. м3/сут. (2,3 км3). Добывается1307,7 тыс. м3/сут  и используется 
944 тыс. м3/сут. подземных вод, большая их часть используется на хозяйственно-
питьевые нужды (табл 3.8).

Таблица 3.8
Ресурсы подземных вод на 01.01.2008

Прогнозные ресурсы Эксплу-
атацион-

ные 
запасы 

(тыс
 м3/сут.)

Степень 
изучен-
ности 
ресур-
сов (%)

Добыча 
и 

извлече-
ние (тыс 
м3/ сут.)

Использование 
(тыс. м3/ сут.)

Всего 
(тыс. 

м3/сут.)

% от 
величины 
в целом 
по Рф

Модуль 
(м3/сут. 

на 1 км2)
всего

в т.ч. 
для хоз. 

пить-
евых 
нужд

Рф 869 055 100 50,9 93 816,7 10,8 29 865,7 23 603,6 16 396,5

ДВР 159 232 18,3 25,6 6945,9 4,4 1307,7 944 677,5

И с т о ч н и к : Геосистемы…, 2010

Те
рр
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Количество месторождений (участков) подземных вод составляет 583, в том 
числе эксплуатирующихся – 325. Эксплуатационные запасы подземных вод со-
средоточены в артезианских бассейнах.

Прибрежно-морские ресурсы углеводородов. Степень разведанности 
шельфа прилегающих к востоку России морей составляет около 6 % (табл. 3.9).

Таблица 3.9
Структура начальных суммарных ресурсов (НСР) 

углеводородов континентального шельфа Дальнего Востока, млн (т.у.т)

Акватория (море) НСР Запасы Прогнозные 
ресурсы

Накоплен-
ная добыча

Число 
месторожде-

ний
Восточно-Сибирское 5583 - 5583 - -

Чукотское 3335 - 3335 - -

Берингово 1075 - 1075 - -

Охотское 8735,2 1737,24 6977,96 20 8
Японское 485,6 4,55 481,05 - 1
Тихоокеанское 
побережье Камчатки 113 0,75 112,25 -

Всего шельф ДВ 19 326,8 1742,54 17 564,26 9
Всего шельф Рф 98 678,05 10 828,27 87 829,78 20 43

И с т о ч н и к :  Клещев, Крылов, Мирончев, 1999. 

В настоящее время Государственным балансом запасов полезных ископае-
мых на шельфе морей Дальнего Востока учтены запасы девяти месторождений 
углеводородов: восемь месторождений в Охотском море (одно нефтяное, пять не-
фтегазоконденсатных, одно газоконденсатное, одно газовое) и газовое месторож-
дение на шельфе Японского моря.

Морские биологические ресурсы. В российской экономической зоне Ти-
хого океана и его морей на начало 1990-х годов масса биологических ресурсов 
оценивалась в 26 млн т рыбы и морепродуктов, в том числе 16 млн т тресковых 
рыб (минтай, треска, макрурус, навага, хек и др.), 3 млн т сельди, по 0,3–0,7 млн т 
камбалы, окуня, сардин, лососей и сайры. Ресурсы нерыбных видов морской фло-
ры и фауны оценивались в 2,5 млн т при следующей структуре: криль – 62 %, 
кальмар – 21 %, краб – 12 %, трубач, морской гребешок и анфельция – по 1–1,5 %,  
креветка, трепанг и морская капуста – по 0,1–0,5 %. По районам акватории эти 
ресурсы распределены следующим образом: Западно-Берингийский – 11 %, Вос-
точно-Камчатский – 7 %, Северо-Курильский – 6 %, Южно-Курильский – 18 %, 
Охотоморский – 46 % и Япономорский – 12 % (Дальний Восток России, 1993).

Исключительно продуктивным водоемом является Охотское море – главный 
рыбопромысловый бассейн России. Донные рыбы шельфовой зоны представлены  
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161 видом и подвидом. В отдельных районах (например, на Западно-Камчатском 
шельфе) интенсивность потенциального лова может достигать 22 т/км2. В конце  
1980-х годов общая биомасса рыб в Охотском море оценивалась в 30–35 млн т,  
из них на долю пелагических рыб приходилось около 90 %. Здесь долгое время основу 
промысла составляли сельдь, камбала и крабы, но в 1990-е годы на первое место вы-
шел минтай, на долю которого приходилось до 75 % общего вылова. В конце 1990-х 
годов к основным рыбным ресурсам относились минтай – до 2 млн т, тихоокеанские 
лососи – 120–125 тыс. т, охотская сельдь – 100–150 тыс. т и крабы – 53–58 тыс. т (Приро-
допользование…, 2000).

Японское море в рыбохозяйственном отношении значительно беднее Охотско-
го. Его рыбные ресурсы ориентировочно определяются в объеме 10—11 млн т (без 
рыб мезо- и батипелагиали), промысловые ресурсы беспозвоночных — 1,7 млн т,  
а в экономической зоне России – всего 600–700 тыс. т (по другим данным – 270 тыс. т),  
в том числе в Татарском проливе – 190 и у юго-западного побережья о-ва Сахалин 
– 244 тыс. т. По величине биомассы на единицу площади первое место занимает 
район юго-западного побережья Сахалина (21,4 т/км2), последнее – Татарский про-
лив (5,4 т/км2). В Татарском проливе обитает 193 вида рыб. В 1980-е годы большое 
рыбохозяйственное значение имела сельдь иваси.

Таблица 3.10
Характеристика распределенного* фонда недр 

континентального шельфа РДВ

Акватория 
(море)

Перспектив-
ная 

площадь 
(тыс. км2)

Суммарная 
площадь 
распреде-
ленного 

фонда недр 
(тыс. км2)

Доля в 
перспек-
тивной 

площади 
акватории

(%)

Суммарные 
ресурсы 

в распреде-
ленном 

фонде недр
(млн. т.у.т.)

Доля 
в потенциале 

акватории
(%)

Восточно-
Сибирское 460 - - -

Чукотское 330 - - -

Берингово 190 4 2 64 3

Охотское и 
Японское 610 95 16 3150 21

Всего ДВР 1590 99 6 3214 19

Всего Рф 4093 249 6 11463 12

*фонд, закрепленный за добывающими предприятиями.
И с т о ч н и к :  Данные федерального агентства по недропользованию МПР Рф (Природопользова-
ние…, 2005).
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В настоящее время основным видом рыболовства является минтай  (30–48 %  
общей массы рыб и 46–86 % биомассы тресковых). Затем следуют камбаловые   
(в среднем 22 %), керчаковые  (6 %) и терпуговые (5 %). Основу промысла  
в Японском море составляют виды с высокой численностью или объекты, не об-
разующие плотных скоплений, но имеющие высокую пищевую ценность: минтай  
(до 226 тыс. т), южный одноперый терпуг (до 138 тыс. т), треска (до 69 тыс. т), 
камбала (до 126 тыс. т), лососи (до 4 тыс. т), кальмары (от 200 до 800 тыс. т), крабы  
(до 3 тыс. т), креветки (до 2,4 тыс. т), моллюски (до 125 тыс. т), иглокожие  
(до 3 тыс. т). Кроме того, здесь имеются нетрадиционные для российского ры-
боловства ресурсы: массовые виды бычков (запасы – 88 тыс. т), хрящевые рыбы  
(9 тыс. т), которые имеют высокую товарную стоимость в странах АТР (Природо-
пользование…, 2000).

Иная ситуация в бассейне Северного Ледовитого океана. Восточно-Сибирское  
и Чукотское моря по биологическим ресурсам самые бедные в России. Биомасса бен-
тоса в них составляет менее 25 г/м2, в то время как в достаточно холодном Баренце-
вом море этот показатель превышает 300 г/м2. Количество видов рыб в Восточно-
Сибирском и Чукотском морях не превышает 60, в Беринговом и Охотском морях  
их около 300, в Японском море – 600. Только у самых побережий в заливах и бухтах, 
а также в обширных устьевых акваториях рек, впадающих в Северный Ледовитый 
океан, откармливаются летом лососевые (голец, нельма, хариус), сиговые (омуль, ря-
пушка) и корюшковые рыбы. Из рыб морей Северного Ледовитого океана небольшое 
промысловое значение имеет только навага, а из морских животных – кольчатая нерпа 
(Природопользование…, 2005).

Наиболее массовая и повсеместно распространенная рыба в северной части 
Охотского моря – минтай. Его крупнейшие нерестилища простираются вдоль ниж-
ней половины шельфа и материкового склона от южной оконечности Камчатки  
до южной части зал. Шелехова. Второе по мощности нерестилище минтая располага-
ется южнее Тауйской губы. Менее значительные нерестилища находятся на северо-за-
паде Охотского моря по внешнему шельфу и на отрогах впадины Дерюгина к северу  
и юго-западу от о-ва Ионы. Крупных нерестовых скоплений в восточно-сахалинс-
ких водах не бывает, за исключением отдельных участков зал. Терпения. В северной 
части Татарского пролива также имеются нерестилища минтая. Скопления молоди 
минтая в Японском море тяготеют к двум основным районам: Татарскому проливу 
на севере и участку Корейский залив–залив Петра Великого на юге. В Татарском про-
ливе биомасса минтая примерно такая же, как в водах Приморья, т. е. 100–200 тыс. т,  
а с водами Хоккайдо – около 500 тыс. т.

Современное состояние ресурсов минтая в разных местах различно: стадо, 
обитающее у Южных Курил, находится в депрессии; в течение последних десяти-
летий низка численность япономорского минтая; сокращаются ресурсы минтая, 
обитающего у Северных Курил и юго-восточной Камчатки. Низка численность 
минтая в западно-беринговоморской зоне. Стадо минтая Охотского моря в 1990-е 
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годы резко сократилось. Здесь в 2001 г. общий запас нерестового минтая по срав-
нению с 1996 г. снизился в 3 раза, а с конца 1980-х годов – в 6 раз (ОДу, 2002). 
уменьшение ресурсов минтая в некоторой степени может быть компенсировано 
благоприятными прогнозами по сельди – более 520 тыс. т, камбале – 200 тыс. т, 
мойве – 140 тыс. т, сайре – 130 тыс. т и терпугу – 70 тыс. т (Борисов, 2000).

Сельдь является одним из важнейших рыбных ресурсов, ее основные запасы 
находятся в Охотском море. Высокая численность охотской сельди обеспечивается 
разновозрастным составом популяции, многократным ежегодным нерестом, высокой 
плодовитостью рыб и большой площадью нерестилищ, которые расположены вдоль 
северо-западного побережья Охотского моря. у охотской сельди четко выражены 
20-летняя и 5–6-летняя цикличность колебаний численности поколений и стада. Для 
воспроизводства сельди оптимальная ее биомасса около 910 тыс. т.

В последние годы в дальневосточных морях количество сельдевых увеличилось 
в 2–3 раза. Динамика численности минтая и сельдевых находится в противофазе (Шун-
тов, 2003). Продолжается увеличение численности охотского, гижигинско-камчатско-
го и корфо-карагинского стад сельди. Нагульные скопления первых двух стад широко 
распространились по Охотскому морю и достигают Средних Курил. Сахалино-хок-
кайдская и де-кастринская сельдь остаются в глубокой депрессии уже около 50 лет.

Большое место в рыбных ресурсах занимают тихоокеанские лососи – горбуша, 
кета, нерка, чавыча и кижуч. В конце 1930-х годов в северо-западной части Тихого оке-
ана их максимальная суммарная биомасса составляла 10,0–2,5 млн т, из них, вероят-
но, 0,8–1,2 млн т приходилось на популяции, размножающиеся в бассейне Охотского 
моря. В 1950–1960-е годы в результате перепромысла и циклических изменений чис-
ленности у лосося наступила глубокая депрессия. С середины 1970-х годов наблю-
далось медленное восстановление поголовья, однако даже в 1980–1990-х годах ресурсы 
стад лососей были неустойчивыми.

Биомасса проходящих через Охотское море лососей оценивается в 200–320 тыс. т,  
т. е. примерно вчетверо меньше, чем в 1920–1930-х годах. С середины 1990-х годов ре-
сурсы лосося снижаются. Однако сохраняется высокая численность горбуши, кото-
рая свой пик пройдет, вероятно, в ближайшие годы. В целом лососи, как ряд других 
массовых промысловых видов рыб региона, прошли свой максимум численности 
очередного климато-продуктивного цикла в 1980–1990-х годах. В дальнейшем можно 
ожидать постепенного падения ресурсов лососей, как это происходило в 1940–1950-х 
годах (Кляшторин, 2000).

В последние годы наблюдается уменьшение биомассы трески за счет выхода 
из стада групп старших возрастов. После длительной депрессии началось увели-
чение численности терпуга.

В водах дальневосточных морей значительны ресурсы млекопитающих.  
В западной части Берингова моря общая численность ластоногих оценивается бо-
лее чем в 800 тыс. голов, в том числе лахтака – 250, моржа – 200, акибы – 130, 
крылатки – 117, ларги – 107 тыс. голов. Популяция морских котиков Командорс-
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ких островов относительно стабильна – 230–240 тыс. голов. Численность серых 
китов чукотско-калифорнийской популяции составляет около 21 тыс., а поголовье 
белухи оценивается в 10 тыс. особей. Оба эти вида находятся в стабильном состо-
янии. Не вышли из глубокой депрессии беринговоморские популяции финвалов  
и горбачей, которые встречаются на малой части своего прежнего ареала (Приро-
допользование…, 2000).

В Охотском море стабильно состояние популяций ледовых форм тюленей –  
1,3 млн голов: акиба – 545, крылатка – 405, ларга и лахтак – по 180 тыс. голов. Попу-
ляция морских котиков о-ва Тюлений находится в депрессии – около 60 тыс. особей. 
Численность малых полосатиков составляет примерно 19 тыс., а белухи – 10 тыс. 
голов. увеличивается численность финвалов, восстанавливается ареал южного 
гладкого, полярного и северного китов, но остается в катастрофическом состоя-
нии популяция горбачей.

Из морских беспозвоночных наибольшее значение имеют крабы, а из них 
– камчатский краб. Существуют две основные популяции краба – аяно-шантарс-
кая и западно-камчатская. В 1960-х годах ресурсы краба из-за перепромысла резко 
уменьшились. Комплекс мероприятий по охране и регулированию лова позволил 
значительно увеличить его ресурсы, но в 1990-х годах в результате чрезмерно ин-
тенсивного отлова его ресурсы опять резко сократились. Даже в 1999 г. по срав-
нению с 1998 г. запас западно-камчатской популяции краба сократился с 57,8  
до 34,0 млн экз. Ресурсы других видов крабов – стригуна опилио, синего, колючего, 
ангулятиса – относительно небольшие и находятся в удовлетворительном состоянии.

Ресурсы трубачей в Охотском море недоиспользуются, находятся в удовлет-
ворительном состоянии, а в Японском море их численность низка. Запасы гребен-
чатой, равнолапой и северной креветки в Японском море невелики с тенденцией 
к понижению, запасы морских ежей и кукумарии – в удовлетворительном состо-
янии. Биомасса осьминогов в Японском и Охотском морях оценивается в 6 тыс. т 
с тенденцией к повышению,  ресурсы кальмаров сохраняются на высоком уровне 
с постоянным возрастанием численности. Суммарная масса донных животных  
в Охотском море составляет 250 млн т, из них на долю промысловых беспозвоноч-
ных приходится 1,5 млн т.

Прибрежная зона Охотского и Японского морей отличается большим раз-
нообразием морских водорослей. Только в Охотском море ежегодно можно до-
бывать 660–670 тыс. т морской капусты и около 300 тыс. т аларии и цистозиры. 
Кроме того, могут быть использованы тихокарпус, птилоты, родомеса, хондрусы, 
гигартины, родимении, ресурсы которых оцениваются в 160 тыс. т (Природополь-
зование…, 2000).

Рыбные ресурсы внутренних водоемов. Совершенно другая обстановка  
с рыбными ресурсами внутренних водоемов, которые оцениваются в 55 тыс. т, 
в том числе в бассейне Амура – 21, в водоемах Якутии – 25 тыс. т (Биологичес-
кие ресурсы, 1992; Природопользование…, 2000; Ресурсы животного мира, 1987). 
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Здесь уже на протяжении столетия в ряде мест ведется, по существу, хищничес-
кий промысел рыбы.

Основные рыбные ресурсы внутренних водоемов Дальнего Востока связаны 
с Амуром. Это вторая (после Миссисипи) по биоразнообразию река Северного 
полушария. Здесь обитают 104 вида рыб, из которых 18 видов считаются эндеми-
ками. Промысловое значение имеют 36 видов рыб, 25 из которых представлены 
рыбами высокой товарной ценности – тихоокеанскими проходными лососями: 
осенней, в меньшей степени летней кетой, приморской и амурской горбушами, 
гольцом (мальмой), симой; осетровыми – калугой и амурским осетром; некоторы-
ми видами крупного частика – щукой, сазаном, верхоглядом, сомом, толстолобом, 
тайменем, ленком, сигом, амуром, желтощеком, лещом, налимом. Из мелкочасти-
ковых рыб преобладает карась. 

Внешняя торговля природно-ресурсными товарами
 
В целом большой потенциал разнообразных природных ресурсов послужил 

важнейшим фактором широкого развития добывающей, в том числе горнодобыва-
ющей промышленности. Последняя до 90-х годов XX столетия в основном удов-
летворяла внутренние потребности страны. В кризисные 90-е годы произошел 
существенный спад и в добывающей промышленности региона, но с одновремен-
ным значительным ее поворотом в сторону внешних рынков стран АТР. Анализ 
динамики внешнеторгового оборота Дальнего Востока показывает, что экспорт 
сырьевых товаров в первой половине 90-х годов прошлого века характеризовался 
высоким удельным весом (рис. 3.1). 

В общем за период с 1991 по 2008 г. среднегодовая доля природно-ресурс-
ного экспорта составила 81,5 % от совокупного экспорта региона. В то же время 
физический объем продукции, поставляемый минерально-сырьевыми отраслями 
на экспорт, продолжает возрастать, увеличившись с 1992 по 2005 г. почти в 6 раз 
(рис. 3.2). 

Для товарной структуры экспорта Дальнего Востока в 90-х годах прошлого 
века была характерна стабильно высокая доля рыбы и морепродуктов (рис. 3.2, 
3.3). Около 20 % в товарной структуре региона составляли реэкспортные товары, 
произведенные за его пределами. В процессе реформ сырьевые отрасли (топлив-
ная, рыбная, лесная) более удачно вписались в рыночные отношения, переключив 
свои связи по сбыту продукции на страны АТР и особенно СВА.

С началом функционирования сахалинских нефтегазовых проектов со вто-
рой половины 1990-х годов и особенно в 2000-е годы увеличиваются объемы эк-
спорта нефти (Калашников, 2001). К 2008 г. сырьевой экспорт Дальнего Востока 
составил почти 12 млрд долл. (рис. 3.4).

увеличение объема и доли сырьевых товаров в экспорте происходило так-
же за счет продукции лесной промышленности, с начала 2000-х годов стал воз-
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растать экспорт угля и лома черных металлов; отмечается тенденция увеличения 
сбыта морепродукции за пределами таможенной зоны России.

В последнее десятилетие в структуре экспорта Тихоокеанской России доми-
нировала продукция топливно-энергетического, машиностроительного, лесо-

Рис. 3.1.  Доля природных ресурсов в экспорте и импорте Дальнего Востока России 
в 1991–2008 гг., %  (Ткаченко, 2003; Дальний Восток…, 1999; Природопользование…, 2005; 

Информация…, 2011) 

Рис. 3.2.  Стоимость общего сырьевого экспорта российского Дальнего Востока 
и его структура (Дальний Восток…, 1999; Природопользование…, 2005; 

Экономическое сотрудничество…, 2007)
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Рис. 3.3.  Динамика стоимости экспорта важнейших сырьевых товарных групп  Дальнего 
Востока в 1992–2005 гг. (Дальний Восток..., 1999; Природопользование..., 2005; Экономичес-

кое сотрудничество..., 2007).

Рис. 3.4. Стоимость общего сырьевого экспорта Дальнего Востока и его структура 
в 2006–2009 гг., млн долл. США (Регионы России…, 2007, 2010)

промышленного и рыбохозяйственного комплексов. В 2008 г. доля их продукции 
составляла 92,5 % дальневосточного экспорта (в 2000 г. – 77,8 %). Совокупный 
вклад этих комплексов в темпы роста дальневосточного экспорта в 2000–2008 гг. 
достиг 98,3 %. Наиболее весомый вклад в темпы прироста регионального экспор-
та (на 74 %) вносил ТЭК.
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В современной структуре экспорта продукции ТЭК на сырьевые ресурсы 
(сахалинская нефть и якутский уголь) приходится 96 %. В 2008 г. на внешний 
рынок было поставлено 78 % добытой на территории региона нефти и око-
ло 16 % угля. В 2000–2008 гг. стоимостные объемы экспорта нефти возросли  
в 15,5 раза, угля – в 4,9 раза, в то время как их физические объемы увеличились 
лишь в 4,3 и 1,1 раза. Столь значительное увеличение стоимостных объемов экс-
порта нефти было обусловлено высоким уровнем мировых цен, а также постоян-
но растущим внешним спросом на энергоносители. В результате роста объемов 
поставок нефти доля ее в структуре экспорта продукции ТЭК возросла с 49,9  
до 88,4 % (Деваева, 2009).

устойчивую нишу в дальневосточном экспорте продолжает занимать про-
дукция минерально-сырьевого комплекса: алмазы, драгоценные металлы, руда 
и концентраты цветных металлов (в 2008 г. – 12,2 %). В структуре экспорта про-
дукции ЛПК, несмотря на существенное падение физических (на 16,8 %) и сто-
имостных (на 11,9 %) объемов экспорта круглого леса в 2008 г. относительно  
2007 г. в связи с повышением вывозных таможенных пошлин на необработанные 
лесоматериалы, неизменно высокой остается доля деловой древесины.

В экспорте продукции рыбохозяйственного комплекса традиционно преоб-
ладают рыба свежемороженая и морепродукты. В последние годы в региональ-
ном экспорте рыбопродукции наблюдается усиление сырьевой направленнос-
ти. Если в 2000 г. на долю сырьевых товаров (рыба мороженая, ракообразные  
и моллюски) приходилось 77,4 % регионального экспорта рыбы и морепродуктов,  
то в 2008 г. удельный вес данных товарных позиций возрос до 88,1 %. Стабиль-
но высокий внешний спрос на рыбопродукцию играл важную роль в формиро-
вании объемов ее производства. К числу негативных тенденций в дальневос-
точном экспорте рыбопродукции следует также отнести происходящее на фоне 
увеличения объемов поставок рыбных ресурсов снижение физических объемов 
экспорта готовой продукции и полуфабрикатов (Деваева, 2009).

3.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОжЕНИЕ
КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ

Экономико-географическое положение Дальнего Востока России часто оце-
нивают как уникальное (Маергойз, 1974; Трейвиш, 1982; Бакланов и др., 1996; 
Бакланов, 2001а; Каракин, 2004; и др.), содержащее в себе как благоприятные, так 
и неблагоприятные предпосылки регионального развития.

На развитие региона влияют отдельные составляющие экономико-географи-
ческого положения (ЭГП) Тихоокеанской России (ТР) (рис. 3.5):

1) окраинность положения ТР в России, ее очень большая удаленность  
от центральных, наиболее индустриально развитых районов страны, от топлив-
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но-энергетических районов Сибири. Такие крупные города, как Иркутск, Крас-
ноярск, Новосибирск, Омск, являющиеся экономическими центрами Сибирско-
го региона, удалены от крупнейших городов ТР (Хабаровска и Владивостока) 
на 3,5–5 тыс. км. Окраинность региона усиливается и резким снижением здесь 
социально-экономического потенциала – численности и плотности населения, 
общих объемов производства и т.п. по сравнению с европейскими, уральскими  
и западно-сибирскими районами. То есть окраинность ТР в географическом отно-
шении дополняется ее периферийностью в социально-экономическим смысле;

2) широкомасштабное приморское, приокеаническое положение. Расположе-
ние на стыке Северного Ледовитого и Тихого океанов с их весьма контрастными 
природно-географическими особенностями, наличие современного ледокольного 
и подводного флотов позволяют осуществлять круглогодичную навигацию почти 
ко всем пунктам морского побережья региона. Однако более благоприятные судо-
ходные условия имеют южные и юго-восточные районы Приморья, Хабаровского 
края, Сахалина и Камчатки;

3) непосредственное соседство ТР лишь с одним регионом нашей страны –  
Восточно-Сибирским, который в сравнении с рассматриваемой территорией бо-
лее освоен и обладает весьма богатыми и разнообразными природными ресурса-
ми (табл. 3.11). На прошлых этапах освоения Восточно-Сибирский регион своими 
ведущими производствами (металлов, электроэнергии, лесоматериалов и др.) был 

Рис. 3.5. Основные черты ЭГП Тихоокеанской Росии
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экономически «развернут» к регионам страны, расположенным западнее от него, 
и мало связан с восточным, отчасти структурно сходным – Дальним Востоком.  
И сейчас ТР остается экономически более связанной с Западно-Сибирским, чем  
с соседним Восточно-Сибирским регионом. Хотя в перспективе освоение природ-
ных ресурсов этого региона, строительство магистральных нефте- и газопроводов 
в направлении от Восточной Сибири к Тихому океану усилят и связи ТР с этим 
регионом; 

4) возможность обеспечения связи через Восточно-Сибирский регион 
с другими регионами страны  широтными транспортными входами и выходами, 
прежде всего Транссибирской, Байкало-Амурской железнодорожными магист-
ралями, автомагистралью Чита–Находка, а также верховьями рек Лена, Шилка  
и Аргунь, а затем – Амуром. Кроме того, приморские северные и восточные райо-
ны связываются Северным морским путем.

Основные транспортные связи с другими районами России сконцентриро-
ваны на юге Дальнего Востока. Однако активные межрегиональные связи осу-
ществляются в летнее время и на севере, через Северный морской путь, а также 
благодаря многочисленным авиалиниям широтного направления. Важной чертой 
экономико-географического положения ТР является то, что обе железнодорожные 
магистрали Транссиб и БАМ пересекают с запада на восток весь регион и имеют 
четыре основных выхода к морскому побережью: к портам Ванино,  Владивосток, 
Находка–Восточный, Зарубино–Посьет;

5) большой транзитный потенциал юго-восточного района  ТР. Возможности 
транзитных грузоперевозок через данный район – юг Амурской области, Хаба-
ровского и Приморского краев – выступают как следствие их ЭГП. Некоторые 
предельно возможные объемы грузо- и пассажироперевозок через данные райо-
ны для соседних с ними территорий, включая соседство 1-го, 2-го и т.д. поряд-
ков, может оцениваться как их транзитный потенциал. Таким образом, транзит-
ный потенциал района, с одной стороны, определяется ЭГП данной территории,  
а с другой, отражая соответствующие его аспекты, является составляющей ЭГП;

6)  выход к сухопутным и морским государственным границам четырех 
стран: КНР, КНДР, Японии и США. Заметим, что Китай, США и Япония являются 
крупнейшими странами не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего 
мира. Во многом уникальность экономико-географического положения ТР состо-
ит в том, что если в России этот регион является окраинным и очень удаленным 
от центральных наиболее освоенных ее районов, то в АТР он расположен в непос-
редственной близости от многих крупнейших и крупных, развитых и развиваю-
щихся стран с их огромным социально-экономическим потенциалом (табл. 3.12).

С этими странами Тихоокеанская Россия связана многими сухопутными, 
речными и особенно морскими видами транспорта, авиалиниями. Здесь проходят 
и многие транспортные коридоры (железнодорожные, речной – через Амур, ави-
ационные), связывающие как другие регионы России со странами АТР, так и АТР  

3. ОСНОВНыЕ фАКТОРы ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ
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с Европой, Центральной Азией и др. Подтверждением этому являются новые про-
екты выхода в соседние страны энергетических линий, нефте- и газопроводов;

7) различия, а в ряде случаев и определенная структурная взаимодополня-
емость в сочетаниях: а) природных ресурсов ТР и соседних регионов зарубеж-
ных стран (Ткаченко, 2009), б) производств и видов деятельности в ТР и сосед-
них регионах зарубежных стран. Наибольшие различия и взаимодополняемость  
в сочетаниях природных ресурсов и хозяйственных отраслей характерны для ТР  
и Японии, ТР и КНДР, Республики Корея. Подобные различия и взаимодополня-
емость имеются и в отношениях ТР и Китая (Адмидин, Деваева, 1998; Минакир, 
2003, 2005; Прокапало, 2007; Быстрицкий, Заусаев, Хорошавин, 2008).

Таким образом, лишь в 1-й и 3-й составляющих ЭГП содержатся неблагопри-
ятные предпосылки развития региона. Все остальные включают в основном по-
ложительные предпосылки. Это возможности эффективного социально-экономи-
ческого взаимодействия с другими регионами России и зарубежными странами, 
использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала 
этих стран и их приграничных регионов, широкого использования разнообразных 
ресурсов морей и океанов. Но следует подчеркнуть, что в экономико-географи-
ческом положении любого региона, в том числе и ТР, всегда имеются реализо-
ванные и нереализованные возможности социально-экономического развития.  
В этом смысле можно говорить об общем потенциале ЭГП региона как о некото-
рой сумме реализованных и потенциальных возможностей, выгод (либо потерь). 

Страна (регион) СВА Китай 
(СВК) Япония КНДР Республика 

Корея

Россия (Дальневосточный 
регион)

0  
5200

40
6550

0
5120

450
5500

Китай (Северо-Восточный 
регион)

600
3240

0
1780

330
2280

Япония 500
2160

60
2050

КНДР 0
1125

Республика Корея

П р и м е ч а н и е .  В числителе – расстояние между наиболее близкими пунктов регионов, в знаме-
нателе – расстояние между наиболее удаленными пунктамирегионов.

Таблица 3.12
удаленность (близость) стран (регионов) 

Северо-Восточной Азии (СВА) друг от друга 

3. ОСНОВНыЕ фАКТОРы ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ



251

Та
бл

иц
а 

3.
13

О
сн

ов
ны

е 
по

ка
за

те
ли

, о
тр

аж
аю

щ
ие

 а
сп

ек
ты

 Э
ГП

 Д
ал

ьн
ег

о 
В

ос
то

ка
, и

 и
х 

со
от

но
ш

ен
ие

 в
 б

ал
ла

х 
(с

ос
та

вл
ен

о 
Г.

Г.
 Т

ка
че

нк
о)

Су
бъ

ек
т 

Д
В

ф
О

П
ло

щ
ад

ь 
за

ни
ма

е-
мо

й 
те

рр
ит

о-
ри

и 

М
ак

си
-

ма
ль

но
е 

ра
сс

то
ян

ие
 

от
 д

ру
ги

х 
те

рр
ит

ор
ий

 
Д

ал
ьн

ег
о 

В
ос

то
ка

М
ин

и-
ма

ль
но

е 
ра

сс
то

ян
ие

 
от

 д
ру

ги
х 

те
рр

ит
ор

ий
 

Д
ал

ьн
ег

о 
В

ос
то

ка

уд
ал

ен
-

но
ст

ь
(р

ас
ст

оя
-

ни
е 

от
 а

дм
. 

це
нт

ра
 д

о 
М

ос
кв

ы
)

П
ро

тя
ж

ен
-

но
ст

ь 
бе

ре
го

во
й 

ли
ни

и 

М
ак

си
ма

ль
-

но
е 

ра
сс

то
ян

ие
 

до
 б

ли
ж

ай
-

ш
ей

 го
с.

 
гр

ан
иц

ы
 с

о 
ст

ра
на

ми
  

С
ВА

П
ро

тя
ж

ен
-

но
ст

ь 
го

с.
 

гр
ан

иц
ы

  
со

 
ст

ра
на

ми
 

С
ВА

 (п
о 

су
ш

е)

С
ос

ед
ст

во
 

с 
др

уг
им

и 
те

рр
ит

о-
ри

ям
и 

Д
ал

ьн
ег

о 
В

ос
то

ка

П
ря

мо
й 

вы
хо

д 
к 

го
с.

 
гр

ан
иц

е 
ст

ра
н 

С
ВА

 
(п

о
 с

уш
е 

ил
и 

мо
рю

)

Гу
ст

от
а 

пу
те

й 
со

об
-

щ
ен

ия
,

(ж
д+

ав
то

+
ре

чн
ой

)

И
то

-
го

ва
я 

су
м- ма

 
ба

л-
ло

в

ты
с.

 
км

2
 

К
К

м
К

км
К

км
К

 
К

м
К

км
К

К
м

К
Чи

сл
о 

ст
ра

н
К

Чи
сл

о 
ст

ра
н

К
км

/ 
10

0 
км

2

К
у

 К

Ре
сп

уб
ли

ка
С

ах
а 

(Я
ку

ти
я)

31
03

4,
49

33
19

0,
81

35
1

1,
99

84
68

1,
05

28
00

1,
39

24
00

0,
7

0
0

4
1,

06
0

0
0,

63
0,

74
12

,2
3

Ев
ре

йс
ка

я 
А

О
36

0,
05

22
31

1,
21

86
8,

7
0,

8
83

61
1,

07
0

0
22

0
6,

0
40

0
1,

18
2

0,
53

1
0,

82
7,

01
8,

35
20

,0
1

Чу
ко

тс
ки

й 
А

О
73

7,
7

1,
07

35
50

0,
76

11
18

0,
62

86
35

1,
04

32
00

1,
59

37
00

0,
45

0
0

3
0,

79
0

0
0,

17
0,

2
6,

52
П

ри
мо

рс
ки

й 
кр

ай
16

5,
9

0,
24

26
88

1
84

8,
7

0,
82

93
02

0,
96

12
00

0,
60

39
0

4,
31

11
60

3,
41

2
0,

53
3

2,
46

5,
19

6,
11

20
,4

4
Х

аб
ар

ов
ск

ий
 

кр
ай

78
8,

6
1,

14
23

00
1,

17
18

3,
7

3,
8

85
33

1,
05

26
00

1,
29

17
00

0,
99

25
0

0,
74

6
1,

59
2

1,
64

1,
27

1,
49

14
,9

А
му

рс
ка

я
 о

бл
.

36
3,

7
0,

53
24

35
1,

11
63

3,
7

1,
1

79
85

1,
12

0
0

56
0

3,
0

12
46

3,
66

4
1,

06
1

0,
82

3,
42

4,
02

16
,4

2
Ка

мч
ат

ск
ий

 
кр

ай
47

2,
3

0,
68

28
75

0,
94

77
1,

3
0,

91
11

87
6

0,
75

42
50

2,
11

28
00

0,
6

0
0

4
1,

06
1

0,
82

0,
28

0,
33

8,
2

М
аг

ад
ан

ск
ая

  
об

л.
46

1,
4

0,
67

25
19

1,
07

55
8,

7
1,

25
71

10
1,

26
16

50
0,

82
24

00
0,

7
0

0
5

1,
32

1
0,

82
0,

8
0,

94
8,

85
С

ах
ал

ин
ск

ая
 

об
л.

87
,1

0,
13

23
31

1,
16

94
8,

7
0,

74
10

41
7

0,
86

24
50

1,
21

97
0

1,
73

0
0

4
1,

06
2

1,
64

3,
19

3,
75

12
,2

8
Д

ал
ьн

ий
 

В
ос

то
к

62
16

18
15

0
30

56
0,

85
В

 с
ре

дн
ем

  
(1

/9
 о

т 
Д

В
)

69
0,

6
1

26
94

1
69

8,
2

1
89

65
1

20
17

1
16

82
1

34
0

1
3,

78
1

1,
22

1
0,

85
1

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 К
 –

 о
тн

ош
ен

ие
 к

 с
ре

дн
ем

у 
по

ка
за

те
лю

 п
о 

Д
ал

ьн
ем

у 
В

ос
то

ку
 (в

 б
ал

ла
х)

, с
ре

дн
ий

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

– 
по

 Д
ал

ьн
ем

у 
В

ос
то

ку
 р

ав
ен

 е
ди

ни
це

.
И

ст
о

ч
н

и
к

и
: 

1,
4,

10
 –

 Р
ег

ио
ны

 Р
ос

си
и.

..,
 2

00
3;

 5
,7

 –
  Р

ом
ан

ов
, 2

00
3;

 2
,3

,6
, 8

, 9
 –

 р
ас

че
ты

 а
вт

ор
а.

3.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАфИЧЕСКОЕ ПОЛОжЕНИЕ КАК фАКТОР ...



252

При более строгом и детальном подходе представляется возможным и количест-
венно оценить специфический баланс благоприятных и неблагоприятных состав-
ляющих ЭГП региона в виде прироста или снижения ВВП, затрат, цен, экономи-
ческой эффективности, уровня жизни и т. п.

От среднего значения по Дальнему Востоку, принятого за единицу, определя-
лось отклонение в положительную или отрицательную сторону этого показателя 
для каждого субъекта региона. 

Значение компонента ЭГП «удаленность от наиболее развитого района стра-
ны» вычислялось в соответствии с расстояниями от административного центра 
рассматриваемой территории Дальнего Востока до Москвы. Причем, чем меньше 
это расстояние, тем благоприятность данного компонента ЭГП будет выше. Та-
кие компоненты ЭГП, как “соседство с другими странами и регионами”, “выход  
к морю”, оценивались показателями «площадь территории», «протяженность 
береговой линии», «протяженность государственной границы со странами СВА  
(по суше)». 

Приведя абсолютные значения всех отдельных компонентов ЭГП к соизме-
ряемому соотношению (в баллах), в конечном итоге определялись*:

1) место каждого отдельного компонента в системе ЭГП рассматриваемых  
и сравниваемых между собой ЭГП территорий (рис. 3.6). Это позволяет оценить 
степень благоприятности различных географических предпосылок социально-
экономического развития рассматриваемых территорий;

2) структура интеграционного потенциала ЭГП отдельных территорий Даль-
него Востока (рис. 3.7);

3) суммарная оценка значений компонентов ЭГП для каждой рассматривае-
мой территории. Это число (в баллах) является оценкой ЭГП каждой конкретной 
территории (региона) в сравнении с другими. Таким образом были получены от-
носительные значения ЭГП нескольких территорий с возможностью сравнения 
их между собой по степени благоприятности их экономико-географического по-
ложения.

В целом административные территории Дальнего Востока по степени бла-
гоприятности потенциала своего ЭГП с учетом девяти составляющих могут быть 
разделены на четыре группы: 1) более 16 баллов – Приморский край, Еврейская 
АО, Амурская область; 2) от 12 до 15,99 баллов – Хабаровский край, Республика 
Саха (Якутия), Сахалинская область; 3) от 6 до 11,99 баллов – Магаданская об-
ласть, Камчатский край, Чукотский АО.

Экономико-географическое положение ТР и ее частей представляет собой сис-
тему потенциальных отношений с внешними структурами. Возможность их исполь-
зования, фактическая их реализация зависят от конкретных политико-экономических 
условий в рассматриваемом регионе в конкретный исторический период. Например, 

* Количественная оценка ЭГП производилась Г.Г. Ткаченко.
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Рис. 3.6. Сравнительная оценка значения отдельных составляющих в общем потенциале эко-
номико-географического положения территорий Дальнего Востока, %. 

 Компоненты ЭГП: A – площадь занимаемой территории; B – максимальное расстояние от других 
территорий Дальнего Востока; C – минимальное расстояние от других территорий Дальнего Вос-
тока; D – удаленность от наиболее развитого района страны (расстояние от административного 
центра территории до Москвы); E – протяженность береговой линии; F – максимальное расстояние 
до ближайшей государственной границы со странами  СВА; G – протяженность государственной 
границы со странами СВА (по суше); H – соседство с другими территориями Дальнего Востока;  
J – прямой выход к государственной границе стран СВА (по суше и  морю); I – густота путей 
сообщения, км/ 100 м2 (железнодорожный + автомобильный + речной)
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периферийность российского Дальнего Востока относительно центральных регионов 
страны как важнейшая составляющая ЭГП в связи с либерализацией транспортных 
тарифов еще более усилилась. В то же время такая составляющая ЭГП, как централь-
ность относительно сопредельных стран в качестве экономически значимых объек-
тов, новых рынков в условиях демонополизации внешней торговли и других видов 
внешнеэкономической деятельности, несомненно, улучшилась. В конечном итоге 
ЭГП проявляется в более эффективном функционировании одних субъектов (с более 
благоприятным ЭГП) и менее эффективном – других (с менее благоприятным ЭГП). 
Механизм его влияния реализуется через экономические связи (в том числе и вне-
шние), географическое разделение труда и специализацию, формирование соответс-
твующих звеньев территориально-хозяйственных структур.

В целом перспективы хозяйственного развития и территориальной органи-
зации ТР в новых условиях во многом определяются сочетанием различных со-
ставляющих ЭГП. При этом действие ЭГП проявляется как непосредственно –  
на установлении связей и отношений ТР с внешними, географическими структу-
рами, так и опосредованно – через все другие факторы регионального развития, 
включая природно-ресурсный и инфраструктурный.

Рис. 3.7. Структура и степень благоприятности интеграционного потенциала экономико-гео-
графического положения территорий Дальнего Востока (баллы).

Показатели оценки компонентов ЭГП: 1 – площадь занимаемой территории; 2 – максимальное 
расстояние от других территорий Дальнего Востока; 3 – минимальное расстояние от других 
территорий Дальнего Востока; 4 – удаленность от наиболее развитого района страны (рас-
стояние от административного центра территории до Москвы); 5 – протяженность береговой 
линии; 6 – максимальное расстояние до ближайшей государственной границы со странами  
СВА; 7 – протяженность государственной границы со странами СВА (по суше); 8 – соседство  
с другими территориями Дальнего Востока; 9 – прямой выход к государственной границе стран 
СВА (по суше и по морю); 10 – густота путей сообщения (железнодорожный + автомобильный 
+ речной), км/ 100 км
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Важнейшей спецификой ЭГП региона является многоуровневость этих от-
ношений. То есть система внешних экономических отношений устанавливается 
одновременно как для ТР в целом и ее субъектов, так и для отдельных эконо-
мических центров, городов, поселений и их территориально компактных частей. 
Обычно выделяют и оценивают три уровня ЭГП: макро, мезо и микро.

уровень макроЭГП Тихоокеанской России включает оценку положения 
региона в АТР и России, а также оценку ее положения относительно крупных 
экономических районов (или федеральных округов). Оценка ЭГП на этом уровне 
необходима для установления места региона в экономическом пространстве АТР, 
внутри страны, для определения основных черт географического разделения тру-
да и приоритетной функциональной направленности, экономической структуры 
и масштабов развития ТР в целях обеспечения интересов страны в этом регионе 
мира.

Оценка мезоЭГП необходима для определения роли отдельных районов Ти-
хоокеанской России – субъектов Рф и дробных экономических районов в меж-
районном (в пределах российского Дальнего Востока, а также в пределах края, 
области, республики) территориальном разделении труда.

МикроЭГП (отдельных экономических центров и их территориальных час-
тей, хозяйствующих субъектов) необходимо оценивать в целях повышения эффек-
тивности хозяйственного комплекса в территориальных рамках низовых, муници-
пальных районов, городских агломераций, отдельных поселений и их частей для 
оптимизации экономических связей хозяйствующих субъектов.

Значимость ЭГП, и прежде всего макроЭГП как фактора регионального 
развития, наиболее высока для «молодых» и слабоосвоенных регионов, таких  
как Дальний Восток. По мнению И.М. Майергойза (1986), это связано с тем, что 
у новых районов собственный экономический потенциал пока невелик, в силу 
чего они в большей мере зависят от внешних экономически значимых структур  
и объектов, их транспортной доступности, межрайонного и международного раз-
деления труда. у таких регионов многие отношения ЭГП находятся в еще нереа-
лизованной, потенциальной форме. 

Важнейшей особенностью макроЭГП Дальневосточного региона внут-
ри страны, как еще в начале 1970-х годов отмечал И.М. Майергойз, а позднее –  
А.И. Трейвиш (1982), А.А. Глушко (1990), П.Я. Бакланов (2001в), М.Т. Романов 
(2004) и др., является удаленность от центра, окраинность и ограниченность кон-
такта с единственным, также удаленным от центра, соседом – Восточной Сиби-
рью. Лимитирующее влияние этих свойств региона на его развитие в сравнении 
с другими территориями страны, на ограниченность его участия в межрайонном 
обмене и сужение специализации весьма значительно. Поэтому внутригосударс-
твенное макроЭГП Тихоокеанской России оценивается как наименее благопри-
ятное в системе экономических районов или федеральных округов страны. Так, 
средняя удаленность центров субъектов Дальнего Востока от Москвы составляет 
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8965 км (рис. 3.8). А расстояние до столицы от самого удаленного областного цен-
тра региона – Петропавловска-Камчатского  достигает почти 12 тыс. км. 

Для сравнения: центры субъектов Восточно-Сибирского региона удалены  
в среднем от столицы на 5050 км, а Западно-Сибирского – на 3140 км. удален-
ность же субъектов других федеральных округов, в сравнении с дальневосточны-
ми, вообще несущественна. 

Значительная удаленность районов Тихоокеанской России от «централь-
ных», более обжитых и освоенных, в условиях рыночной экономики крайне ус-
ложняет поддержание эффективных устойчивых межрайонных экономических 
связей. Начиная с 90-х годов нерегулируемый рыночный рост транспортных та-
рифов сделал многие межрегиональные грузоперевозки нерентабельными, что 
привело к разрыву многих экономических связей ТР с западными, в том числе 
центральными, регионами страны и переориентации их на страны АТР. Более 
того, северные территории Дальнего Востока (Якутия, Чукотка, Магаданская 
область и Камчатский край), северные районы (севернее 55°30′с.ш.) Хабаровс-
кого края вообще не имеют надежных наземных транспортных магистралей, ко-
торые могли бы обеспечивать им устойчивые круглогодичные связи с остальной 
Россией. Авиационный транспорт является дорогим видом транспорта и поэто-
му не способствует развитию масштабных межрайонных производственно-тех-
нологических связей.

Лимитирующий эффект окраинного положения усиливается ограничен-
ностью непосредственного соседства с другими регионами: Дальний Восток 
непосредственно граничит лишь с Восточно-Сибирским регионом, с которым  
по структуре хозяйства во многом сходен. В силу этого Восточно-Сибирский регион 
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для Дальнего Востока часто выполняет, как справедливо отмечал И.М. Майергойз 
(1986), своеобразную роль «барьера-фильтра» в обоих направлениях, особенно  
в западном.

Лимитирующее влияние внутреннего макроЭГП Тихоокеанской России мо-
жет успешно компенсироваться ее выгодным внешним макроЭГП. Российский 
Дальний Восток непосредственно соседствует, как уже отмечалось, сразу с не-
сколькими самыми экономически мощными государствами мира – США, Япо-
нией, Китаем, а также с развивающейся КНДР. По ЭГП к соседям 2-го порядка 
относится высокоразвитая Республика Корея, хотя ее транспортная удаленность 
от российского Дальнего Востока по морю, а также возможным транскорейским 
(железной и автомобильной) дорогам всего около 650 км.

С Китаем, который по демографическому потенциалу является первой стра-
ной в мире, а по экономическому (при оценке ВВП по паритету покупательной 
способности) – второй после США, Дальний Восток имеет весьма протяженную 
границу – около 4 тыс. км. Со вторым соседом 1-го порядка, Корейской Народ-
но-Демократической Республикой, протяженность границы всего 17 км, но зато 
имеется надежное наземное (железнодорожное и автодорожное) транспортное со-
общение. По этим транспортным магистралям и соответствующим переходам че-
рез границу осуществляются внешнеэкономические связи российского Дальнего 
Востока с этой республикой, а в обозримой перспективе установятся, возможно,  
и с Республикой Корея – соседом 2-го порядка.

Российский Дальний Восток (Сахалин и Курильские острова) по Японско-
му морю, проливам Лаперуза и Курильский граничит с Японией (о-в Хоккайдо),  
а через Берингов пролив – с США (Аляска). Следует отметить, что через обшир-
ные акватории Тихого океана хозяйствующие субъекты Тихоокеанской России 
могут осуществлять непосредственные внешнеэкономические связи практически 
со всеми странами тихоокеанского бассейна.

В условиях «закрытой» экономики и «холодной войны» такое, несомненно, 
уникальное международное макроЭГП не могло существенно влиять на экономи-
ческое развитие региона, его внешнеэкономические связи. Но в результате поли-
тических реформ 1990-х годов и связанной с ними либерализацией внешнеэконо-
мических отношений ситуация в данной сфере принципиально изменилась.

Следует признать, что в условиях кризиса 1990-х годов ресурсодобываю-
щие производства региона «выжили» во многом благодаря появившимся воз-
можностям для установления непосредственных внешнеэкономических связей. 
С «открытием» экономики резко увеличились объемы внешнеторгового оборо-
та региона: если в дореформенный период среднегодовые темпы роста экспорта  
(в сопоставимых ценах) достигали 5 %, то в 1990-е годы превышали 17 % (Адми-
дин, Деваева, 1998;  Дальний Восток…, 1999; Минакир, 2006; Быстрицкий, Зау-
саев, Хорошавин, 2008). Такому развитию внешнеэкономического сотрудничества  
в новых условиях способствовали уникальное международное ЭГП региона,  
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а также структурная взаимодополняемость экономик и природно-ресурсного по-
тенциала российского Дальнего Востока и сопредельных   стран.

Созданный в предыдущие периоды транспортный железнодорожно-морской 
комплекс также благоприятствовал наращиванию не только собственных внешне-
экономических связей региона, но и обеспечению транзитных грузоперевозок че-
рез территории Дальнего Востока между странами АТР и зарубежной Европы, 
европейской частью России.

В конечном итоге уникальность ЭГП Тихоокеанской России объективно ве-
дет к дальнейшему обособлению региона в социально-экономическом пространс-
тве страны и ограничивает его развитие в составе единого народнохозяйственного 
комплекса России.

На эту особенность ЭГП Дальнего Востока следует обращать серьезное вни-
мание при формировании государственной региональной и транспортной поли-
тики. Эффективным механизмом решения этой сложной проблемы может быть 
кардинальное изменение сложившейся тарифной политики на транспорте, вклю-
чая Транссиб и БАМ. удерживая тарифы на железнодорожные грузоперевозки  
на достаточно низком уровне, в том числе на основе определенного государствен-
ного дотирования, можно обеспечить целесообразную переориентацию грузопе-
ревозок с восточного (внешнего) направления на западное (внутреннее) для обес-
печения единства экономического пространства России.

Оценивая международное ЭГП Тихоокеанской России как в целом выгодное, 
следует признать, что оно далеко не одинаково для отдельных субъектов региона. 
Несомненно выгодное международное ЭГП и относительно более выгодное внут-
реннее ЭГП имеют южные субъекты Дальневосточного региона, непосредственно 
соседствующие с зарубежными странами и через территорию которых пролегают 
Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали.

Непосредственно граничат с одним иностранным государством – Китаем 
три субъекта материковой части российского Дальнего Востока (Амурская и Ев-
рейская области, Хабаровский край). Достаточно выгодно международное ЭГП 
и Сахалинской области, непосредственно примыкающей к экономическому про-
странству Японии. Однако наиболее выгодно международное ЭГП Приморскому 
краю, который через созданные здесь железнодорожно-портовые транспортные 
комплексы на выходах Транссиба к морю (во Владивостоке, Находке–Восточном, 
Зарубино–Посьете) осуществляет непосредственные внешнеэкономические связи 
с многими странами АТР. Приморский край обладает высоким транзитным потен-
циалом как составляющей ЭГП: через его территорию проходят  железнодорож-
ные и автодорожные пути на Китай и корейские республики. 

Благодаря Транссибу, а также БАМу субъекты южной части региона имеют  
и более выгодное внутригосударственное ЭГП в сравнении с северными террито-
риями Дальнего Востока. В условиях отсутствия надежных наземных транспорт-
ных коммуникаций субъекты северной части Дальневосточного региона осущест-
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вляют межрайонные экономические связи водным (морским и речным) путем,  
а в ряде случаев – по «зимникам». Такое положение значительно усложняет, удо-
рожает и удлиняет во времени и даже в пространстве производственно-техноло-
гические связи хозяйствующих субъектов северо-востока России.

В целях улучшения транспортно-географического положения субъектов се-
верной части региона (Якутии, северных районов Хабаровского края, Магадан-
ской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа) и создания 
благоприятных условий для развития межрайонных связей в долгосрочной перс-
пективе целесообразно строительство железнодорожных магистралей по предла-
гаемой схеме (рис. 3.9).

Существенные различия в ЭГП субъектов Дальнего Востока непременно 
должны учитываться при совершенствовании территориального устройства хо-
зяйства и населения ТР.

Важнейшей особенностью почти всех субъектов, многих экономических цен-
тров региона являются их притихоокеанское макроЭГП и приморское мезоЭГП, 
которые выступают важнейшим фактором регионального развития и специали-
зации. Это проявляется в возможности широкого освоения различных ресурсов 
моря и доступности приморских зарубежных стран как объектов, имеющих важ-
ное экономическое значение. 

Следует отметить, что ЭГП относительно биоресурсов моря в дореформенный 
период использовалось хозяйствующими субъектами региона гораздо более эффектив-
но, о чем свидетельствуют, например, объемы уловов рыбы и других морских объектов 
промысла на Дальнем Востоке, уменьшившиеся с 4630 тыс. т  в 1990 г. до 1715 тыс. т  
в 2004 г. (Рыбная промышленность…, 2005). Поэтому развитие морехозяйственного 
комплекса является одним из важнейших приоритетов стратегии развития региона.

Как показывает российский и зарубежный исторический опыт, субъекты ре-
гиона, имеющие приморское положение, изначально владеют более выигрышным 
ЭГП в сравнении с субъектами, расположенными вне «контактных» или примор-
ских зон. В этой связи, например, Л.А. Безруков (2004) выделяет зоны, в разной 
степени удаленные от морских побережий, как имеющие неодинаковые условия 
хозяйствования и развития экономических связей.

При общем благоприятном потенциале ЭГП региона отдельные его районы 
(субъекты Рф) имеют разный потенциал своего более частного ЭГП.

По нашей обобщенной оценке, дифференциация ЭГП достаточно высока 
(табл. 3.14).

Как следует из суммарных оценок, наиболее благоприятное ЭГП имеют Ха-
баровский и Приморский края, у которых высокие оценки получили все отноше-
ния ЭГП. Достаточно благоприятное ЭГП у Амурской и Еврейской автономной 
области, менее благоприятное – у Сахалинской области и Республики Саха (Яку-
тия). Наконец, Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный 
округ имеют в целом неблагоприятное ЭГП.
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Рис. 3.9. Вариант развития сети магистральных дорог на российском Дальнем Востоке
(с учетом транспортных сетей сопредельных стран)
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Определенный интерес представляют суммарные оценки отдельных состав-
ляющих ЭГП по совокупности дальневосточных субъектов-районов. Из данных 
табл. 4 следует, что максимальное значение для ТР имеют природно-ресурсные 
отношения, большое значение – выходы к морскому побережью, государственной 
границе и зарубежным странам.

Реализация выгод ЭГП любой территории в целом зависит от ее социально-
экономического потенциала, ее экономической мощи. Для ТР внешнеэкономичес-
кие связи в современных условиях во многом стали «короче», а следовательно, 
в большинстве случаев – выгоднее внутренних. Поэтому для субъектов региона 
участие в территориальном разделении труда в последнее время все активнее вы-
ражается через участие в международном разделении труда.

Таблица 3.14
Сравнительная оценка экономико-географического положения 
дальневосточных районов как фактора регионального развития

Оценка составляющих ЭГП (в баллах, от 0 до 5)

Область, 
край

выходов 
к мор-
скому 
побе-

режью

выхода 
к гос. 

границе, 
соседство 
с зарубеж. 
странами

нали-
чия 
ж/д 

выходов 
в другие 
регионы

наличия 
устойчивых 
автодорож-

ных 
выходов 
в другие 
регионы

наличия 
рынков 

ресурсов 
и 

товаров 
в 

соседних 
регионах

наличия 
природ-

ных 
ресурсов 
в сосед-

них 
регионах

Σ

Амурская 2 3 5 5 3 5 23
Республика 
Саха 1 1 2 3 3 4 14

ЕАО 2 3 4 4 4 4 21
Хабаровский 4 4 5 5 4 5 27
Приморский 5 5 4 4 3 4 25
Сахалинская 5 4 1 0 2 5 17
Магаданская 3 1 0 2 1 3 10
Камчатский 4 1 0 0 0 3 8
ЧАО 2 2 0 0 0 2 6

Σ 28 24 21 23 20 36
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3.3.  ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОжЕНИЕ 
КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ 

В ряду факторов регионального развития Тихоокеанской России геополити-
ческие факторы являются очень важными, но, видимо, менее изученными. К гео-
политическим факторам следует относить прежде всего геополитическое положе-
ние района, наличие зон пересечения геополитических интересов, соотношения 
геополитических потенциалов и др. 

Современные оценки геополитического положения Тихоокеанской России 
(ТР) зачастую сводятся к оценке основных черт его экономико-географического 
положения. Так, соседство региона со многими зарубежными странами в усло-
виях формирования открытой рыночной экономики рассматривается как благо-
приятная предпосылка для развития его  внешнеэкономических связей. В итоге 
его геополитическое положение в целом также оценивается как благоприятное. 
Однако такое понимание резко сужает содержание геополитического положения.

На наш взгляд, под геополитическим положением ТР следует понимать  
ее положение по отношению к другим, прежде всего соседним странам с учетом 
сходств и различий их и российской политических систем, соотношения геопо-
литических потенциалов, а также наличия или отсутствия взаимных геополити-
ческих интересов и проблем. Важно оценить и участие отдельных стран Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона в военно-политических, экономических союзах (что, 
несомненно, укрепляет геополитический потенциал стран – участниц таких сою-
зов), расположение и мощь военных баз, сходство или конфронтационность ос-
новных религий. 

Геополитическое положение ТР (рис. 3.10) определяется его уникальным гео-
графическим положением в контактной зоне крупнейшего материка и крупней-
шего океана вблизи наиболее значительных «центров силы»: 1) Китая, Северной  
и Южной Кореи (дополненной 7-м флотом США и военными базами в Республике 
Корея); 2) Японии (дополненной 7-м флотом США и военными базами на о-ве 
Окинава и других островах); 3) США – самой мощной сегодня в военном и эконо-
мическом отношении державы мира.

Признак «соседства», геополитический потенциал сопредельных стран,  
их политические системы, наличие взаимных претензий, проблем – все это фак-
торы, определяющие геополитическое положение страны, региона. учет «непос-
редственности» границ становится особенно важным, если соседом 1-го порядка 
является такая нарождающаяся «сверхдержава», как Китай. Поэтому при оценке 
геополитического положения помимо общности границ необходимо учитывать 
наличие или отсутствие значительных естественных рубежей вдоль границы, пре-
жде всего в виде морских акваторий или крупных горных систем, рек.

Наличие обширных морских пространств, высоких горных хребтов между 
соседствующими странами позволяет в отдельных случаях избежать погранич-
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Рис 3.10.  Геополитическое положение России

ных проблем или более адекватно решать их. То есть подобные значительные ес-
тественные рубежи в определенной мере могут выполнять «буферные» функции, 
подобно малым «буферным» государствам между крупными странами. Погранич-
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ные реки, наоборот, часто приводят к конфликтным ситуациям при тех или иных 
формах их хозяйственного использования.

Страны-соседи 1-го порядка следует подразделять на страны, непосредствен-
но граничащие с Тихоокеанской Россией (КНР и КНДР) и граничащие по морс-
ким акваториям (Япония, США) – соответственно по проливам Лаперуза шириной  
43 км 1  и Берингову – 86 км. Вместе с тем Республика Корея, формально относя-
щаяся к группе стран-соседей 2-го порядка, удалена от Приморского края по морю 
всего на 500 км. Поэтому именно эта группа стран должна представлять наиболь-
ший геополитический интерес для России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отдельные составляющие геополитического положения Тихоокеанской Рос-
сии характеризуются следующим.

Регион по суше и морям граничит непосредственно с четырьмя странами 
(«центрами силы») –  США, Японией, Китаем, КНДР, характеризующимися очень 
разными, подчас контрастными, политическими системами – от жесткого комму-
нистического режима (КНДР) и социалистической ориентации (КНР) до прези-
дентской республики (США) и конституционной монархии (Япония). Страны, 
являющиеся для российского Дальнего Востока соседями 2–3-го порядков (Ка-
нада, Республика Корея, Вьетнам, Лаос, Непал, Индия и др.), также имеют очень 
разные, контрастные политические системы. В перспективе контрасты полити-
ческих систем стран-соседей российского Дальнего Востока могут ослабевать,  
но в целом они останутся довольно существенными.

Геополитический потенциал региона определяется размерами его состав-
ляющих (военный потенциал, территория, население, валовой региональный 
продукт), возможностями его внешних взаимодействий (географическое по-
ложение, морские выходы, транспортная освоенность), степенью внешнеэко-
номического влияния региона (уровень финансово-экономической самодоста-
точности, техническая, технологическая развитость, его природно-ресурсный, 
внешнеэкономический, инфраструктурно-интеграционный потенциалы, золото-
валютные резервы). 

С известной степенью условности можно оценивать и сравнивать геополити-
ческие потенциалы приграничных регионов, например Северо-Восточного реги-
она России и Аляски (США), юга Дальнего Востока России, Северо-Восточного 
Китая и Хоккайдо (Япония). С учетом большой территории и природно-ресурсно-
го потенциала Тихоокеанской России и достаточно весомого  военного потенциа-
ла, по-видимому, можно говорить о том, что во второй половине ХХ в. геополити-
ческие потенциалы регионов Дальнего Востока СССР и приграничных регионов 
других стран сохранялись в целом как равные или сопоставимые. Однако к концу 

1 Хотя между Россией и Японией имеются и еще более узкие морские пространства: пролив Со-
ветский между российскими островами Малой Курильской гряды (о-ва Танфильева, Сигнальный, 
Сторожевой, Рифовый) и п-овом Немуро на о-ве Хоккайдо (Япония) шириной всего 10 км.
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ХХ в., после распада СССР и последующего системного кризиса в России, общий 
геополитический потенциал приграничных районов Китая, США стал выше, чем 
российский в сопредельных регионах. По отдельным параметрам различия (кон-
трасты) геополитических потенциалов усиливаются. Особенно это касается де-
мографических процессов, темпов экономического развития, динамики военных 
потенциалов.

В 90-е годы существенно возросли геополитические интересы к Тихоокеанс-
кой России практически всех сопредельных стран в виде устойчивого стремления 
использовать эту территорию и прилегающие к ней морские и океанические аквато-
рии как сферу природных ресурсов, рынка товаров, капитала, труда, транзитных пе-
ревозок грузов и пассажиров сухопутным, морским и авиационным транспортом.

Особый тип геополитических интересов образуют стремления отдельных 
стран распространить сферы своего влияния на территории и акватории, имею-
щие стратегическое значение, например некоторые проливы, острова, участки 
морских побережий и т. п.

В то же время резко возросла роль дальневосточных районов в выполнении 
ими особых контактных функций в связях России со странами АТР. В настоя-
щее время и в долгосрочной перспективе развитие экономических связей районов 
урала, Сибири со странами АТР может быть более эффективным через Дальний 
Восток (Бакланов, 2000; и др).

В пределах Дальнего Востока у России имеются и некоторые геополитичес-
кие проблемы, такие как неурегулированность отдельных участков государствен-
ной границы с Японией (Южные Курилы). Имевшиеся до недавнего времени не-
которые пограничные проблемы с Китаем сейчас уже разрешены – демаркация 
границ между Россией и Китаем на восточном их участке завершена в 2004 г.2

Можно утверждать, что исходя из обобщенной оценки основных составля-
ющих геополитического положения ТР сегодня гораздо больше геополитических 
проблем между странами-соседями 1-го и 2-го порядков, например между КНДР 
и Республикой Корея, КНР и Вьетнамом, КНР и Индией и др. (табл. 3.15).

Геополитическое положение является важнейшим фактором долгосрочной 
стратегии развития региона в силу ряда факторов. 

2 История формирования российско-китайской границы (ее протяженность в пределах Дальнего 
Востока и Забайкалья составляет 4325 км и в пределах Республики Алтай – 55 км) охватывает пери-
од с конца XVII до начала XXI в. За последние четыре века подписаны десятки договоров и тракта-
тов, начиная с первого официального – Нерчинского договора 1689 г. Политической особенностью 
формирования русско-китайской границы было то, что она устанавливалась не в результате войн, 
а в ходе дипломатических переговоров, под давлением китайской стороны. Вместе с тем начиная 
с 20-х годов XX столетия в Китае перманентно заявляется о «неравноправии этих договоров» и о 
своих притязаниях на российские территории (до 1,5 млн км2), в том числе и на земли Приморья 
и Приамурья. Карты, на которых дальневосточные земли обозначаются как китайские территории, 
издавались как в период наивысшего прославления братской дружбы между двумя странами, так и 
в годы охлаждения их отношений.
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Во-первых, Дальневосточный регион и в перспективе останется российским 
регионом, граничащим с такими крупнейшими странами мира,  как КНР, США, 
Япония. Их геополитические интересы на Дальнем Востоке могут только усили-
ваться. Возрастают и геополитические потенциалы этих стран, включая их военную 
составляющую. Следует подчеркнуть, что именно тем, что восточные, менее осво-
енные регионы граничат с крупнейшими странами мира, определяется значительная 
геополитическая асимметрия России (Бакланов, 2000). После возможного объеди-

Таблица 3.15
Оценка геополитического положения Тихоокеанской России

Соседство региона 
с зарубежными 

странами

Типы 
политических 

систем 
соседних с ТР 

стран

Включение 
региона в сферу 
геополитичес-
кого влияния

Геополити-
ческие 

интересы 

Геополити-
ческие 

проблемы

Соседство 1-го 
порядка:

КНР

КНДР

США (Аляска)

Япония (Хоккайдо)

Соседство 2-го 
порядка:
Республика Корея,
Вьетнам, Лаос,
Индия,Канада и др.
Через моря и Тихий 
океан возможны 
связи и отношения 
со многими 
другими странами 
АТР

Социалис-
тическая 
система 
с ориентацией 
к рыночной 
экономике.

жесткий 
коммунисти-
ческий режим.

Президентская 
республика

Конституцион-
ная монархия

В целом 
– большое 
разнообразие 
и контрасты 
в сравнении 
с Рф

ТР является 
зоной 
пересечения 
сфер 
геополитичес-
кого влияния 
стран:
США,
Японии, Китая, 
Республики 
Корея

Их геополити-
ческий 
потенциал 
возрастает

Интересы к 
территории 
и акватории 
ТР как сфере 
природных 
ресурсов, 
рынку 
товаров, 
капитала, 
труда

Интересы к 
использо-
ванию
транзитных 
возможностей 
ТР  имеют 
КНР, США, 
Япония, 
Республика 
Корея, КНДР 
и некоторые 
другие 
страны АТР

Неурегули-
рован-
ность 
некоторых 
участков 
государст-
венной 
границы 
с Японией

Геополити-
ческие 
проблемы 
между 
странами 
– соседями 
2-го порядка: 
КНДР и 
Республикой 
Корея, КНР, 
ее соседями 
и др.
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нения КНДР с Республикой Корея (предпосылки к этому периодически появляют-
ся) геополитический потенциал объединенной Кореи также существенно возрастет  
и её геополитические интересы на российском Дальнем Востоке усилятся. В этих 
условиях поддерживать здесь геополитическое равновесие Россия может, проводя 
сильную и дифференцированную, с учетом политических систем стран-соседей, 
внешнюю политику с ее тихоокеанским регионом, обладающим адекватным геопо-
литическим потенциалом. Как показывает исторический опыт, длительное сохране-
ние и усиление различий, контрастов в геополитических потенциалах стран-соседей 
и их регионов в конечном итоге приводит к появлению геополитических проблем, 
а нередко и к серьезным конфликтным ситуациям. Поэтому для Дальнего Востока 
России стратегически важной задачей является наращивание здесь геополитическо-
го (включая население) и экономического потенциалов. На уровне, в целом адекват-
ном уровню соседних стран, должен оставаться и оборонный потенциал.

Во-вторых, Дальневосточный регион был и остается регионом с широким 
морским выходом в Мировой океан. Здесь Россия имеет около 20 тыс. км морских 
побережий  –  от Посьета (Приморский край) до Тикси (Саха-Якутия), где распо-
ложено около 30 крупных морских портов и около 300 небольших портов и порт-
пунктов. Портовые мощности Дальнего Востока достигают 40 % от всех россий-
ских, а зоны морских перевозок из этих портов охватывают весь Тихоокеанский 
бассейн, значительную часть бассейна Северного Ледовитого океана, Индийского 
океана, выходя и в бассейн Атлантики. Роль такого выхода, в том числе и геополи-
тическая, возросла после распада СССР и отделения от России ряда приморских 
республик на западе страны.

Важнейшей функцией России на Дальнем Востоке является охрана морской 
государственной границы, охрана и освоение морских природных ресурсов в пре-
делах морской экономической зоны. Необходимы поддержка  и развитие актив-
ных геополитических интересов России в зонах Тихого и Северного Ледовитого 
океанов и в целом в зоне Мирового океана с учетом перспектив его освоения. Ре-
альное распределение и освоение разнообразных природных ресурсов Мирового 
океана в долгосрочной перспективе во многом будут зависеть от уровня геополи-
тических потенциалов морских стран и уровня развития опорных баз освоения 
океана, расположенных в приморских регионах этих стран.

Поэтому развитие морского флота, портов и портовых городов, их надежная 
транспортная связь с другими регионами России, развитие морских отраслей хо-
зяйства и их комплексирование с сухопутными станут в долгосрочной перспекти-
ве основной предпосылкой устойчивого развития ТР как опорной базы освоения 
Тихого и Северного Ледовитого океанов. В последнее время появляются новые 
предпосылки активного и эффективного использования Северного морского пути 
не только Россией, но и другими странами. В связи с этим возрастают геополити-
ческие интересы этих стран к арктическим районам. Одновременно будут усили-
ваться и геополитические интересы России в АТР в целом.
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По существу, такие функции региона также являются контактными, осно-
ванными на взаимодействии суши с морями, океаном на природно-ресурсном, 
экономическом и геополитическом уровнях. Опорной базой выполнения таких 
контактных экономических и геополитических функций является прежде всего 
российский Дальний Восток. Его возрастающие экономический и геополитичес-
кий потенциалы, высокое развитие морских отраслей хозяйства станут надежным 
условием поддержания стабильных геополитических интересов России в зоне 
Мирового океана.

В-третьих, государственная граница России на Дальнем Востоке,  сухопут-
ная и морская, пересекает целостные природно-ресурсные системы: р. Амур  
и её бассейн, р. уссури и её бассейн, р. Туманную и её бассейн, оз. Ханка  
и её бассейн, наконец Японское, Охотское и Берингово моря с их бассейна-
ми. В пределах бассейнов рек, озер, морей достаточно тесно взаимосвязаны 
многие природные процессы и ресурсы, например рыбные, лесные, нефтега-
зовые, земельные, водные, размещенные в разных зонах бассейна. Добыча  
и использование ресурсов в одной зоне бассейна одной страны может приводить  
к их существенному изменению, в том числе сокращению в других зонах бассей-
на и других странах. Вредное техногенное экологическое воздействие в одном 
районе может передаваться и на другие районы и страны, их природные ресурсы 
и окружающую среду. Трансграничные переносы техногенных загрязнений так-
же более осуществимы и значимы в границах подобных единых географических 
систем (бассейнов рек, озер, морей) (рис. 3.11).

Рис 3.11.  Трансграничные бассейны морей северо-западной части Тихого океана
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В связи с этим отдельные варианты широкого освоения природных ресур-
сов таких геосистем в той или другой стране могут привести к острым экономи-
ческим, экологическим, а в ряде случаев и к геополитическим проблемам меж-
ду приграничными странами, включая и Россию. В этих условиях необходимы 
совместные исследования и оценки, а на их основе – разработка и реализация 
комплексных международных программ развития и природопользования в сопре-
дельных приграничных регионах, а в последующем – международный контроль 
за выполнением таких программ (международный мониторинг).

Трансграничная территория, таким образом, практически всегда полностью 
либо частично является сферой геополитических интересов соседних стран.

Исходя из этого можно говорить и об определенной симметрии и асиммет-
рии геополитических отношений, в том числе и интересов в обоих звеньях транс-
граничной территории. Разумеется, полного сходства, полной симметрии прак-
тически  быть не может. Всегда будут те или иные различия в геополитических 
отношениях,  интересах, влияния, формах их проявления со стороны соседних 
стран к зарубежным приграничным территориям. Такие различия в целом и бу-
дут определять степень асимметрии геополитических отношений соседних стран  
в трансграничной территории.

Возможны ситуации, когда целостную трансграничную территорию образу-
ют не две, а три и более приграничные территории трех и более стран. Например, 
трансграничная бассейновая геосистема р. Туманной состоит из приграничных 
территорий трех стран: России, Китая и КНДР. Крупнейшая трансграничная гео-
система бассейна р. Амур включает в себя территории России, Китая, Монголии 
и несколько квадратных километров КНДР. В подобных случаях устанавливаются  
более сложные геополитические отношения в пределах трансграничных регио-
нов.  Отдельные приграничные территории могут входить в сферу геополити-
ческих интересов одновременно двух и более стран. В этом случае  происходит 
пересечение их геополитических интересов в пределах отдельных частей транс-
граничной территории.

В общем в зоне трансграничной территории всегда существуют предпосылки 
пересечения геополитических интересов двух и более стран. В основе  подобных 
предпосылок  лежат контактные географические структуры, формирующиеся   
в приграничных районах в природно-ресурсной, социально-экономической и гео-
политической сферах. В трансграничных бассейновых геосистемах такие предпо-
сылки усиливаются благодаря более высокой связанности  здесь природных про-
цессов, а  также связанности в экологической сфере (Бакланов, Ганзей, 2008).

Например, наши исследования показывают, что уже существуют геополити-
ческие интересы ряда стран к крупнейшему трансграничному региону – бассейну 
р. Амур. В перспективе такие интересы могут усиливаться. Этому способству-
ют реально существующие предпосылки роста геополитических интересов как  
у России и Китая, так и у Монголии и КНДР и даже Японии.
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Предпосылки роста геополитических интересов со стороны России связаны 
с тем, что бассейн р. Амур – ключевой район Дальневосточного региона по насе-
лению, освоенности, сельскому хозяйству, природным ресурсам (лес, уголь, руды 
металлов, нефть, газ, водные, земельные, гидроэнергетические, рекреационные 
ресурсы и др.). Бассейн р. Амур является зоной контакта с крупнейшей страной 
Мира – Китайской Народной Республикой, в том числе с формированием транс-
граничных структур: транспортных переходов, нефтепроводов, газопроводов, 
сетей электропередач. Этот регион обладает высоким транзитным потенциалом,  
в том числе по перевозкам река–море. Рост геополитических интересов России  
к этому бассейну связан и с растущим осознанием природно-ресурсной и экологи-
ческой связанности территорий разных стран в бассейновой геосистеме в целом.

Для КНР бассейн р. Амур – важнейший ресурсный район (лесные, земельные 
ресурсы и др.). Это район больших запасов пресной воды и энергетических ресур-
сов (гидроэнергетики, нефтегазопроводов, энергосетей). Это один из возможных 
транспортных путей, используемый в настоящее время для судоходства, а в перс-
пективе не исключается использование для перевозок на судах класса река–море. 
В бассейне р. Амур проходит зона контакта КНР с Российской федерацией, спо-
собствующая формированию различных трансграничных структур. Этот регион 
обладает высоким транзитным потенциалом для развития устойчивых связей 
Китая не только с западными районами России, но и другими странами Евро-
пы и Северной Америки. В Китае растет осознание высокой природно-ресурсной  
и экологической связанности территорий ряда стран в бассейновой геосистеме  
в целом.

Для Японии бассейн р. Амур – важнейший фактор сохранения высокой био-
продуктивности Охотского и Японского морей. Значительный интерес для нее 
представляет наличие здесь ряда важных для японской экономики природных 
ресурсов (леса, руд металлов, энергетических и др.). Рост геополитических ин-
тересов Японии к региону поддерживается и его высоким транзитным потенци-
алом. Растущее осознание высокой связанности бассейновых геосистем Амура, 
Охотского и Японского морей на природно-ресурсном, экологическом уровнях,  
а возможно, и на геополитическом уже привело к созданию в Японии ряда круп-
ных научных проектов и практическим действиям по разработке мер поддержа-
ния высокого экологического потенциала р. Амур (T. Shiraiwa, 2011; и др).

В то же время все это будет способствовать росту и усложнению пересечений 
геополитических интересов ряда стран в бассейне р. Амур, как отмечал З. Бже-
зинский (1999). В этих условиях все более важное значение должны приобретать 
геополитические инструменты устойчивого развития региона, прежде всего меж-
государственные договоры и программы.

В условиях непосредственного соседства с крупнейшими мировыми «цент-
рами силы» российский Дальний Восток должен стать ключевым геополитичес-
ким регионом страны. Его стратегическое значение в последние десятилетия ус-
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тойчиво возрастает и в перспективе будет возрастать еще в большей мере в связи 
с активно происходящими в сопредельных странах АТР экономическими, демог-
рафическими, военно-политическими процессами.

Следует признать, что проблемы национальной безопасности России в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе в целом обусловлены состоянием собственной эко-
номики, низким уровнем хозяйственной освоенности и заселенности ТР, отно-
шением федеральных властей к государственным, в том числе геополитическим, 
интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такая оценка позиции государства к развитию ТР подтверждается многими 
исследователями. Так, П.А. Минакир отмечает, что развитие ТР до последнего вре-
мени не относилось к приоритетным направлениям деятельности федеральных ор-
ганов власти (2003). Это подтверждается и проведенным О.М. Прокапало анализом 
выполнения в различные периоды государственных заданий по развитию ТР (2007). 
Из всех программных документов развития региона были выполнены лишь два:  
1) План развития Приамурского края Витте–Столыпина (на 1880–1918 гг.) и 2) Пос-
тановление ВЦИК и ЦК ВКП(б) (на 1930–1942 гг.,  выполнен на 130 %). В после-
дующем наблюдалось неуклонное снижение уровня выполнения инвестиционных 
заданий программ развития ТР  (фЦП экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 гг. и до 2013 г.).

Замедленное наращивание потенциала ТР Д.Н. Замятин также увязывает  
со скудостью направлявшихся на эти цели средств: «Как известно, русские появи-
лись в рассматриваемом регионе в XVII веке, но политическое и культурное влия-
ние нашей страны оставалось там весьма ограниченным вследствие явной недоста-
точности ресурсов, направлявшихся на освоение нового края» (2004, с. 24). 

Важно отметить, что по мере удаления от западного макрорегиона России 
экономические и демографические потенциалы территорий в целом неуклонно 
снижаются (рис. 3.12), что во многом соответствует общим объемам инвестирова-
ния их социально-экономического развития. 

Рис. 3.12. Динамика изменения доли макрорегионов России по основным показателям 
с запада на восток страны (по данным на 2006 г.) (Регионы России..., 2007)
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Ненамного лучше, чем на Дальнем Востоке, положение и в самом большом 
по площади макрорегионе России – в Сибири. Как видно из рис. 2, в Сибирском 
и Тихоокеанском макрорегионах России, в совокупности занимающих почти 3/4 
территории страны, проживает лишь 20,7 % ее населения и производится 26,3 % 
ВРП (Регионы России..., 2007). 

Потенциал ТР существенно усилился, как отмечали М.Ю. Шинковский и др., 
«после завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистра-
ли, когда восточные регионы страны получили важную «несущую конструкцию» 
(Шинковский, Шведов, Волынчук, 2007, с. 24). Последующее строительство Бай-
кало-Амурской железнодорожной магистрали должно было еще больше сори-
ентировать этот регион на АТР, на Тихий океан. Однако позитивные изменения  
в социально-экономическом и демографическом развитии ТР за прошедшую сотню 
лет оказались недостаточно большими для эффективного выполнения возлагаемых 
на регион геополитических и экономических функций – к распаду союзного госу-
дарства ДВР пришел лишь с 5,8 %-ной долей в ВРП и 5,4 %-ной долей в численнос-
ти населения Российской федерации. За кризисные 1990-е и начало 2000-х годов 
его потенциал снизился до 5 % в ВРП и 4,6 % в численности населения.

Значительным импульсом социально-экономического развития ТР, пред-
посылкой успешного выполнения ею здесь геополитических и экономических 
функций в условиях XXI в. отчасти могут стать сопоставимые по масштабам  
с Транссибом и БАМом строящиеся нефтепровод Сибирь–Тихий океан, газопро-
вод Сахалин–Хабаровск–Владивосток–Республика Корея, автомагистраль Чита–
Хабаровск–Находка и др. Все это будет усиливать Тихоокеанскую Россию и одно-
временно укреплять геополитический потенциал страны на востоке. 

3.4. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОбЛЕМЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Важным фактором регионального развития, особенно долгосрочного, выступа-
ют современные и возможные эколого-географические проблемы и ограничения. 

Региональная экологическая, или эколого-географическая, проблема явля-
ется следствием взаимодействия природной системы (экосистемы, геосистемы)  
с сочетанием ее природных ресурсов и определенных групп населения с различ-
ными видами хозяйственной деятельности. Многообразие экологических про-
блем региона определяется географической дифференциацией природных сис-
тем, в том числе проявлением экстремальных природных процессов, сочетанием 
природных ресурсов и складывающихся типов хозяйственного освоения, приро-
допользования.

Вероятность проявления региональных экологических проблем, связан-
ных с экстремальными природными или техногенными явлениями, можно рас-
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сматривать как экологические угрозы. Существующие в регионе экологические 
проблемы и возможные угрозы определяют эколого-географические ограниче-
ния природопользования. Ландшафтно-экологические особенности территории 
и акватории вместе с природно-ресурсным потенциалом определяют сочетание 
всех допустимых видов природопользования. Если наложить на территорию или 
акваторию региона все допустимые виды природопользования, а также эколого-
географические ограничения, можно получить приоритетные и допустимые виды 
природопользования. 

Система эколого-географических ограничений включает в себя сочетание 
природно-ресурсных расчетных показателей, отражающих пространственно-вре-
менные уровни, и режимы природопользования в определенных системах зони-
рования. При этом важна не только констатация каких-то нарушений (развитие 
оползней, наводнений, загрязнение, разрушение экосистем), но и выявление при-
чин, процессов, их порождающих. Кроме того, важно прогнозирование развития 
ситуации в будущем в связи с реализацией тех или иных вариантов природополь-
зования.

В результате проведенной оценки экологических ограничений на форми-
рование устойчивого природопользования в условиях восточноазиатской части 
России были выявлены основные экологические проблемы и угрозы (Бакланов, 
Касьянов, Качур, 2003). Рассматривая конкретный регион, в данном случае тер-
риторию и акваторию российского Дальнего Востока, необходимо учитывать их 
специфику, которая во многом определяет подходы к оценке эколого-географичес-
ких проблем и ограничений. 

Эколого-географическая специфика Тихоокеанской России определяется 
особенностями ее географического положения и природных условий:

– окраинным положением региона как в центре крупнейшего Евразийского 
континента, так и в контактной зоне Евразии и Тихого океана;

– горным характером рельефа большей части территории;
– повышенной вулканической и сейсмической активностью в регионе (Кам-

чатка, Сахалин, Курилы), результатом которой является частая повторяемость ка-
тастрофических землетрясений и цунами;

– ярко выраженным континентальным в Сибири и муссонным характером 
климата на восточной его части, определяющим неравномерность увлажнения по 
сезонам и связанную с этим постоянную возможность экстремальных явлений 
(с одной стороны, засух и распространения катастрофических пожаров в конти-
нентальных областях, с другой – тайфунов, сильных ливней, наводнений, эрозии 
почв, оползней в восточных районах);

– неравномерностью хозяйственного освоения и сосредоточением высоко-
го антропогенного пресса на отдельных участках территории и прибрежной ак-
ватории. Активная хозяйственная деятельность, особенно за последние 150 лет, 
существенно изменила облик многих районов Сибири и Тихоокеанской России, 
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состав и структуру флоры и фауны, т.е. биоразнообразия (Региональное природо-
пользование…, 2002; Геосистемы…, 2010 и др.).

Среди основных региональных проблем главной является проблема буду-
щего экологического состояния р. Амур и его притоков, что определяется мас-
штабами, интенсивностью и продолжительностью хозяйственной деятельнос-
ти в этих бассейнах. Обладая богатейшими минеральными, биологическими, 
водными, земельными и рекреационными ресурсами и находясь в благоприят-
ных географических условиях, территория Приамурья за последние 20–30 лет 
стала подвергаться существенному воздействию человека (Бакланов, Воронов, 
2010; и др.).

К настоящему времени бурное развитие северо-восточных провинций Китая 
создало ярко выраженный дисбаланс в воздействии на природные ресурсы и ус-
ловия в бассейне реки. Асимметрия в хозяйственном освоении бассейна р. Амур 
усиливается с каждым годом, и все необратимее становятся последствия ущерба, 
наносимого Амуру китайской стороной, у которой сейчас безусловный приори-
тет в развитии промышленного и сельскохозяйственного производств и, соответс-
твенно, в количестве выбросов различных загрязняющих веществ.

Многие ученые, и не только России, говорят о нарастании  на Амуре экологи-
ческих проблем (Воронов, 2006; Махинов, 2002; Shiraiwa, 2011). Об этом свиде-
тельствуют участившиеся в последнее десятилетие стихийные природные явления 
и процессы. Среди них следует упомянуть катастрофические наводнения на реках 
Сунгари, Хор, Бикин, Большая уссурка, рекордно низкие уровни Амура в летнюю 
межень, высокую мутность и температуру воды летом. Лесные пожары и пыльные 
бури стали факторами, существенно влияющими на природную среду Приамурья,  
а следовательно, и на экологическое состояние территории.

Наибольшее преобразование и ярко выраженную тенденцию ухудшения 
состояния испытывают водные ресурсы. В бассейне Амура ежегодно в среднем 
формируется 346 км3 воды. Это превышает объем водной массы в Азовском море. 
Основная часть стока Амура формируется на территории России (248 км3, или  
72 %). Сток в Амур с китайской территории составляет 94 км3, или 27,5 %. Таким 
образом, в бассейне Амура из сопредельных государств (с учетом Монголии) Рос-
сия получает более 40 % всех вод, поступающих из-за пределов страны на ее тер-
риторию. Поэтому особенно пристальное внимание следует уделять мониторингу 
водных ресурсов р. Амур, в настоящее время абсолютно не соответствующему 
даже контролю фоновых характеристик качества воды.

Не менее тревожной является экологическая ситуация в ряде прибрежных 
районов бассейна Японского моря. Воды Цусимского течения не только прино-
сят загрязняющие вещества с Корейского полуострова, но и захватывают часть 
загрязнений, выносимых Корейским течением с китайского побережья одной из 
самых индустриально развитых в северо-восточном Китае провинции Ляонин, 
расположенной на берегах Ляодунского залива. 
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Большое влияние на состав вод Японского моря, особенно прибрежно-морс-
ких акваторий, оказывает поверхностный сток с территорий всех стран бассейна 
(Regional, 2007; State of the Marine Environment Report, 2007). 

Не менее важной проблемой российского Дальнего Востока являются осо-
бенности формирования регионального состава приземного воздуха (Regional 
Overview, 2007).

Выполненная силами ДВНИИГМИ и ТИГ ДВО РАН оценка вклада различ-
ных направлений переноса воздушных масс в формирование состава приземного 
воздуха в центре российской части Япономорского бассейна (в Сихотэ-Алинском 
биосферном заповеднике) показала, что более 70 % загрязняющих веществ при-
ходит со стороны КНР и Корейского полуострова (Kachur, Kondratyev 2004, 2005). 
 В то же время, как показывают наблюдения, самые загрязненные воздушные 
массы поступают с востока, т. е. по траекториям со стороны Японии и юга 
Корейского полуострова. Литературные данные показывают, что на этих на-
правлениях находятся основные источники поллютантов в нашем субрегионе 
(Kachur, 2002).

Среди геохимических проблем природопользования можно выделить, во-
первых, группу проблем, вызванных природными геохимическими процессами, 
и, во-вторых, геохимические проблемы, непосредственно обусловленные хозяйс-
твенной деятельностью. 

К первой группе можно отнести неблагоприятные изменения химического 
состава природных вод, воздуха, почв и других компонентов ландшафта в процес-
се вулканической деятельности, опустынивания, заболачивания, деградации мер-
злоты. Кроме того, необходимо учитывать, что некоторые природные процессы, 
например глобальное потепление, во всем многообразии его проявления является, 
вероятно, следствием изменения биогеохимического цикла углерода.

Вторая группа проблем это загрязнение различных компонентов ландшафта 
в результате выбросов газообразных, жидких и твердых отходов, образующихся 
при хозяйственной деятельности и жизнедеятельности населения.

Таким образом, для восточных субъектов Российской федерации  характерна 
своя специфика взаимодействий географических условий и антропогенных на-
грузок, особенно для южных районов, где важнейшим элементом является транс-
граничный атмосферный, речной и морской перенос загрязняющих веществ.

Негативные последствия экологических проблем региона проявляются в та-
ких формах, как:

– снижение уровня здоровья, заболевания населения;
– загрязнение питьевой воды и продуктов питания;
– снижение эффективности в ряде отраслей хозяйства, например в лесозаго-

товках, рыболовстве, сельском хозяйстве, транспорте, туризме;
– ухудшение условий воспроизводства биотических компонентов наземных 

и морских экосистем;
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– сокращение биоразнообразия, возрастание угрозы редким видам живот-
ных и растений (амурский тигр, дальневосточный леопард, трепанг, морской гре-
бешок, морские ежи, женьшень и др.).

В конечном итоге все это ведет к сокращению природно-ресурсного потен-
циала региона, особенно в части возобновимых ресурсов.

Помимо основных экологических проблем (Бакланов, Касьянов, Качур, 
2003; Христофорова, 2005) также определены основные экологические угро-
зы, проявление которых в Сибири и на Дальнем Востоке в перспективе воз-
можно в связи с природными и антропогенными экстремальными процессами 
и которые будут определять характер экологических проблем региона (Бакла-
нов, Качур, 2009).

1. угрозы крупных землетрясений практически во всех субъектах Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных округов, в первую очередь в районе Байкала, 
на Камчатке, Сахалине и Курилах, на территории и акваториях соседних стран,  
а также связанные с ними цунами, включая мегацунами.

2. Катастрофические наводнения в бассейнах рек Амур (Забайкальский,  Ха-
баровский и Приморский края, Амурская область, Еврейская автономная область), 
Лена (Республика Саха/Якутия), их притоках, а также в бассейнах рек восточного 
склона Сихотэ-Алиня (Приморский и Хабаровский края).

3. угрозы, связанные с трансграничным переносом воздушных и водных 
загрязнений из соседних стран, прежде всего КНР, стран п-ова Корея, Японии,  
в первую очередь связанные с техногенными и природными катастрофами на со-
предельных территориях.

4. угрозы, связанные с разработкой нефте-газовых ресурсов.
Запасы нефти Дальнего Востока составляют 650,5 млн т, в том числе шельфа 

– 310,1 млн т, суши – 340,4 млн т. Перспективные ресурсы составляют более 202 
млн т. В распределённом фонде недр находится 264,9 млн т. (Стратегия разви-
тия…, 2001). По регионам Дальнего Востока разведанные запасы распределены 
следующим образом:

–  Сахалинская область имеет разведанные запасы нефти в размере 354,1 млн т,  
которые сосредоточены: а) на суше – 41 месторождение (11 нефтяных, 9 нефте-
газовых, 14 газонефтяных, 7 нефтегазоконденсатных) с суммарными запасами 
44 млн. т. (все месторождения мелкие по запасам и находятся в заключительных 
стадиях освоения, выработанность запасов составляет около 60 %); б) на шельфе  
5 месторождений – Арктун-Дагинское, Лунское, Одопту-море, Пильтун-Астох-
ское, Чайво (1 нефтяное, 4 нефтегазоконденсатных), суммарные запасы которых 
составляют 310,1 млн т, перспективные ресурсы – более 150 млн т;

– Республика Саха (Якутия) — 12 месторождений (4 нефтегазовых, 2 газоне-
фтяных и 6 нефтегазоконденсатных), суммарные запасы составляют 309,1 млн т. 
К крупнейшим месторождениям относятся – Чаяндинское, Талаканское, Средне-
ботуобинское. Перспективные ресурсы составляют 2120 млн т;
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– Чукотский автономный округ – 3 месторождения (2 нефтяных, 1 нефтегазо-
конденсатное), суммарные запасы – 9,6 млн т, перспективные ресурсы – 5,1 млн т.

Запасы природных газов на территории Дальнего Востока составляют  
3,2 трлн м3. В целом по округу учтено 90 месторождений газа, перспективные 
ресурсы составляют  более чем 2,2 трлн м3 (Стратегия развития…, 2001). По реги-
онам Дальнего Востока запасы газа распределены следующим образом:

а) Республика Саха (Якутия) располагает 26 месторождениями (2 газонефтя-
ных, 1 нефтегазовое, 6 нефтегазоконденсатных, 8 газоконденсатных, 9 газовых), 
суммарные запасы – 2,2 трлн м3. Главные месторождения – Чаяндинское, Сред-
неботуобинское, Среднетюнгское, Средневилюйское. Перспективные ресурсы –  
123,3 млрд м3;

б) Сахалинская область имеет 50 месторождений (11 газонефтяных, 9 не-
фтегазовых, 6 газоконденсатных, 8 нефтегазоконденсатных, 16 газовых), суммар-
ные запасы – 946,6 млрд м3, в том числе на суше – 79,3 млрд м3, на шельфе –  
867,3 млрд м3. Перспективные ресурсы – 2 трлн м3;

в) Чукотский автономный округ – 2 месторождения (1 нефтегазоконден-
сатное, 1 газовое) с суммарными запасами 14,7 млрд м3. Перспективные ресурсы –  
11,4 млрд м3;

г) Камчатская область – 4 газоконденсатных месторождения с суммарными 
запасами 22,6 млрд м3. Перспективные ресурсы – 11,523 млрд. м3 .

Особые угрозы связаны с разработкой на Дальнем Востоке  Рф морских не-
фтегазовых ресурсов, в первую очередь на шельфе о-ва Сахалин.

На северо-восточном шельфе Сахалина районы разработки морских нефте-
газоносных месторождений, совпадают с традиционными районами промысла 
рыбы и морепродуктов. Эти районы являются важным местом нагула молоди 
промысловых  видов рыб и охотско-корейской популяции серого кита, которая 
является самой малочисленной (около 100 особей) в мире среди популяций круп-
ных китов. В 2000 г. Международный союз охраны природы (МСОП) включил эту 
популяцию китов в список наиболее угрожаемых видов.

Реализуемая в настоящее время нефтедобыча заметно сказывается на состо-
янии биоресурсов в ряде участков северо-восточного шельфа Сахалина, поскольку 
в море сбрасываются буровые отходы с большим количеством загрязняющих ве-
ществ. Этот процесс в некоторой степени нивелируется активной прибрежной гид-
родинамикой, но негативное влияние на биоресурсы весьма ощутимо. В частности, 
в районе морской нефтедобычи уже не нагуливают серые киты охотско-корейского 
стада, изменилось их распределение с уходом  в северную часть нагульного района.

Проблемными являются районы перспективной нефтедобычи в бассейне  
р. Лена.

5. угрозы, связанные с транспортировкой газа и нефтепродуктов. 
В настоящее время достраивается  крупнейший магистральный нефтепровод 

из Восточной Сибири на Дальний Восток к морскому побережью на юге Примор-
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ского края (ВСТО) Тайшет–Находка (бух. Козьмино). Возможны серьезные про-
блемы, в первую очередь на горных его участках с повышенной сейсмичностью.

Построенные в рамках Сахалинских проектов трубопроводы от Чайво до Де-
Кастри через Сахалинские заливы, многочисленные реки и пролив Невельского 
(200 км водных преград) представляют значительную потенциальную опасность 
в случае порывов трубопровода и нефтяных загрязнений, а также заилений.

При этом возможен не только прямой ущерб ценным видам рыб (лососям на 
нерестовых реках), красно-книжным видам птиц, пресмыкающимся, млекопита-
ющим (в том числе морским), но и подрыв кормовой базы мелководных заливов 
на северо-восточном Сахалине, что отразится и на кормовой базе прибрежных 
морских биоценозов, включая их важный компонент – серого кита. 

В целом все звенья добычи, транспортировки и переработки нефти и газа яв-
ляются очень мощным источником воздействия на окружающую среду, влияющим 
практически на все ее компоненты: 1) поверхностные воды, 2) подземные воды,  
3) почвы, 4) растительность, 5) животный мир, 6) атмосферный воздух,  7) изъ-
ятие земель, 8) геологическую среду, 9) рельеф, 10) радиационный фон. Эти виды 
деятельности также влияют на здоровье людей и приводят к значительной смер-
тности.

6. угрозы, связанные с нерациональным природопользованием в уникаль-
ных наземных экосистемах, прежде всего в бассейне среднего и нижнего течения  
р. Амур, в лесах бассейна р. Лена, в кедрово-широколиственных лесах Сихотэ-
Алиня, в бассейне нерестовых рек п-ова Камчатка, о-ва Сахалин, Курильских ос-
тровов. Особенно значительными могут быть угрозы, связанные с нерациональ-
ным лесопользованием. В целом допустимо лишь незначительное наращивание 
использования лесных ресурсов (древесных и недревесных) при жестком соблю-
дении научно обоснованных экологических норм и ограничений.  

7. усиливаются угрозы, связанные с крупными лесными пожарами, харак-
терными для всего бассейна р. Амур, южной части бассейна р. Лена, бассейна  
оз. Байкал и Забайкалья.

8. угрозы, связанные с возможным превышением добычи морепродуктов –  
расчетных научно обоснованных норм. Так, например, перспективным прогно-
зом ТИНРО-центра возможности суммарного вылова в дальневосточных морях 
на 2010 и 2015 гг. определены соответственно в 4,24 и 4,87 млн т, из них рыбы  
3,50 и 3,98 млн т. С одной стороны, это значительный рост, так как например в 2000 г.  
по официальным данным российским флотом было выловлено 2,34 млн т рыбы  
и нерыбных объектов, иностранным флотом – 0,26 млн т, всего 2,6 млн т.  
Из них 1,4 млн т пришлось на минтай, 0,35 млн т – сельдь, 0,22 млн т – лососей, 
0,11 млн т – камбал, что составило 80 % общего вылова. Однако в эти объемы уло-
ва не вошел теневой и браконьерский вылов, а с его экспертной оценкой можно 
предположить, что в 2000 г. реально было изъято около 3,0 млн т рыбы и нерыб-
ных объектов или, возможно, несколько больше (Шунтов и др., 2002).
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9. угрозы, связанные с добычей минерально-сырьевых ресурсов в большинс-
тве субъектов федерации Сибири и Дальнего Востока Рф. Серьезной проблемой 
может стать также добыча минерального сырья на шельфе дальневосточных мо-
рей, в том числе строительного сырья. Это может вести к необратимым негатив-
ным перестройкам морских экосистем, особенно ценных – прибрежных (Преоб-
раженский и др., 2000). 

В целях снижения остроты эколого-географических проблем и угроз рассчи-
тываются и вводятся различные ограничения в региональное природопользова-
ние. Так, выделяются ограничения, связанные с физико-географическими, геоло-
гическими, тектоническими свойствами территории.

Система природно-ресурсных ограничений связана прежде всего с необходи-
мостью сохранения биоразнообразия, мест питания поверхностных и подземных 
вод, долинных комплексов, определяющих особенности гидрологического режи-
ма рек, ценных с исторической и культурной точки зрения территорий (ландшаф-
тов, памятников и пр.) и др.

Как известно, сохранение биоразнообразия особенно актуально в районах, 
важных с точки зрения мирового генофонда. В Сибири, Забайкалье и на Дальнем 
Востоке России сосредоточено большое количество экосистем, представляющих 
всемирное значение. Здесь необходимо упомянуть бассейн и оз. Байкал, Аркти-
ческую часть восточноазиатской России, Дальний Восток, прежде всего юг Даль-
него Востока России, и сопредельные территории КНР и КНДР. Это в основном 
молодые по освоению территории. На них заметные экологические изменения 
произошли в последние 150–200 лет.

На основе выделения и описания современного экологического состояния 
проблем и угроз для территорий и акваторий Тихоокеанской России выделя-
ются основные направления решения экологических проблем для данного 
региона:

– строгое выполнение принятых законов, норм и правил природопользова-
ния, разработка новых, более совершенных правовых экологических норм и ог-
раничений;

– активное внедрение экологически чистых наукоемких технологий, в том чис-
ле различных видов аквакультуры,  искусственного лесовосстановления и т.п.;

– своевременное строительство и хорошая эксплуатация совершенных очис-
тных сооружений и комплексов;

– многоцелевое разноуровневое районирование территории и акватории, вы-
деление кадастровых природно-ресурсных систем, включая прибрежные зоны  
и подводные ландшафты шельфа;

– широкое использование современной информационной базы, в том 
числе географических информационных систем; создание унифицированных 
ГИС для отдельных районов в целях обеспечения устойчивого природополь-
зования;
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– усиление контроля за трансграничным атмосферным переносом основных 
загрязнителей в связи с бурным экономическим развитием соседних с восточно-
азиатской Россией государств: Японии, Китая и Южной Кореи;

– организация и проведение совместных международных комплексных экс-
педиций по обследованию и  изучению трансграничных экосистем: бассейнов рек 
Амур, Туманная, уссури, бассейна оз. Ханка, бассейнов морей Японское, Охотс-
кое, Берингово;

– организация комплексного мониторинга в бассейнах трансграничных рек –  
Амура и его основных притоков, Селенги, Туманной, оз. Ханка, в прибрежно-
морских акваториях бассейна Японского моря в целом, а также бассейнов Охотс-
кого и Берингова морей, оз. Байкал;

– заключение специальных международных договоров, конвенций, создание 
международных органов для координации эколого-экономической деятельности 
и сотрудничества в бассейнах трансграничных рек, озер и морских акваторий, ак-
тивная поддержка уже действующих двусторонних и многосторонних междуна-
родных программ, договоров;

– разработка и реализация международных программ устойчивого развития 
для крупных трансграничных геосистем;

– дальнейшие исследования функционирования природных и природно-ре-
сурсных систем, в том числе морских экосистем с моделированием их динамики  
и возможных последствий воздействия тех или иных техногенных, антропоген-
ных факторов.

3.5. МЕжДуНАРОДНОЕ СОТРуДНИЧЕСТВО И бЕЗОПАСНОСТь

Тихоокеанская Россия уже самым серьезным образом интегрирована в сис-
тему международных отношений и связей в регионе. Интегрирована не только 
благодаря своей географии и общей с регионом истории, но и в силу быстро раз-
вивающихся экономических, политических и гуманитарных связей. Объективные 
процессы в России и Восточной Азии 90-х годов уже превратили Дальний Вос-
ток, в советские времена отделенный от региона прочным железным занавесом,  
в часть азиатского экономического, политико-административного и гуманитарно-
го пространства. Причастность российского Дальнего Востока к Азиатско-Тихоо-
кеанскому региону фиксируется по нескольким направлениям.

Первое – экономическое. Если исходить из стандартного набора оценок (дви-
жение товаров, капиталов, рабочей силы), то оно проявляется в нескольких сферах. 

Первая сфера – рост экономических связей со странами региона. За пер-
вое десятилетие XXI в. объем внешней торговли дальневосточных террито-
рий увеличился более чем в 12 раз, с 2,8 до 34,4 млрд долл. (рис. 3.13), и при 
этом более 70% этого объема стабильно приходится на три страны Севе-
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1 Составлено по официальным данным Дальневосточного таможенного управления фТС Рф. 

Рис 3.13. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа, млн долл. 1

ро-Восточной Азии: Республику Корея, КНР и Японию. В последние два де-
сятилетия именно эти государства, наряду с США, оказывали существен-
ное влияние на политическую, социальную и экономическую ситуацию  
в краях и областях Дальнего Востока. В 90-е годы ХХ в. произошла переориен-
тация экономических связей дальневосточных территорий с европейской России 
и Центральной Азии на страны Восточной Азии, сформировалась привязанность 
Дальнего Востока к рынкам овощей, фруктов, одежды и обуви Китая, строитель-
ных материалов и бытовой техники Кореи, подержанных автомобилей Японии. 
На сегодняшний день, по некоторым оценкам, около 60% товаров широкого пот-
ребления (обувь, одежда, мебель, бытовая техника, электроника) носят марку 
«Сделано в КНР». 

В то же время у каждой территории были и есть свои интересы и приори-
теты. Влияние зарубежных государств по-разному сказывалось на жизни раз-
личных территорий. Оно зависело от их географического положения, структуры  
и уровня развития их экономики, настроений политических лидеров. Амурская  
и Еврейская автономная области в своих связях на 90% ориентированы на Ки-
тай. Важнейшие партнеры Сахалина и Камчатки (за счет экспорта энергоресурсов  
и рыбопродукции) – Республика Корея и Япония. Связи Приморского и Хабаров-
ского краев более диверсифицированы, но и в них Япония, КНР, Южная Корея 
доминируют абсолютно. 

Вторая сфера – использование иностранной рабочей силы. В настоящее вре-
мя на Дальний Восток ежегодно только официально привлекается 130–150 тыс. 
иностранных рабочих. 80–90 тыс. из них – граждане КНР, немало рабочих из Се-
верной Кореи и Вьетнама. 
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Инвестиционное взаимодействие активно только на территории Сахалинской 
области, где серьезные капиталы вкладываются в освоение нефтяных и газовых 
месторождений на шельфе острова.  

Второе направление расширения российского присутствия в регионе – ад-
министративно-политическое. Оно проявляется в развитии контактов между тер-
риториями (двусторонние соглашения краев и областей Дальнего Востока с за-
рубежными соседями, участие в различных региональных структурах); наличии 
многочисленных породненных городов и территорий; взаимодействии предста-
вительств различных федеральных структур (пограничные, правоохранительные, 
природоохранные и др.) вдоль линии границ; проведении мероприятий регио-
нального масштаба, формально экономических (ярмарки, форумы), но реально 
имеющих политическое значение.

Важным каналом обеспечения международного взаимодействия дальне-
восточных территорий является дипломатия. На территории региона действуют 
около трех десятков зарубежных консульств, в том числе 18 зарубежных пред-
ставительств (возглавляемых как генеральными, так и почетными консулами)   
во Владивостоке.

Третье направление – гуманитарное. Оно менее всего уловимо, результаты 
его трудно учитывать, но оно весьма реально и важно. В их числе  многочислен-
ные научные, образовательные, культурные обмены. Ежегодно на территории 
Дальнего Востока проводятся десятки международных форумов, конференций, 
симпозиумов. В высших учебных заведениях региона обучаются тысячи студен-
тов из Китая, Японии, Южной Кореи. Активно работают краевые и областные 
общества дружбы с зарубежными странами (с Китаем, Японией, Кореей, Вьет-
намом).

Важнейшим проявлением гуманитарного взаимодействия стало расширение 
индивидуального, межличностного обмена со странами АТР. Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Япония для дальневосточников – это еще и окно в мир, место отдыха  
и развлечений, а Южная Корея и Сингапур – страны, где можно получить пусть 
недешевое, но качественное лечение. В 2008 г. статистика зафиксировала без ма-
лого полтора миллиона поездок в КНР по линии туризма только из южных терри-
торий Дальнего Востока, что составило более 70% от общего количества турис-
тических поездок из России в Китай в этом году. По данным социологических 
опросов, каждый третий взрослый житель юга Дальнего Востока России хотя бы 
раз побывал в Китае, а сталкиваться с китайцами на собственной территории при-
шлось почти 90 % из них. 
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2 См.: http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml#
1 Вступительное слово В.В.Путина на совещании по вопросам подготовки к саммиту АТЭС 1 сен-
тября 2008 г. //  http://www.government.ru/content/rfgovernment/rfgovernmentchairman/chronicle/archi
ve/2008/09/01/6859553.htm.

Перспективы и потребности

Новый толчок к интеграции Тихоокеанской России в АТР дан решениями 
российского правительства 2006–2011 гг. В их числе – решение Совета безопас-
ности Рф от 20 декабря 2006 г. о необходимости ускоренного и комплексного 
развития Дальневосточного региона, появление усиленного варианта фЦП «Раз-
витие Дальнего Востока и Забайкалья» и «Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», на-
правленных на «геополитический прорыв России в АТР», разработка аналогич-
ных документов, нацеленных на период до 2050 г.

Важное значение для дальнейшего укрепления международного ста-
туса Тихоокеанской России будет иметь проведение форума АТЭС 2012 г.   
во Владивостоке. Проведение этого форума – знаковое событие, призванное 
продемонстрировать миру решимость России твёрдо обосноваться в Тихо-
океанском регионе, превратить столицу Приморья в крупный и влиятельный 
центр международного экономического и гуманитарного сотрудничества1.

Но при этом существует ещё и ряд объективных факторов, которые делают 
территорию Тихоокеанской России важным субъектом международного сотрудни-
чества и обеспечения безопасности в АТР в первой половине нынешнего столетия.

Объективно, исходя из процессов, происходящих в мире, АТР, Восточной 
Азии, России в начале нового столетия, дальневосточные территории выполняют 
несколько важных государственных (в контексте России) и региональных (в мас-
штабе Восточной Азии и АТР) функций.

Первая по важности и для региона, и для всей России – стабилизацион-
ная. Мощный природно-сырьевой и пространственный потенциал этих террито-
рий уже сам по себе гарантирует Москве некий запас прочности для решения 
труднейших задач экономической, политической и социальной модернизации 
страны, выступает как «стратегический резерв выживаемости России в XXI в.».  
Для ее соседей по региону он способен предоставить надежные источники энер-
гии и свободные пространства для развития экономик. 

Вторая функция – транзитная, связывающая экономики России и частично 
Европы с экономиками Восточной Азии и АТР. Для самой России  это плацдарм 
для экономического продвижения в АТР. Концепция внешней политики Россий-
ской федерации 2008 г. прямо указывает на намерение Москвы использовать по-
тенциал и возможности Азиатско-Тихоокеанского региона для экономического 
подъема Сибири и Дальнего Востока и тем самым закрепить «принадлежность 
России к этому динамично развивающемуся району мира». 2  
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Третья функция – культурно-цивилизационная. Россия является единс-
твенным  европейским государством, имеющим общую границу с восточно-
азиатскими культурами, обширную естественно-географическую зону прямых 
связей. С древности по сегодняшний день, за исключением короткого периода  
30-80-х годов ХХ в., северо-восточное побережье Евразии от Чукотки до гра-
ниц Китая и Кореи было зоной интенсивных межцивилизационных контактов,  
в которые с середины XYII в. активно включились русские. По-разному склады-
вались взаимоотношения славян с коренным населением региона (нанайцами, 
нивхами, удэгейцами и др.), с представителями населения соседних государств 
(китайцами, японцами, корейцами); китайцев и японцев с аборигенными народа-
ми, но совершенно очевидно, что культурная среда Тихоокеанской России явля-
ется достаточно специфической. Для нее характерна высокая степень культурной 
толерантности, большой интерес населения к восточным культурам и традици-
ям. Опросы общественного мнения, проводимые Институтом истории ДВО РАН  
на юге Дальнего Востока, показывают, что наибольший интерес у дальневосточ-
ников вызывают страны Восточной Азии. Самой симпатичной страной для 40 % 
из них стабильно является Япония, а развивать экономические связи они считают 
необходимым прежде всего с Китаем и Японией, а потом уже с другими районами 
самой России и мира (рис. 3.14)3.

Рис. 3.14. Приоритетные страны и территории для развития отношений по результатам 
изучения общественного мнения ( % от числа опрошенных)

Реакцией соседей на такой интерес дальневосточников является активное со-
здание институтов, поддерживающих и развивающих восточные культуры (япон-

3 Подробнее см.: Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Окружающий мир глазами дальневосточников: эволюция 
взглядов и представлений на рубеже ХХ—XXI веков. — Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 98-100, 
108-111.
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ские и корейские культурные центры, институты Конфуция), а также различные 
формы международного культурного обмена на разных уровнях, от приграничных 
городов и поселков до краев, областей, префектур и провинций. 

Четвертая функция – обеспечение региональной безопасности. Для боль-
шинства стран Восточной Азии и АТР Тихоокеанская России, наверное, впервые 
за многие десятилетия не является источником военной и политической угрозы.  
За исключением Южно-курильских островов ее территория не является зоной тер-
риториальных споров. Значительное сокращение российского военного присутс-
твия на Дальнем Востоке существенно снизило экологическую нагрузку на регион. 
В отличие от других государств региона, Россия не имеет никаких территориальных 
претензий и заинтересована исключительно в поддержании региональной стабиль-
ности и безопасности и развитии международного сотрудничества.

Важнейшим фактором долгосрочного регионального развития является на-
учно-технический прогресс, или инновационный.

Создание новых образцов материалов, технологий происходит в научных и 
научно-образовательных центрах мира практически непрерывно. Затем происхо-
дит распространение инноваций в другие регионы и страны. В настоящее время 
инновационные процессы (как их генерация, так и распространение) принимают 
международный, а в целом – глобальный характер.

Для Тихоокеанской России также очень важны инновации для самых разных 
сфер хозяйства и сервиса. Значительный инновационный потенциал сосредоточен 
в самом макрорегионе – в институтах Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, университетах, других научных центрах. Ещё более значителен и 
разнообразен инновационный потенциал в других научных центрах России, в том 
числе в Сибири, на урале и в Европейской части страны. Его также целесообразно 
использовать в региональном развитии Тихоокеанской России.

Однако для макрорегиона доступен и зарубежный инновационный потенци-
ал, в том числе из таких высокоразвитых стран как Япония, Республика Корея и 
развивающийся Китай. Поэтому взаимовыгодное международное сотрудничество 
Тихоокеанской России в научно-технической, инновационной сферах со странами 
АТР будет становиться все более важным фактором долгосрочного эффективного 
развития макрорегиона.

3.5. МЕжДуНАРОДНОЕ СОТРуДНИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТь
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4. ВЗГЛЯД   В   буДуЩЕЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

4.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНцИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ

(по материалам «Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и байкальского региона на период до 2025 года»)

равительство Российской федерации 28 декабря 2009 г. утвердило «Страте-
гию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года» (№ 2094-р). Это большой и важный документ, 
подготовленный Министерством регионального развития с участием многих на-
учных, проектных организаций, министерств и ведомств России. Ниже приводит-
ся ряд положений Стратегии, характеризующих основные тенденции долгосроч-
ного развития Тихоокеанской России1.

В качестве основных конкурентных преимуществ региона выделяются эко-
номико-географическое положение (в первую очередь кратчайшие транспортные 
маршруты, в том числе Восток Азии–Запад Европы, а также – к странам Ази-
атско-Тихоокеанского региона), огромные запасы природных ресурсов (рудные  
и нерудные полезные ископаемые, водные, биологические, гидроэнергетические, 
лесные, рекреационные и др.), наличие протяженного морского побережья и вне-
шней границы как возможности для социально-экономического сотрудничества, 
развитой “базовой” портовой инфраструктуры, привлекательных туристических 
активов, а также близость к крупнейшим мировым туристическим рынкам. 

Стратегической целью развития Дальнего Востока является реализация гео-
политической задачи – закрепление населения на Дальнем Востоке путем форми-
рования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах 
Российской федерации, расположенных на этой территории, а также достижение 
среднероссийского уровня социально-экономического развития. 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить сопоставимое или опе-
режающее по сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономичес-
кое развитие субъектов Российской федерации, расположенных на территории 
Дальнего Востока, и решить ряд задач, первоочередными из которых являются:

– создание условий для развития перспективной экономической специализа-
ции субъектов Российской федерации, расположенных на территории Дальнего 
Востока, благодаря наличию природно-ресурсного, индустриального, кадрового  

П

 1 В “Стратегии” этот регион именуется Дальним Востоком, Дальневосточным регионом.
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и научного потенциалов в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стра-
тегий социально-экономического развития субъектов Российской федерации и муни-
ципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний;

– формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на регио-
нальные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обита-
ния человека;

– снижение барьеров для экономической и социальной интеграции территории 
Дальнего Востока с остальными регионами России и повышение конкурентоспо-
собности продукции, товаров и услуг в соответствии с экономической специали-
зацией путем формирования нормативно-правовой базы, определяющей особые 
условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики;

– формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, не-
обходимых для решения экономических задач, стоящих перед регионом, повыше-
ние качества человеческого капитала;

– сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов Российской федерации (далее – коренные малочисленные наро-
ды Севера).

В «Стратегии» определяется несколько сценариев развития Дальневосточно-
го региона.

Базовый сценарий развития Дальнего Востока увязан с инновационным сце-
нарием «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской федерации на период до 2020 г.» и опирается на наиболее полное исполь-
зование конкурентного преимущества экономики регионов, природно-ресурсного 
и транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта конку-
рентных видов продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры.

условием успешной реализации «Стратегии» является комплексное, систем-
ное и синхронное взаимодействие государства, бизнеса и общества на принципах 
государственно-частного партнерства в процессе реализации ключевых инвести-
ционных проектов, в первую очередь на выделяемых территориях опережающего 
экономического роста. 

Одним из важнейших инструментов реализации настоящей «Стратегии» яв-
ляется федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Кроме того, необходима 
разработка долгосрочных стратегий и документов территориального планирова-
ния для субъектов Рф и отдельных муниципальных образований. К реализации 
значимых инвестиционных проектов будут привлечены средства Инвестицион-
ного фонда, Российской венчурной компании и федеральных целевых программ, 
применены инструменты льготного кредитования и субсидирования процентной 
ставки по кредитам.

Поддержка государством развития ключевых для Дальнего Востока отраслей 
экономики будет оказываться при условии, что предприятия указанных отраслей 
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осуществляют модернизацию производственных мощностей с применением кон-
курентоспособных отечественных технологий и оборудования, развития иннова-
ционного сектора в экономике. 

Предусмотрено определение комплекса мер по закреплению трудоспособ-
ного населения на территории Дальнего Востока и привлечению в эти регионы 
высококвалифицированных кадров. Такие меры включают улучшение социаль-
ной инфраструктуры, развитие и повышение надежности инженерных систем 
населенных пунктов, совершенствование системы гарантий и компенсаций для 
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, пенсионного обеспечения 
граждан, а также развитие профессионального образования. 

Ниже приводятся намеченные в Стратегии основные направления социаль-
но-экономического развития отдельных районов Тихоокеанской России.

Республика Саха (Якутия). В будущем экономическое развитие Якутии бу-
дет сконцентрировано в четырех зонах опережающего экономического роста, три 
из которых территориально совпадают с существующими ареалами социально-
экономической активности: Южная Якутия, Западная Якутия, Центральная Яку-
тия и новый промышленный район – Северо-Восточная Якутия. 

В зоне опережающего роста Южная Якутия (Нерюнгринский, Алданский  
и Олекминский районы) в результате реализации инвестиционного проекта “Ком-
плексное развитие Южной Якутии” будет сформирован крупный промышленный 
район на базе объектов гидроэнергетики и комплекса промышленных производств 
(гарантированных потребителей электроэнергии), преимущественно связанных  
с глубокой переработкой имеющихся на территории полезных ископаемых (при-
родного газа, апатитов, угля, железных, урановых руд и др.) и лесопереработкой. 

Приоритетными направлениями экономического развития Южной Якутии 
являются добыча и обогащение угля, развитие урановой промышленности, хими-
ческого производства (углехимия и производство удобрений, газоперерабатыва-
ющее и газохимическое производство), металлургического комплекса на основе 
месторождений железных руд, а также добыча цветных металлов, развитие энер-
гетики и транспортного узла.

В рамках комплексного развития Южной Якутии города будут развивать сле-
дующие специализации: 

г. Нерюнгри – добыча каменного угля и производство продукции на основе 
его обогащения, электроэнергетика, золотодобывающая промышленность, камне-
самоцветное производство (чароит, хромдиопсид, мрамор, гранит), лесоперераба-
тывающий комплекс, транспортный узел; 

пос. Томмот – создание горнорудного комбината по добыче урана, золота, 
серебра, транспортный узел; 

г. Алдан – газоперерабатывающая промышленность; 
г. Олекминск – агропромышленный комплекс, направленный на удовлетво-

рение растущих потребностей Южного и Западного регионов Якутии.
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Северо-Восточная Якутия (преимущественно Томпонский, усть-Майский  
и Оймяконский районы на Северо-Востоке Якутии) – зона добычи цветных и ред-
коземельных металлов, угля, развития теплоэнергетики. Здесь сложились условия 
для формирования горнодобывающего комплекса (драгоценные металлы и поли-
металлы) с созданием производственного комплекса по освоению золоторудных  
и полиметаллических месторождений и необходимой инфраструктуры. Конку-
рентные преимущества заключаются в наличии крупных месторождений полез-
ных ископаемых: Нежданинское месторождение золота, Верхне-Менкеченское 
сереброполиметаллическое месторождение, Агылкинское медно-вольфрамовое 
месторождение со значительными запасами серебра. В перспективе предусмат-
ривается освоение Яно-Колымской золоторудной провинции совместно с Ма-
гаданской областью, обеспечивающей добычу  100–120 т золота в год. В связи  
с развитием транспортной инфраструктуры, в частности со строительством авто-
мобильной дороги, выходящей к побережью Охотского моря (порт Аян), предпо-
лагается развитие лесопромышленного комплекса. В северо-восточном и запад-
ном районах Якутии будут созданы экономические условия для восстановления 
традиционных отраслей хозяйствования.

Западная Якутия – зона развития нефтегазодобычи, нефтегазоперераба-
тывающей и гелиевой промышленности, добычи алмазов и лесопереработки. 
Системообразующим элементом Ленской топливной зоны являются Восточный 
нефтепровод и газопроводная система, формируемая в рамках реализации Восточ-
ной газовой программы на территории региона. С вводом в эксплуатацию Восточ-
ного нефтепровода и нефтепровода Среднеботуобинское газонефтеконденсатное 
месторождение–Восточный нефтепровод начнутся масштабные поставки нефти  
за пределы Республики Саха (Якутия), что резко расширит экспортные возмож-
ности региона, увеличит грузооборот трубопроводного и железнодорожного 
транспорта Дальнего Востока и Байкальского региона, а также окажет положи-
тельное влияние на развитие морских портов Дальнего Востока.

Возможности газовых месторождений Западной Якутии позволяют сфор-
мировать здесь крупный центр добычи газа, предполагающий строительство ма-
гистральных газопроводов и развитие перерабатывающих отраслей, ориентиро-
ванных на внешние поставки. Основой будущего комплекса станет Чаяндинское 
газонефтеконденсатное месторождение, а также Талаканское, Средне-Ботуобин-
ское, Алинское, Тымпучиканское, Таас-Юряхское, Верхневилючинское и другие 
газоконденсатные и нефтяные месторождения. Добыча газа помимо экспортных 
поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона позволит провести газифи-
кацию Южно-Якутского промышленного узла, потребителей Амурской области  
и Еврейской автономной области, что значительно повысит комфортность прожи-
вания населения.

Алмазодобывающий комплекс сконцентрирован в г. Мирный и г. удачный, 
в пос. Айхал и в Нюрбинском районе. Территория характеризуется наличием 
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уникальных запасов алмазов (82 % общероссийских запасов), которые будут 
осваиваться благодаря вводу объектов строящихся подземных рудников “Мир”, 
“Айхал”, “удачный”, где будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест, что ста-
билизирует социальную обстановку в этом районе Якутии.

Центральная Якутия будет специализироваться как транспортно-логисти-
ческий узел, а ее ядро (г. Якутск) превратится в многофункциональный центр. 
Здесь будут развиваться научно-образовательный комплекс и информационные 
технологии. В Центральном экономическом районе предстоит усилить развитие 
пищевой промышленности с глубокой переработкой сельскохозяйственного сы-
рья и выпуском новых видов продукции с улучшенными вкусовыми качествами. 
Получит дальнейшее эффективное развитие алмазообрабатывающая и ювелирная 
промышленность. 

В Хабаровском крае выделяются такие зоны опережающего экономическо-
го роста с различной специализацией, как Хабаровская и Комсомольская агломе-
рации, ургальская топливно-энергетическая зона, расположенная в зоне Байкало-
Амурской магистрали (в западной горной части Хабаровского края), и прибрежная 
портово-промышленная зона, расположенная на юго-востоке края.

В состав Хабаровской агломерации входят г. Хабаровск и большинство на-
селенных пунктов Хабаровского района. Перспективы развития Хабаровской 
агломерации связаны с формированием здесь многопрофильного Хабаровского 
научно-образовательного (институты ДВО РАН, университеты) и финансово-про-
мышленного комплекса.

В рамках развития Хабаровской агломерации планируется формирование 
единого транспортно-логистического узла, промышленного и делового центра  
с развитой производственной сферой и сферой услуг, среди которых большое зна-
чение будут иметь услуги образования, здравоохранения, туризма, коммерциали-
зации научных и инновационных разработок.

В качестве перспективных специализаций Хабаровской агломерации высту-
пают развитие нефтепереработки, производство пищевой продукции, продукции 
строительной индустрии, электротехнических изделий, мебели, машин и обору-
дования. Планируется развитие инновационно-проводящей инфраструктуры, ус-
луг образования, здравоохранения, культуры и спорта. Индустриальный профиль 
экономики Хабаровской агломерации сохранится в средне- и долгосрочной пер-
спективе, что определяет необходимость создания технико-внедренческих зон.  
В агломерации будет сформирован транспортно-логистический комплекс обще-
российского значения. 

Центром Комсомольской агломерации является г. Комсомольск-на-Амуре.  
В Комсомольскую агломерацию входят также г. Амурск и Комсомольский, Сол-
нечный, Амурский районы. Комсомольская агломерация представляет собой 
крупнейший в ДВфО промышленный узел (авиастроение, судостроение, произ-
водство боеприпасов, нефтепереработка, металлургическое производство, добы-
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ча руд цветных металлов и лесопереработка). Активно развиваются наука (Техни-
ческий университет, Институт машиноведения ДВО РАН), высшее образование, 
проектно-конструкторские учреждения.

Определяющую роль в промышленном производстве будет и дальше играть 
оборонно-промышленный комплекс, обладающий наиболее современными тех-
нологиями. Предприятиями предусматривается реализация крупных инвестици-
онных проектов по созданию высокотехнологичных продуктов, выпуску новой 
конкурентоспособной продукции военного, двойного и гражданского назначения. 
Планируется реализация проектов серийного производства авиационных комп-
лексов Су-35 (поколение 4++), разработки и строительства истребителя пятого 
поколения, среднемагистральных авиалайнеров “Сухой Супер Джет–100”. 

В судостроении помимо оборонной тематики получит развитие гражданское 
судостроение, строительство сооружений для морских нефтегазодобывающих 
платформ. 

На базе действующего в г. Комсомольск-на-Амуре нефтеперерабатывающего 
завода будет построен нефтегазохимический комплекс. В г. Амурск планируются 
организация производства целлюлозы, осуществление ряда проектов по перера-
ботке древесины и производству строительных материалов. Будет построен гид-
рометаллургический завод по производству золотосодержащего сплава (доре).

В зоне влияния Комсомольской агломерации расположены перспективные 
для освоения месторождения олова, в том числе Правоурмийское и Соболиное, 
имеющие общероссийское значение по запасам металла.

Специализация Ургальской топливно-энергетической зоны – производство  
и экспорт электроэнергии, добыча угля и золота, лесопереработка. ургальская 
зона опережающего роста – еще один ареал роста на Байкало-Амурской магис-
трали (Верхнебуреинский район Хабаровского края). Здесь имеются благоприят-
ные условия для строительства крупного ургальского топливно-энергетического 
комплекса, строительство которого в зоне прохождения Байкало-Амурской магис-
трали основано на возможности компактного размещения группы топливно-энер-
гетических объектов высокой производительности. Кроме производства электро-
энергии и добычи угля в ургальской зоне будут развиваться добыча и первичная 
переработка золотых и оловянных руд. 

Прибрежная портово-промышленная зона опережающего экономического 
развития будет формироваться на базе Ванинско-Советскогаванского транспорт-
но-промышленного узла, включающего особую экономическую зону на базе порта 
Советская Гавань и порта Де-Кастри. Она получит развитие благодаря строитель-
ству новых морских перегрузочных терминалов и формированию акватеррито-
риальных (морепромышленных) комплексов, базирующихся на перспективных 
транспортно-логистических узлах, лесопромышленных, рыбохозяйственных про-
изводствах и линейно-очаговых системах расселения преимущественно на морс-
ком побережье и в прилегающих районах, дополняемых континентальной транс-
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портно-энергетической инфраструктурой. Реализация инвестиционных проектов 
по наращиванию портовых мощностей на территории Хабаровского края, особен-
но по развитию порта Ванино, позволит значительно увеличить объем ежегодной 
грузопереработки железной руды, нефти и нефтепродуктов, глинозема, леса, кон-
тейнеров и других грузов, приведет к созданию новых рабочих мест.

Проект создания крупного транспортно-промышленного узла в бухтах Вани-
на и Мучке, зал. Советская Гавань базируется на освоении и разработке богатых 
природных ресурсов зоны Байкало-Амурской магистрали, в том числе Нерюнг-
ринского и Эльгинского угольных месторождений в Республике Саха (Якутия), 
железорудных месторождений Куранах, Большой Сейим и Гаринское в Амурской 
области, Кимканско-Сутарского месторождения в Еврейской автономной области, 
что обеспечит формирование значительных экспортных грузопотоков в направле-
нии морских портов Хабаровского края. 

Прогнозируется развитие портовых мощностей Ванинско–Советскогаванс-
кого транспортно-промышленного узла до 80–100 млн т к 2025 г. Масштабное 
развитие портовых мощностей будет способствовать успешной реализации круп-
ных проектов освоения месторождений как в зоне Байкало-Амурской магистрали, 
так и зоне Транссибирской магистрали, что придаст транспортно-промышленно-
му узлу статус общегосударственного значения.

В порту Де-Кастри продолжится формирование транспортно-промышленного 
узла, перспективы которого связываются с дальнейшим развитием нефтеотгрузоч-
ных терминалов, реализацией транспортных проектов, строительством предпри-
ятий по переработке древесины. Реализация на территории зоны крупных инф-
раструктурных проектов (строительство автомобильных и железных дорог) даст 
значительный импульс социально-экономическому развитию прибрежной зоны 
Хабаровского края, обеспечит всесезонный доступ к использованию природных 
ресурсов северо-восточной части края. Развитие инфраструктуры станет дополни-
тельным стимулом разведки и освоения месторождений, повышения их экономи-
ческой ценности, в том числе и в более северных районах – Тугуро-Чумиканском 
(с учетом развития приливной электроэнергетики межрайонного значения) и Аяно-
Майском. Проект снизит транспортные издержки на обеспечение северного завоза, 
повысит комфортность проживания населения. Строительство железнодорожной 
линии повысит конкурентоспособность продукции местного производства и будет 
способствовать развитию профильных производств, в частности лесопромышлен-
ного комплекса, повышению качества жизни местного населения.

В Приморском крае основным направлением пространственного разви-
тия выделяется Южное Приморье с центром «Владивостокская агломерация». 
Приоритетными функциями Владивостокской агломерации станут транспортно-
логистические, промышленные, представительские, научно-исследовательские  
и инновационно-образовательные, туристические. В силу геополитического поло-
жения эта территория будет развиваться как зона тесного взаимодействия России 
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и Азиатско-Тихоокеанского региона, деловой центр и площадка для международ-
ных коммуникаций.

Владивостокская агломерация является узлом международных транспортных 
коридоров с развитой сетью опорных коммуникаций, что дает ей конкурентные пре-
имущества по организации интермодальных перевозок. В ее составе будет сформиро-
ван транспортно-логистический комплекс национального значения, интегрирующий 
железнодорожную и автодорожную сеть, морскую портовую и аэропортовую, а также 
складскую инфраструктуру для обеспечения российского внешнеторгового грузообо-
рота и международного транзита грузов и пассажиров с ориентацией в первую оче-
редь на северо-восточные провинции Китая, Северную и Южную Корею и Японию. 
Это станет основой для развития транспортно-логистического кластера Приморского 
края и фактором повышения транзитного потенциала российской экономики, интег-
рации с транспортно-логистической системой Азиатско-Тихоокеанского региона.

В целях формирования нового качества экономики Приморского края будут 
развиваться  транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья.  
уже построен спецморнефтепорт Козьмино, проектируется строительство круп-
ного нефтеперерабатывающего завода. Реализация проекта строительства газот-
ранспортной системы Сахалин–Хабаровск–Владивосток позволит обеспечить 
потребности жителей и производств края в природном газе и создаст условия для 
строительства на юге Приморья комплекса газоперерабатывающих производств и 
мощностей по сжатию (сжижению) газа и его глубокой переработки.

Южное Приморье станет одним из центров производства судов различных 
классов и оборудования для освоения континентального шельфа. На базе не-
скольких регионообразующих предприятий получат развитие судостроительный 
и судоремонтный комплексы, будут строить нефте-газодобывающие платформы, 
танкеры, рыбопромысловые и прочие суда. 

Реализация указанных проектов обеспечит экономический рост в смежных 
отраслях экономики и будет способствовать размещению в Приморском крае сер-
висных центров, специализированного машиностроения – процессинговых цен-
тров крупных поставщиков технологических решений для обеспечения проектов 
нефтегазодобычи на о-ве Сахалин и шельфе дальневосточных морей.

Владивостокская агломерация – крупный научный и образовательный центр 
с выраженной морской и естественнонаучной специализацией. Приоритетными 
направлениями развития научно-образовательной сферы являются расширение 
экспорта образовательных услуг, организация технико-внедренческих структур 
взаимодействия с бизнесом, модернизация материально-технической базы и рас-
ширение внешних связей. В рамках развития инновационного комплекса Примор-
ского края будет создан Тихоокеанский инновационный терминал России, вклю-
чающий Тихоокеанский центр биотехнологий, Тихоокеанский центр подводной 
робототехники Дальневосточного отделения Российской академии наук, Тихо-
океанский исследовательский центр нанотехнологий, Инновационный производс-
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твенный центр технологий комплексного освоения ресурсов Мирового океана  
и Инновационно-промышленная зона с технопарком высоких технологий.

Биоресурсный комплекс также имеет серьезные предпосылки для развития 
в границах Владивостокской агломерации, где традиционно осуществлялась вы-
грузка рыбопромышленной продукции на берег для дальнейшей ее транспорти-
ровки на запад страны и переработки. В перспективе на территории агломерации 
предполагается развивать экспериментально-производственную деятельность  
на базе инновационных технологий с целью максимально комплексно использо-
вать биологические ресурсы моря, разводить аквакультуру, разрабатывать новые 
технологии воспроизводства биологических ресурсов.

В рамках приграничного сотрудничества России и Китая на территории При-
морского края будут созданы совместные российско-китайские промышленные 
парки (Михайловский район, г. уссурийск), парк по внедрению информационных 
технологий (г. Владивосток).

Владивостокская агломерация к 2025 г. станет крупнейшим постиндустриаль-
ным центром на востоке страны, играющим значимую социально-экономическую 
и стратегическую роль. Ключевым направлением пространственного развития этой 
агломерации становится децентрализация территориальной организации – разгруз-
ка г. Владивосток посредством выноса узловых функций, прежде всего транспорт-
но-коммуникационной, промышленной, за пределы города, в пригороды. 

Развитие производственных зон, прежде всего со специализацией в области 
нефте- и газопереработки, деревообработки, переработки рыбы и морской про-
дукции, металлообработки, а также судостроения и судоремонта, будет синхрони-
зировано с развитием портовых комплексов.

Другими зонами концентрации и развития хозяйства являются юго-западное 
Приморье, долина р. уссури, Приханкайская низменность и побережье в районе 
г. Находка.

В Амурской области будут сформированы три зоны опережающего эконо-
мического развития: 

1) природно-ресурсная зона Байкало-Амурской магистрали (включает 
три подзоны – Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую); 

2) Приамурская аграрно-индустриальная зона (с перспективами развития 
здесь горно-металлургического комплекса);

3) Свободненская космическая зона. 
Западно-Амурская подзона природно-ресурсной зоны Байкало-Амурской 

магистрали сформирована на транспортной связке Бамовская–Тында. Основу  
ее развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномаг-
нетитовых руд и апатитов, лесопереработка. 

Освоение месторождений ильменитовых руд Куранахское и Большой Сейим 
уже в ближайшей перспективе позволит выпускать значительные объемы диокси-
да титана и прямовосстановленного железа. 
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В этой подзоне получат развитие горнодобывающий и лесоперерабатывающий 
комплексы (г. Тында) и транспортно-логистический комплекс (г. Сковородино). 

Зейская подзона природно-ресурсной зоны Байкало-Амурской магистрали бу-
дет формироваться по транспортной оси Тыгда–Зея–улак–Эльга (Якутия) со спе-
циализацией в области лесопереработки, энергетики, добычи полезных ископае-
мых, включая угледобычу, золотодобычу. условиями развития подзоны являются 
строительство новых железных дорог Тыгда–Зея и улак–Эльга, восстановление 
судоходства по Зейскому водохранилищу, а в дальнейшем – строительство техно-
логических железных дорог к месторождениям медно-никелевых руд в бассейне 
р. Кун-Манье на северо-востоке Амурской области, юге Республики Саха (Якутия) 
и западе Хабаровского края. Лидерами экономического роста в данной подзоне 
станут г. Зея (развитие лесопереработки, энергетики и энергоемких производств) 
и транспортно-логистический комплекс на станции улак. Перспективы развития 
этой подзоны также будут связаны с развитием горнодобывающего комплекса.

Селемджинская подзона природно-ресурсной зоны Байкало-Амурской магис-
трали будет формироваться в привязке к проектируемой радиальной железной 
дороге Шимановск–Чагоян–Гарь–февральск–Огоджа. Основой развития этой 
подзоны служат месторождения железа, золота, цветных и редких металлов, угля, 
нерудных полезных ископаемых, лесосырьевые ресурсы и промышленные пло-
щадки в зоне Транссибирской магистрали. На расположенном в указанной подзо-
не Гаринском месторождении запасы железной руды составляют около 400 млн т, 
из которых 10 % с содержанием железа свыше 55 %. 

В Селемджинской подзоне находятся 30 % экономически доступных запасов 
древесины (расчетная лесосека Амурской области в целом составляет 6 млн м3  
в год). формирование лесопромышленного комплекса на указанной террито-
рии будет осуществляться на основе сочетания опорной сети расселения вдоль 
транспортного коридора Байкало-Амурской магистрали и вахтовых поселков ле-
созаготовителей. Планируется построить дороги комплексного межотраслевого 
назначения, в первую очередь к месторождениям природных ресурсов, лесным 
массивам, и лесные дороги круглогодичного пользования. Переработка древе-
сины будет осуществляться в пос. февральск, г. Шимановск, ряде притрассовых 
поселков, обеспеченных условиями для привлечения рабочей силы на основе со-
здания комфортной среды проживания. 

На базе таких месторождений полезных ископаемых, как  Гаринское, Куранах-
ское и Большой Сейим, а также на базе Кимканского и Сутарского железорудных 
месторождений, расположенных в Еврейском автономном округе, планируется 
формирование металлургического комплекса, включающего горно-обогатитель-
ные и горно-металлургический комбинаты, с размещением последнего на терри-
тории Приамурской аграрно-индустриальной зоны. 

В ближайшее время в хозяйственный оборот будут вовлечены и месторожде-
ния нерудных полезных ископаемых: Чагоянское месторождение мраморизиро-
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ванных известняков, Евгеньевское месторождение апатита и Куликовское место-
рождение цеолитов.

В пос. февральск приоритетными станут лесопереработка и транспорт-
но-логистический комплекс, в пос. Чагоян – горно-обогатительное и железно-
рудное производство, производство строительных материалов, включая цемент,  
в  г. Шимановск – машиностроение, ориентированное на нужды горнодобывающего  
и транспортного комплексов. 

На юге природно-ресурсной зоны Байкало-Амурской магистрали, а именно  
на территории закрытого административно-территориального образования уг-
легорск и частично Свободненского и Шимановского муниципальных районов, 
формируется комплекс высоких космических технологий, приборостроения  
и электроники, который обеспечивает формирование и развитие Дальневосточно-
го национального космического центра на базе административно-территориаль-
ного образования углегорск и космодрома Восточный. 

В задачи Дальневосточного национального космического центра входит 
обеспечение подготовки и запуска космических аппаратов различного назначе-
ния, транспортных грузовых кораблей и модулей орбитальных станций, выполне-
ние программ пилотируемых космических полетов и перспективных космических 
программ по изучению и освоению небесных тел, развитие космических техно-
логий и космического приборостроения, а также осуществление международного 
сотрудничества в указанной сфере.

Приамурская аграрно-индустриальная зона опережающего развития, тер-
риториально тяготеющая к Зейско-Буреинской равнине, должна стать основ-
ным звеном в обеспечении продовольственной безопасности Дальнего Востока.  
Это будет связано с развитием сельского хозяйства (производство и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции), машиностроения для агропромышленного 
комплекса, стекольной и химической промышленности.

Развитие Приамурской аграрно-индустриальной зоны обеспечит ускоренное 
наращивание объемов производства зерна и сои. Для выполнения этой задачи бу-
дет возвращено в севооборот свыше 1 млн га пашни и проведены комплексные аг-
ротехнические мероприятия. На территории указанной зоны будет осуществлять-
ся переработка зерна и сои, пройдут модернизация действующих и строительство 
новых мощностей по производству муки, круп, соевого масла, импортозамещаю-
щего соевого лепестка, комбикормов (премиксов), спирта. Развитие получат ово-
щеводство закрытого грунта и грибоводство. 

Важным направлением агропромышленной специализации является даль-
нейшее развитие животноводства молочного и мясного направления, реконструк-
ция и строительство современных животноводческих комплексов.

Получат импульс к развитию предприятия пищевой промышленности (мя-
сомолочные комбинаты, консервные заводы), будет налажено производство кон-
дитерской продукции, сухого молока, детского и экологически чистого питания. 
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Кроме того, будут внедряться новые технологии выпуска продукции при исполь-
зовании биодобавок и натуральных наполнителей с длительным сроком хранения 
при максимальном сохранении полезных веществ. 

На территории Приамурской аграрно-индустриальной зоны расположены 
такие крупные месторождения кварцевого песка, как Антоновское и Дармаоканс-
кое. Разведанные запасы месторождений составляют более 15,5 млн т, что позво-
лит обеспечить сырьем крупный стекольный завод более чем на 300 лет. 

В силу того что основные научные учреждения области сконцентрированы  
в г. Благовещенск, он станет площадкой для развития инновационных технологий  
в области. На базе Амурского государственного университета, Дальневосточного 
государственного аграрного университета, Амурской государственной медицинс-
кой академии, научно-исследовательских учреждений Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйс-
твенных наук будет создан Амурский технико-внедренческий центр, обеспечива-
ющий инновационные потребности регионального машиностроения, приборос-
троения и космических технологий, а также осуществляющий взаимодействие  
с региональными научными и учебными организациями, предприятиями агропро-
мышленного комплекса и медицинскими учреждениями. Кроме того, в Центре 
дальнейшее развитие получит крупнейшее в России высокотехнологичное про-
изводство биофлавоноидов, применяемых предприятиями, выпускающими био-
логически активные добавки к пище, продукты питания, лечебную косметику  
и сельскохозяйственную химию.

формирование зон опережающего развития в области будет происходить  
на базе развития топливно-энергетического, горнодобывающего, лесоперерабаты-
вающего, машиностроительного, агропромышленного и транспортно-дорожного 
комплексов.

Перспективы развития Камчатского края связаны с развитием рыбопро-
мышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, энергетики и ту-
ристско-рекреационного комплекса.

Экономический потенциал Камчатского края локализован главным образом 
в трех зонах опережающего экономического роста – Авачинской агломерации, За-
падно-Камчатской зоне и Корякской горнодобывающей зоне. Реализация крупных 
инвестиционных проектов в этих зонах позволит диверсифицировать структуру 
экономики края и обеспечить ее устойчивое развитие.

Авачинская агломерация по географическому положению является базовой 
для обеспечения геополитических интересов России в северной зоне Азиатско-
Тихоокеанского региона и расширения деятельности Российской федерации по 
комплексному освоению природных ресурсов севера Тихого океана и восточной 
части арктической территории России.

Перспективное развитие Авачинской агломерации связано с формированием 
биоресурсного и туристско-рекреационного комплексов.
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Биоресурсный комплекс будет формироваться на основе традиционной спе-
циализации края – добыче и переработке рыбы. Развитие отрасли будет ориенти-
ровано на наращивание масштабов прибрежного рыболовства с использованием 
механизма государственно-частного партнерства и создание саморегулируемых 
организаций пользователей ресурсов. Все это сформирует условия для модерни-
зации береговых рыбоперерабатывающих предприятий и строительства новых  
в рамках инвестиционных и инновационных проектов в сфере глубокой перера-
ботки водных биологических ресурсов и организации товарной биржи.

На территории Авачинской агломерации будет создана портовая особая эконо-
мическая зона в г. Петропавловск-Камчатский. Основным направлением ее специ-
ализации станет переработка водных биологических ресурсов, а также перевалка 
грузов и мелкий судоремонт.

Основой для туристско-рекреационного комплекса станет уникальный при-
родно-рекреационный потенциал п-ова Камчатка. В пределах агломерации будет 
локализована туристическо-логистическая деятельность и погранично-таможен-
ная инфраструктура. Авачинская агломерация станет одним из базовых центров 
развития рекреации, активного отдыха и круизного туризма. 

Западно-Камчатская зона расположена на п-ове Камчатка с прилегающей  
к нему акваторией и шельфом. Ее специализация – добыча и переработка био-
логических ресурсов и минерально-сырьевой комплекс, включая перерабатываю-
щие производства.

Новой отраслью экономики Камчатки станет газовая промышленность.  
В 2010 г. реализована первая очередь проекта газоснабжения Камчатского края 
с переводом на газ ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском. В дальнейшем предус-
матривается развитие газификации региона по трассе газопровода. Перспектив-
ное развитие газовой отрасли края связано с освоением ресурсов газа на шельфе 
Западной Камчатки. Имеются предпосылки для развития в крае по итогам геоло-
го-разведочных работ еще одного центра производства сжиженного природного 
газа для поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

К 2025 г. большинство теплогенерирующих мощностей Камчатки и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства будет работать на местных энергоносителях, 
включая геотермальные источники.

Специализация Корякской горнодобывающей зоны – горнодобывающий ком-
плекс (золото, уголь и цветные металлы). В рамках развития этой зоны будет обес-
печено освоение нескольких горнорудных ареалов, строительство горно-метал-
лургических комплексов и необходимой инфраструктуры.

В настоящее время горнопромышленный комплекс Камчатского края нахо-
дится на этапе формирования. Освоение Агинского золоторудного месторождения 
и медно-никелевых руд месторождения Шануч началось в 2006 г. На добывающий 
сектор экономики края приходится около 5 % объемов отгруженной продукции  
по всем видам деятельности. 
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По результатам совокупной оценки прогнозных запасов цветных и благород-
ных металлов Камчатский край относят к заметным в общероссийском масштабе 
никеленосным, золотоносным и платиноносным районам. 

Перспективы развития связаны с промышленным освоением ряда место-
рождений золотосеребряных руд Камчатки за пределами выделенных зон. Про-
ект предполагает доразведку зоны Асачинского месторождения и его флангов  
и добычу золотосеребряных руд Родникового и Мутновского месторождений.  
До 2015 г. в Камчатском крае должны быть построены и приступят к добыче зо-
лота 6 рудников. К 2018 г. производство рудного золота достигнет 18 т, плати-
ны – 3 т. Суммарная добыча никеля на медно-никелевом месторождении Шануч  
и в Квинум-Кувалорогской никеленосной зоне достигнет 10 тыс. т в год.  
Существуют предпосылки для металлургического передела медно-никелевых 
руд. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного 
комбината по глубокой переработке титано-магнетитового песка Халактырского 
месторождения.

Основу экономики Магаданской области составляют горнодобывающая 
(добыча золота, угля) и пищевая промышленность, в том числе добыча и перера-
ботка рыбы. В перспективе структура экономики пополнится добычей цветных  
и черных металлов, углеводородов, нефте-газопереработкой. Экономическое раз-
витие Магаданской области определяют в первую очередь Магаданская и Колым-
ская горнодобывающие зоны.

Магаданская горнодобывающая зона включает шельф Охотского моря от 
Ямских островов на западе до п-ова Пьягина на востоке, а также участок суши 
на северном побережье Тауйской губы Охотского моря. Специализацией зоны 
является разведка  и в перспективе добыча углеводородного сырья. Ресурс-
ный потенциал примагаданского шельфа оценивается достаточно высоко, од-
нако нуждается в доразведке. Конкурентным преимуществом зоны является 
наличие в непосредственной близости морского торгового порта, хотя и требу-
ющего реконструкции, и аэропорта, способного принимать практически все 
виды воздушных судов (ведется его реконструкция). Освоение шельфа позво-
лит диверсифицировать структуру экономики береговых систем расселения.  
На базе шельфовых месторождений Охотского моря возможно строительство ма-
лых нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения потребностей региона.  
На сухопутной части этой зоны планируется освоение Ланковского и Мелковод-
нинского месторождений бурых углей с развитием их комплексной переработки и 
получением брикетированного и жидкого топлива, газа и гуматов. 

На основе ресурсов Колымской горнодобывающей зоны (драгоценные металлы, 
цветные металлы, черные металлы) будет формироваться горнодобывающий кластер, 
развитие которого связано с наращиванием объема добычи полезных ископаемых, 
повышением производительности труда и применением инновационных технологий. 
Эта зона состоит из трех основных ареалов существующей и потенциальной добычи 
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полезных ископаемых: Яно-Колымской золоторудной провинции, Южно-Омолонс-
кого рудного узла и Россошинского рудно-россыпного района, Шаманихо-Столбовс-
кого рудно-россыпного района и Ороекской металлогенической зоны.

Яно-Колымская золоторудная провинция охватывает Центрально-Колым-
ский регион (южную часть Сусуманского района, Тенькинский и Ягоднинский 
районы, северные части Хасынского и Ольского районов). За прошедший период 
в пределах провинции создана необходимая инфраструктура (сеть автомобильных 
дорог, Аркагалинская ГРЭС и Колымская ГЭС, линии электропередачи). Однако 
инфраструктурная обеспеченность может оказаться недостаточной для развития 
дополнительных мощностей по производству золота. 

Южно-Омолонский рудный узел и Россошинский рудно-россыпный район, 
расположенные на территории Среднеканского, Омсукчанского и Северо-Эвенс-
кого районов, в перспективе будут специализироваться на добыче драгоценных 
металлов, производстве меди и молибдена. Развитие этой зоны оптимально в ус-
ловиях высоких мировых цен на добываемые металлы. 

Шаманихо-Столбовский рудно-россыпный район и Ороекская металлогени-
ческая зона расположены на территории северной части Среднеканского района 
Магаданской области. Перспективной экономической специализацей этой терри-
тории является добыча драгоценных металлов, полиметаллических руд и меди. 
Освоение зоны предполагается осуществлять преимущественно внутрирегио-
нальным вахтовым методом.

В прибрежных акваториях Магаданской области и Чукотского автономного 
округа развитие получит морской зверобойный промысел, продукция которого 
станет сырьем для последующей глубокой переработки и выпуска фармакологи-
ческой, косметологической, мясной, кожевенной и другой продукции, в том числе 
и в южных регионах Дальнего Востока.  Наряду с этим планируется создание цен-
тра биотехнологий для производства нелекарственных оздоровительных средств 
из биологических ресурсов Охотского моря.

Экономический потенциал Сахалинской области локализован в трех зонах 
опережающего экономического роста – Южной Сахалинской, Курильской и Севе-
ро-Сахалинской.

Специализация Южной Сахалинской зоны опережающего экономического 
роста определяется формированием здесь нефтегазохимического комплекса, 
биоресурсно-логистического комплекса, а также освоением угольных месторож-
дений углегорского района. Кроме того, будет развиваться газификация облас-
ти, в первую очередь благодаря переводу на газ агрегатов Южно-Сахалинской  
ТЭЦ–1, что будет иметь важное значение для сохранения экологической сре-
ды юга о-ва Сахалин. Имеются перспективы развития на юге Сахалина газо-
химических производств и проектов развития генерации электроэнергии на 
газе, которые будут уточняться по итогам детальных технико-экономических 
исследований.
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Эффективность комплекса повышается при создании особой экономичес-
кой зоны портового типа на базе Невельского морского рыбного порта с круг-
логодичной навигацией и развитыми железнодорожными и автомобильными 
подходами. Основу специализации порта составляет биоресурсный комплекс, 
включающий хранение, транспортировку, переработку продукции и сервисное 
обслуживание судов.

Специализация Курильской островной зоны связана с формированием био-
ресурсного и рекреационного комплексов. Организация биоресурсного комплек-
са “Курильская гряда” предусматривает размещение объектов хозяйственной де-
ятельности на территории островов Парамушир, Итуруп, Кунашир и Шикотан. 
Прикурильские акватории относятся к высокопродуктивным районам мирового 
океана. Являясь важным звеном в системе рыбной промышленности российского 
Дальнего Востока, Курильские острова имеют большое значение для развития об-
щероссийского и мирового рыболовства, особенно по таким ценным промысло-
вым объектам, как крабы, лососевые, кальмары, моллюски и водоросли. Планиру-
ется развитие глубокой переработки рыбы и морепродуктов, а также производство 
продукции для биофармацевтической, пищевой и топливной промышленности, 
кормов для агропромышленного комплекса и мариферм, продукции технического 
назначения.

Отдельным направлением развития является туристическая и курортная де-
ятельность, базирующаяся на уникальных рекреационных ресурсах Курильских 
островов. 

Северо-Сахалинская нефтегазодобывающая зона, традиционно специализи-
рующаяся на добыче углеводородов, будет сконцентрирована вокруг постоянных 
поселений (Оха–Ноглики) и временных вахтовых поселков. Шельф Сахалинс-
кой области содержит 3,8 млрд т балансовых запасов нефти (7 месторождений), 
2,5 млрд тыс. усл. т газа (10 месторождений). Продолжение добычи нефти путем 
реализации действующих и новых проектов вместе со строительством автодоро-
ги Южно-Сахалинск–Оха и организацией железнодорожного сообщения Сели-
хин–Ныш приведет к усилению связей с более населенной южной частью острова  
и материком и в целом к улучшению условий проживания населения на севере  
о-ва Сахалин. Развитие комплекса будет способствовать решению задач сохране-
ния культуры и социально-экономического развития населения.

Развитие зоны нефтегазодобычи потребует строительства нового морского 
порта в районе пос. Набиль, обеспечивающего безопасную работу терминалов  
по перевалке опасных грузов и работу шельфовых буровых платформ.

Для обеспечения развития области будут реализованы такие проекты разви-
тия транспортной инфраструктуры, как строительство железнодорожной линии 
Ильинск–углегорск для организации транспортного сообщения между угленос-
ным районом и южными портами Сахалина, реконструкция автомобильных до-
рог Южно-Сахалинск–Оха и Огоньки–Невельск, реконструкция морского порта 
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Ильинский, производственные мощности которого обеспечат организацию га-
зохимического комплекса и обслуживание танкеров, газовозов и сухогрузов де-
двейтом свыше 100 тыс. т. Предусматривается реконструкция гидротехнических 
сооружений и объектов морских портов Корсаков и Холмск со строительством 
угольных терминалов, а также Невельского порта для организации на его базе 
оптовой рыбной биржи, реконструкция аэропортов Южно-Сахалинск, Зональ-
ное, Оха и Менделеево (о-в Кунашир), а также строительство аэропорта Итуруп  
(о-в Итуруп).

Модернизация экономики Еврейской автономной области будет осущест-
вляться благодаря освоению природных ресурсов. Приоритетами экономического 
развития в области станут проекты формирования горнодобывающего комплекса, 
глубокой переработки древесины, а также реконструкция Теплоозерского цемент-
ного завода.

Горнодобывающий кластер на первом этапе будет сконцентрирован в эко-
номически освоенной части Облученского района. Основой станет разработка  
и освоение Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, а также 
Костеньгинского железорудного месторождения, строительство на их базе гор-
нообогатительного комбината мощностью 6 млн т в год. В последующем плани-
руется осуществлять строительство металлургического завода с использованием 
современных инновационных технологий. 

Близость к железнодорожной магистрали позволяет избежать крупных затрат 
на создание транспортной инфраструктуры, необходимой при осуществлении по-
добного рода проектов.

На втором этапе развитие горнодобывающего кластера будет осуществлять-
ся путем реализации проектов освоения Южно-Хинганского марганцево-рудного 
месторождения со строительством обогатительной фабрики мощностью 60 тыс. т  
концентрата, разработки Союзненского месторождения графита и организации 
производства металлического магния на основе месторождений брусита, дораз-
ведки и организации добычи углеводородов в пределах Бирофельдского грабена. 

Наличие собственной сырьевой базы позволит расширить возможности 
стройиндустрии Еврейской автономной области. Ввод дополнительных мощ-
ностей по производству цемента сухим способом позволит увеличить выпуск 
продукции в 2 раза и снизить ее себестоимость. Рост потребления основных 
строительных материалов создаст предпосылки для производства конкуренто-
способной продукции промышленности строительных материалов на базе име-
ющихся мощностей.

Реализация в области крупных проектов развития лесного комплекса позво-
лит обеспечить производство лесоматериалов и переработку древесины и лесных 
отходов в объеме свыше 1 млн м3 в год.

Развитию экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона послужат строительство железнодорожного мостового перехода 
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через р. Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское и г. Тунцзян и ре-
конструкция железнодорожной линии Биробиджан–Ленинское.

Чукотский автономный округ. Промышленное производство представлено 
в основном добывающей отраслью. Лидирующие позиции принадлежат золото-
добыче; кроме того, добывается уголь и газ. Электроэнергетика и пищевая про-
мышленность направлены в основном на удовлетворение потребностей жителей 
округа. С учетом специфических особенностей Крайнего Севера в качестве стра-
тегических направлений экономической деятельности в Чукотском автономном 
округе определены развитие добывающих отраслей и проведение геолого-разве-
дочных работ в целях более полного и эффективного освоения минерально-сы-
рьевой базы.  Развитие промышленного производства и производственной инфра-
структуры будет сконцентрировано в двух зонах опережающего экономического 
роста – Анадырской и Чаун-Билибинской. 

В рамках развития Анадырской зоны опережающего экономического роста 
будет обеспечено освоение месторождений каменного угля Беринговского камен-
ноугольного бассейна (общие суммарные запасы - свыше 4 млрд т), располагаю-
щегося на побережье незамерзающего Берингова моря, а также нефти и газа Ана-
дырского и Хатырского нефтегазоносных бассейнов, нескольких золоторудных 
месторождений и хромоникелевых объектов, требующих значительных объемов 
геолого-разведочных работ. 

Прогнозные запасы твердого топлива (углей) Чукотского автономного округа 
позволяют не только удовлетворять собственные топливные нужды, но и вывозить 
уголь за пределы округа. “Беринговские” угли по качеству отвечают международным 
стандартам и могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. Необходимо 
отметить и благоприятное географическое положение района, удобное для торговли  
и транспортировки грузов в любые районы Дальнего Востока, а также страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Все это позволяет сформировать крупный центр добы-
чи угля, включающий угледобывающее предприятие с объемом добычи до 12 млн т  
в год и глубоководное причальное сооружение с перегрузочным комплексом, который 
сможет осуществлять круглогодичную работу по отгрузке угля на крупнотоннажные 
морские суда. Для реализации инвестиционного проекта потребуется строительство 
угледобывающего предприятия, морского порта Беринговский, а также строительс-
тво воздушной линии электропередачи (110 кВ) Анадырь–Беринговский и автомо-
бильной дороги Анадырь–месторождение Верхне-Телекайское–Беринговский.

В пределах Чукотского автономного округа и шельфов омывающих его мо-
рей выявлено шесть перспективных нефтегазоносных бассейнов со значительны-
ми запасами углеводородного сырья. Нефтегазоносные структуры этой зоны мало 
изучены и требуют значительных инвестиций в геолого-разведочные работы.  
В настоящее время в континентальной части Анадырского нефтегазоносного бас-
сейна введено в эксплуатацию Западно-Озерное месторождение и продолжаются 
геолого-разведочные работы на перспективном Верхне-Телекайском месторож-
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дении нефти. Предварительно оцененные запасы позволяют с достаточной уве-
ренностью прогнозировать добычу к 2020 г. около 500 тыс. т нефти и 70 млн м3 
газа. Кроме того, на прилегающих к ним нефтегазоносных структурах на основа-
нии поисковых данных прогнозируются значительные ресурсы углеводородных 
энергоносителей. Основной целью проекта является обеспечение потребностей 
округа в нефтепродуктах и энергоресурсах, что позволит значительно сократить 
бюджетные расходы на северный завоз нефтепродуктов и увеличить налоговую 
базу регионального бюджета. Для этого в Анадыре намечено строительство не-
фтеперерабатывающего завода мощностью 350 тыс. т в год с соответствующей 
инфраструктурой, включающей подогреваемый нефтепровод, головную перека-
чивающую станцию, нефтебазу и новый причал в морском порту. 

В Чаун-Билибинскую промышленную зону входят два наиболее развитых  
в промышленном отношении района Чукотского автономного округа – Чаунский 
район с центром в г. Певек и Билибинский район с центром в г. Билибино. Ве-
дущей отраслью Чаун-Билибинской промышленной зоны с 30-х годов прошло-
го столетия является горнодобывающая промышленность: со времени освоения 
этой территории добывались олово и россыпное золото. В последние годы добы-
ча олова прекращена, запасы россыпного золота иссякают, приоритет отдается 
коренному золоту. Здесь находятся крупнейшие месторождения золота в России 
– Майское и Купол, месторождения с богатыми рудами Каральвеем и Двойное, 
множество перспективных золоторудных полей и узлов. В пределах зоны име-
ются крупнейшие в России месторождения олова (Пыркакайские штокверки)  
и меди (Песчанка). Перспективы развития зоны связаны с разработкой месторож-
дений золота, серебра, олова и меди, для освоения которых требуются значитель-
ные объемы геолого-разведочных работ. 

Совокупный ресурсный запас золота на указанных месторождениях составляет 
более 950 т, серебра – свыше 7 тыс. т, меди – 24 млн т, олова – 508 тыс. т. Прогнозный 
объем добычи золота к 2020 г. составит 30–32 т в год, серебра – 200–250 т в год.

формирование Чаун-Билибинской зоны опережающего экономического 
роста будет происходить путем освоения мелких и средних по запасам золотосе-
ребряных месторождений с богатыми рудами как в пределах и вблизи известных 
рудных узлов (Купол, Валунистое), так и на перспективных площадях Верхне-Яб-
лонской и Канчалано-Амгуэмской металлогенических зон. 

Основные направления развития минерально-сырьевой базы Чукотского 
автономного округа в целях увеличения добычи драгоценных металлов связаны  
с активизацией геолого-разведочных работ в пределах слабоизученных площадей 
Чукотского, Охотско-Чукотского и Олойского металлогенических поясов, где ве-
лики перспективы открытия новых крупных месторождений золотосеребряного 
и золотомышьяксульфидного вкрапленного типа, а также значительных по пара-
метрам золотосодержащих молибден-медно-порфировых и золотокварцевых мес-
торождений.
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4.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ В НАуЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Проблемы и направления регионального развития, в том числе и долго-
срочного, активно изучаются как в научно-исследовательских институтах, так  
и во многих университетах. Крупные исследования по перспективным вариантам 
развития Дальневосточного региона России (Тихоокеанской России) проводятся  
в Институте экономических исследований ДВО РАН. Его разработки используют-
ся и при подготовке долгосрочных программ и стратегий развития региона. 

Ниже приводятся основные представления по перспективам региона, изло-
женные в ряде обобщающих работ (Минакир, 2006; Стратегия развития…, 2004; 
Минакир, Прокапало, 2010).

В зависимости от сочетания различных обстоятельств и факторов, участия госу-
дарства в этих работах выделяется  4 возможных сценария развития региона.

Сценарий 1. Значительная государственная поддержка региона на начальном 
этапе и создание, благодаря структурной перестройке экономики региона, предпосы-
лок самофинансирования в более дальней перспективе.

Основные черты этого сценария:
– Дальнему Востоку в перспективе отводится роль крупнейшей природно-ресур-

сной базы России, которая может обеспечить потребности страны и значительные 
поступления от экспорта в государственный и региональные бюджеты;

– региональная экономическая система должна быть равно открыта в восточном 
(в АТР) и западном (во внутрироссийский рынок) направлениях для эффективного вза-
имодействия с внутренним и внешним рынками.

По этому сценарию Тихоокеанская Россия сохранит традиционную специализа-
цию по добыче и снабжению страны ценными минерально-сырьевыми ресурсами, 
но развитие добывающих отраслей должно быть нацелено на комплексное использо-
вание сырья на базе его максимальной переработки.

Сценарий 2. Традиционная (экспортная) ресурсная специализация региона.
Данный сценарий исходит из предпосылки, что Тихоокеанская Россия обладает 

потенциальным сравнительным преимуществом лишь в области разработки и экс-
плуатации природных ресурсов, и эти преимущества можно использовать достаточно 
долго и эффективно.

Центральной идеей данного сценария является развитие экспортной специ-
ализации региона на основе эксплуатации природных ресурсов как основы его 
социально-экономического развития в первой четверти XXI в. Как экспортер Ти-
хоокеанская Россия способна стабильно развиваться только в том случае, если 
страны – потребители сырья реально станут участвовать и в производственном 
процессе. Это означает, что наряду с российскими хозяйствующими субъектами 
они должны получить доступ к эксплуатации земельных и биологических ресур-
сов, недр на условиях аренды и концессий и в условиях приобретения иностран-
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ными юридическими и физическими лицами собственности на территории Даль-
него Востока. Интернационализация собственности, таким образом, является одним 
из наиболее существенных моментов для реализации данного сценария в условиях 
конкуренции на рынках сырья АТР. 

Сценарий 3. «Китайская карта» (интеграция в АТР через втягивание Китая в эко-
номику Дальнего Востока).

«Китайский» вариант кооперации Тихоокеанской России со странами АТР 
представляется привлекательным по разным причинам.

1.  Китайская экономика является наиболее динамично развивающейся эконо-
микой мира, и даже в перспективе, после вероятного снижения среднегодовых темпов 
роста до 5–6 % в год, сохранит в этом отношении преимущество перед другими стра-
нами региона. Потенциально китайский рынок является практически неисчерпае-
мым.

2.  Наличие значительной сухопутной границы между Россией и КНР, в том 
числе на территории Тихоокеанской России, известная cтепень взаимодополняемос-
ти экономических потенциалов и сопоставимость уровней развития. Следовательно, 
ускоренное развитие отношений с Китаем могло бы не только поддержать традици-
онные отрасли специализации Дальнего Востока, но и создать новые перспективные 
производства (переработка минерального сырья, производство минеральных удобре-
ний, целлюлозно-бумажная и мебельная промышленность и т. п.). Возможно также 
придание новых импульсов развитию сельского хозяйства (выращивание и перера-
ботка сои, других сельскохозяйственных культур) и некоторых подотраслей машино-
строения.

3.  Более активное привлечение и использование китайской рабочей силы   
в Тихоокеанской России, освобожденные от административных ограничений, 
способствовали бы подъему сельскохозяйственного производства и легкой про-
мышленности в регионе, а также решению ряда острых социальных проблем 
(строительство жилья, объектов соцкультбыта и т. п.), что в конечном счете могло 
бы создать более благоприятные условия для закрепления населения в регионе  
и привлечения из других районов Российской федерации и СНГ.

4.  Благоприятные международно-политические факторы. Как США, так  
и Япония объективно заинтересованы в поддержании баланса сил в АТР, что означа-
ет недопущение деструктивных сценариев развития событий как в Российской феде-
рации, так и в Китае. Вследствие этого нельзя исключить возможности реализации 
крупномасштабных трехсторонних экономических проектов в регионе, основанных 
на реализации продукции на рынках стран АТР с использованием японской (амери-
канской, японской, южнокорейской) технологии и капиталов, природных ресурсов 
и территории Дальнего Востока, китайской рабочей силы.

Сценарий 4.  формирование открытой модели развития региона.
Данный сценарий восходит к разработкам 1990 г. и предполагает, что ориента-

ция на экономическое сотрудничество со странами АТР и СВА является преимущест-
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1  В подготовке этих материалов принимал участие Р.Г. Леонтьев, д-р экон. наук, профессор ГОу ВПО 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения МПС России» (ДВГуПС).

венной стратегией. Социально-экономическое развитие региона при этом опирается 
на сырьевой сектор экономики, а основой роста является также третичный сектор эко-
номики (туризм, услуги и пр.). 

Создание открытой смешанной экономики должно включать:
– введение на территории Дальнего Востока правил регулирования и гарантий, 

общепринятых в АТР;
– интернационализацию собственности как основу интеграции на рынке капи-

талов и технологий;
– либерализацию режима передвижения людей, организацию контроля и под-

держание безопасности;
– введение эффективного и гибкого экспортно-импортного регулирования;
– создание реально функционирующих свободных экономических зон при на-

личии возможностей эффективного развития локальных терpиториальных узлов  
на этой основе.

В целом развитие Дальнего Востока с учетом стратегических принципов и задач 
должно опираться на следующую систему приоритетов:

– формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей геостратегические 
интересы России на Тихом океане. В первую очередь это развитие транспортных кори-
доров и создание инженерной инфраструктуры энергетического сотрудничества;

– обеспечение энергетической безопасности Дальнего Востока и Забайкалья;
– закрепление населения в регионе;
– обеспечение структурной модернизации экономики, в первую очередь бла-

годаря развитию и реконструкции рыбохозяйственного комплекса, модернизации 
оборонного комплекса и конверсии военного машиностроения, модернизации при-
родно-ресурсного сектора экономики (особенно лесного и минерально-сырьевого 
комплексов);

– развитие международного экономического сотрудничества и реализация круп-
ных международных экономических проектов.

В стратегии развития региона в качестве базовых элементов выделяется фор-
мирование инженерной инфраструктуры. В соответствии с географией и струк-
турой существующих и перспективных международных транспортных связей на 
территории Дальнего Востока формируется система международных транспорт-
ных коридоров1. 

Система международных транспортных коридоров (МТК) на территории 
Дальнего Востока и Забайкалья включает два евро-азиатских коридора –  «Транс-
сиб» и «Северный морской путь», а также коридоры регионального значения, свя-
зывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты 
Приморского края с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Коридор “Транссиб”: Берлин–Варшава–Минск–Москва–Екатеринбург–Вла-
дивосток/Находка. Ответвления: Тайшет–Тында–Комсомольск-на-Амуре–Вани-
но; Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре; Владивосток–КНДР.

Коридор “Приморье-1”: Харбин–Суйфэньхэ–Гродеково–Владивосток/На-
ходка/Восточный–порты стран АТР.

Коридор “Приморъе-2”: Хуньчунь–Краскино–Посьет (Зарубино)–порты 
стран АТР.

Воздушные коридоры: Хабаровск–Ниигата–Харбин–Шеньян; Сеул–Хаба-
ровск–Европа; Сан-франциско–Аляска–Петропавловск-Камчатский–Москва–Ев-
ропа; Хоккайдо–Южно-Сахалинск–Хабаровск–Европа; Благовещенск–Северо-
Восточный Китай.

Для формирования системы МТК необходимо осуществление инвестиций  
в развитие железных и автомобильных дорог, объектов придорожного сервиса,  
в реконструкцию внутренних водных путей, морских каналов, обновление парков 
транспортных и технических средств, развитие морских и речных портов, грузо-
вых терминалов, логистических центров. 

Стратегически важными являются перспективные вариантные решения в об-
ласти поставок в страны СВА природного газа, нефти, электроэнергии из энерго-
производящих центров восточных регионов России.

Среди вариантов экспорта природного газа выделяются:
– формирование региональной газотранспортной системы в Восточной 

Сибири, стержнем которой является магистральный газопровод Иркутская об-
ласть–Китай–Корейский полуостров (ресурсы: Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение, месторождения Западной Якутии, Красноярского края; размеры 
экспорта – 30–35 млрд м3 в год);

– формирование региональной газотранспортной системы на Дальнем 
Востоке России (Якутия, Сахалин, южные районы Дальнего Востока) с опорой  
на трубопроводный экспорт природного газа в Японию, северо-восточные про-
винции Китая, Корейский полуостров (ресурсы: месторождения шельфа о-ва Са-
халин, центральной Якутии; размеры экспорта – 30 млрд м3 в год).

В более отдаленной перспективе просматриваются некоторые проекты на-
лаживания технологических обменов электроэнергией между энергосистемами 
восточных районов России и объединениями стран СВА, в том числе:

– энергомост “Восточная Сибирь–Китай” с объемом экспорта электроэнер-
гии с действующих ГЭС, ТЭС Восточной Сибири 15–18 млрд кВт-ч в год;

– энергомост “Сахалин–Япония” с объемом экспорта электроэнергии до  
25,5 млрд кВт-ч в год; в долгосрочной перспективе возможности энергомоста мо-
гут быть увеличены до 50 млрд кВт-ч в год в результате подключения учурских 
ГЭС (Южная Якутия);

Основные направления развития объектов топливно-энергетического ком-
плекса:
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– увеличение масштабов и доли природного газа, сырой нефти в региональ-
ном производстве энергетических ресурсов и расширение их использования во 
внутреннем энергопотреблении;

– дальнейшее увеличение использования “малых” источников энергии (ло-
кальных угольных разрезов, небольших модульных электростанций на местном 
топливе), нетрадиционных источников возобновляемой энергии (ГеоТЭС, малых 
ГЭС, ВЭС, солнечных коллекторов) прежде всего в удаленных и изолированных 
районах;

– развитие и углубление процессов нефтепереработки на действующих НПЗ 
Хабаровского края, строительство новых, в том числе сравнительно небольших, 
модульных перерабатывающих установок (Республика Саха (Якутия), Приморс-
кий край, Магаданская обл., Чукотский автономный округ);

– обеспечение экологической и технической безопасности источников энергии.
Занимая почти 40 % территории России, регион имеет слаборазвитую транс-

портную сеть. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользо-
вания этих регионов составляет всего лишь 13,8 % от эксплуатационной длины 
всех железных дорог Рф (86 151 км), соответственно протяженность автомобиль-
ных дорог (общего пользования и ведомственных) с твердым покрытием – 9,5 % 
и протяженность внутренних судоходных путей – 28,7 %. Плотность железнодо-
рожных путей общего пользования в расчете на 10 тыс. км2 на Дальнем Востоке 
Рф в 3,6 раза, а автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
в 5,6 раз меньше, чем в среднем по стране. 

Стратегическими задачами развития транспортного комплекса Дальнего Вос-
тока и Забайкалья являются:

– создание условий для эффективного функционирования в регионе между-
народных транспортных коридоров;

– предоставление региональной экономике удобных путей для выхода на ми-
ровые рынки, и прежде всего на рынки АТР и СВА;

– формирование в Рф единого транспортного пространства, являющегося ос-
новой развития в стране межрегиональных интеграционных связей.

Это предполагает:
– разработку и реализацию единой рациональной схемы завоза грузов, ори-

ентирующих клиентуру любого региона на правильную организацию перевозоч-
ного процесса в районы Севера;

– организацию перевозок по железной дороге целевыми маршрутами (Центр–
Дальний Восток, Сибирь–Дальний Восток и т.д.) с установлением на них специ-
альных тарифов;

– введение пониженных тарифов на перевозку грузов в попутном порожнем 
направлении;

– применение для транспортных предприятий Дальнего Востока и Забайка-
лья льготного режима налогообложения, а также снижения (или полной отмены) 
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налога на добавленную стоимость на транспортные расходы, связанные с достав-
кой грузов потребителям региона;

– создание режима контроля тарифов на перевозку грузов и пассажиров же-
лезнодорожным, морским (в каботажном плавании) и воздушным транспортом.

В качестве долгосрочных задач регионального развития необходимы:
– модернизация ресурсного сектора экономики;
– развитие социальной сферы, закрепление населения и эффективная демог-

рафическая политика.
Концепция в идейном смысле формулируется как «Новая индустриализа-

ция», иначе воссоздание промышленной структуры, ориентированной на коопе-
рационные взаимодействия с внутренними и внешними агентами, с акцентом как 
на эксплуатацию сырьевых ресурсов, так и на новые, в том числе наукоемкие, 
виды деятельности и продукты. По сути, речь должна идти о создании на Дальнем 
Востоке динамичного промышленно-транспортного комплекса на основе исполь-
зования прогрессивных технологий переработки сырья и высокотехнологичных 
видов деятельности.

Подобная концепция может включать в себя двухуровневую целевую область, 
в которой выделяются цели двух уровней. 

Цели первого уровня:
– создание комплекса высокотехнологичных производств по переработке ре-

гионального и транзитного сырья, предназначенного для экспорта и межрегио-
нального возврата продукции переработки;

– формирование промышленных кластеров (аэрокосмического, судострои-
тельного, биотехнологического, нефте- и газохимического и пр.).

Цели второго уровня:
– создание эффективного инфраструктурного каркаса;
– организация системы опорных городов и узлов промышленного каркаса;
– обеспечение социальных стандартов высокого уровня.
Ряд концептуальных положений развития Дальнего Востока России изложен 

В.И. Ишаевым (2001, 2002, 2011 и др.). 
Обращение к концептуальным вопросам развития Дальнего Востока России, 

по его мнению, было весьма актуальным на протяжении всего времени освоения 
этого макрорегиона. На данном этапе, с учетом изменяющейся политической и эко-
номической ситуации в мире, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, эта 
проблема становится еще более острой. И здесь очень важно, какая макроэкономи-
ческая модель строится на уровне государства и какое место в ней занимает регио-
нальная политика.

На Дальнем Востоке реализуются и долговременные специфические геостра-
тегические цели государства. Такой геостратегической задачей, которая решает-
ся Россией на берегах Тихого океана посредством освоения и развития Дальнего 
Востока, является обеспечение военно-политического и экономического влияния 
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России в бассейне Тихого океана, контроль над важнейшими стратегическими 
запасами сырьевых ресурсов и получение выгод от эффективного включения  
в систему международного разделения труда в этом регионе мира. 

Именно поэтому в течение длительного времени Дальний Восток развивался 
и заселялся под патронажем государства. Это происходило как в советский пери-
од, так и в царской России, где успешно функционировали рыночные механизмы 
и институты. Достаточно вспомнить программу аграрного переселения П.А. Сто-
лыпина (в начале XX в.), которая финансировалась государством и потому была 
в целом успешной. Или строительство Транссибирской магистрали (конец XIX 
в.), для которой С. Ю. Витте выдвинул принцип «дорога не для коммерции, а для 
России». Реализация этого принципа обеспечивалась субсидиями правительства на 
поддержание единого тарифа на всем протяжении магистрали от урала до Влади-
востока, что уравнивало экономические условия восточных окраин с европейски-
ми районами страны.

И в советский период развитие региона осуществлялось в рамках государс-
твенных программ и за счет государственных ресурсов. Для достижения геостра-
тегических и экономических задач России в Тихоокеанском бассейне имеются 
существенные предпосылки.  

Во-первых, в регионе происходит качественное развитие инфраструктуры, 
особенно в области дорог, трубопроводного транспорта, связи. 

Во-вторых, Дальний Восток богат значительными природными ресурсами, 
которые являются базой для экономического роста в первичном секторе экономи-
ки региона с его существенной модернизацией. 

В-третьих, Дальний Восток обладает сравнительными потенциальными пре-
имуществами в ресурсном секторе экономики, что обеспечивает относительно 
стабильный внешний спрос, особенно на рынках стран Северо-Восточной Азии, 
по отношению к которым транспортный фактор играет положительную роль. 
Именно внешний спрос стал основным фактором оживления экономической ди-
намики на Дальнем Востоке в 1990–2000 гг. Наличие относительно стабильного 
внешнего спроса подтверждается и тем, что чистый экспорт являлся в 90-е годы 
единственным положительно растущим показателем.

В-четвертых, сравнительный потенциал региона в части иностранных инвес-
тиций позволяет рассчитывать на реализацию эффективных проектов, направлен-
ных на эксплуатацию природных ресурсов и международное сотрудничество.

В-пятых, почти за 80 лет в регионе накоплен большой научно-технологи-
ческий потенциал, который в значительной степени сосредоточен в Дальневос-
точном отделении РАН и вузах. Задача государственного регулирования как раз  
и заключается в стимулировании использования научно-технологического потенциа-
ла ради модернизации экономики и повышения ее инновационной восприимчивости.

В долгосрочном развитии региона необходимо учитывать и ряд угроз для 
устойчивого социально-экономического развития.
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узость внутреннего рынка самого региона, что обусловило резкое уменьше-
ние роли внутреннего спроса как фактора экономического развития. Если накану-
не реформы внутри Дальнего Востока потреблялось только 19 % произведенного 
продукта, при поставках в другие регионы до 75 % и на экспорт около 6 % регио-
нального выпуска, то в настоящее время Дальний Восток потребляет “внутри себя” 
примерно 65 % выпуска, поставляя на внутренний национальный рынок менее  
10 % и экспортируя около 25 % произведенной продукции.

Значительная степень физического и морального устаревания основных фон-
дов. 

Продолжающийся отток населения, обостряющий проблемы физической не-
хватки рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов.

Необходимость более глубокой структурной перестройки экономики на осно-
ве коренной модернизации.

Огромная пространственная протяженность и неоднородность (социально-
экономическая и природная) территории региона обусловливают повышенные 
затраты на содержание и развитие здесь производственной и социальной инфра-
структуры в условиях низкой плотности населения и экономики.

В перспективе стратегической основой регионального социально-экономи-
ческого развития должны остаться природные ресурсы и их эффективная глубо-
кая переработка с точки зрения как воспроизводства, так и формирования дохода. 
В рыночных условиях экономически эффективна только та переработка, которая 
дает товар, соответствующий мировым стандартам качества и полученный с помо-
щью высокопроизводительных ресурсосберегающих технологий.

Развитие международного сотрудничества предполагает создание в Северо-
Восточной Азии транспортной и энергетической инфраструктуры, основанной на 
переработке российских энергетических ресурсов и обслуживании трансконти-
нентальных транспортных потоков. Важнейшим элементом такой международной 
инфраструктуры является модернизация Транссибирского контейнерного мос-
та “Европа–АТР” благодаря реконструкции Транссиба и БАМа, морских портов  
и магистральных автомобильных дорог.

Еще одним стратегическим элементом будущей системы международ-
ной инфраструктурной сети в Северо-Восточной Азии является система энер-
гетических инфраструктурных объектов на базе развития на Дальнем Востоке  
и в Сибири добычи и переработки нефти, газа и выработки электроэнергии  
на территории Дальнего Востока.

формирование такой инфраструктурной международной сети в комплексе  
с развитием добывающих и перерабатывающих производств в регионе открывает 
перспективы получения положительных эффектов не только на Дальнем Востоке, 
но и в национальной экономике в целом. 

Главными конкурентными преимуществами региона являются природно-ре-
сурсный потенциал с его глубокой переработкой, транзитный потенциал, возмож-
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ность интеграции со странами АТР с привлечением не только иностранных инвес-
тиций, но и передовых технологий, систем менеджмента, новых знаний.

Необходимо ориентировать социальную и инвестиционную политику на со-
здание условий проживания населения, близких к существующим в европейских 
районах страны. Речь, прежде всего, идет о культуре, образовании, здравоохране-
нии, рекреации, жилищных условиях, а в конечном итоге – о комфортной жизни 
населения в регионе.  Для этого необходимо ускоренное развитие всей социально-
экономической инфраструктуры Дальнего Востока.

Важные разработки по анализу долгосрочных перспектив социально-эко-
номического развития отдельных районов Тихоокеанской России выполне-
ны также  Н.Н. Михеевой, В.К. Заусаевым, Р.С. Моисеевым, А.С. Шейнгаузом,  
И.И. Меламедом, А.П. Латкиным, А.В. Хорошавиным, Р.Г. Леонтьевым, А.Л. Абра-
мовым, А.Б. Левинталем, С.Н. Леоновым, О.М. Рензиным, Б.Х. Краснопольским,  
А.Н. Пилясовым, М.В. Терским, В.И. Сыркиным и другими. Оценке географичес-
ких и геополитических факторов долгосрочного развития Тихоокеанской России, 
а также  основных тенденций трансформации территориальных хозяйственных и 
социально-экономических структур региона посвящены многие исследования со-
трудников Тихоокеанского института географии ДВО РАН (П.Я. Бакланова, М.Т. 
Романова, А.В. Мошкова, Ю.А. Авдеева, З.И. Сидоркиной, А.А. Степанько, В.П. 
Каракина, Г.Г. Ткаченко и др.). 

4.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНцИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛьНЫХ СТРуКТуР ХОЗЯЙСТВА 

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

4.3.1. Оценка основных тенденций трансформации 
территориальных структур хозяйства различных уровней 

в долгосрочной перспективе

Основными факторами, которые существенно повлияли на формирование 
современной пространственной структуры экономики, территориальной органи-
зации хозяйства Тихоокеанской России, являлись следующие:

1. Специфическое географическое положение Тихоокеанской России: ее ши-
рокий выход к морям и Тихому океану, а через них – ко многим странам АТР, 
огромная (около 5 тыс. км)  вытянутость территории с юга на север до Аркти-
ческого российского сектора в Северном океане. В состав Тихоокеанской России 
необходимо включать и морскую экономическую зону, а также российский сектор 
арктического шельфа, что в целом составляет более 5 млн км2.
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2. Большой и разнообразный природно-ресурсный потенциал – как суши, так 
и морской экономической зоны макрорегиона, его размещение и рост изученности.

3. Особенности хозяйственного освоения отдельных районов в различные 
исторические этапы.

4. Геополитические факторы – продвижение и укрепление российских ин-
тересов в Восточной Азии и Северной Пацифике, обеспечение территориального 
суверенитета и национальной безопасности страны на Востоке.

5. Стратегические цели освоения и регионального развития на различных 
этапах истории.

6. фактор инерционности – относительно длительное сохранение многих 
звеньев и черт пространственной структуры экономики и социальной сферы даже 
после того, когда начинает снижаться их эффективность. Инерционность более 
всего проявляется на мезо- и макроструктурных уровнях территориальной орга-
низации.

Под воздействием всех этих факторов сформировалась пространственная 
структура экономики, в которой выделяются следующие типы структур и круп-
ные структурные звенья.

1. Линейно-узловые структуры – цепочки различных по величине экономи-
ческих центров, узлов, сформировавшихся на крупных транспортных путях (ли-
нейных звеньях).

Во-первых, это линейно-узловые структуры, расположенные вдоль Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и на ее ответвлениях к морскому побе-
режью, государственной границе, приграничным центрам, узлам.

Во-вторых, сочетание экономических центров, узлов на морском побе-
режье от Посьета на юге региона до Тикси на северном побережье. Подобные 
прибрежные линейно-узловые структуры сформировались также на побережье  
о-ва Сахалин и п-ова Камчатка. Роль линейных связующих транспортных звень-
ев в приморских структурах выполняют прибрежные акватории, через которые 
обеспечиваются транспортные связи между приморскими центрами, узлами.  
Это самые крупные пространственные звенья экономики Тихоокеанской России,  
в пересечениях которых сформировались наиболее крупные экономические центры 
и транспортные узлы.

Менее крупные, но также пространственно очень выраженные и экономи-
чески важные линейно-узловые структуры сформировались вдоль Амура и вдоль 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Специфическая линейно-уз-
ловая структура сложилась вдоль р. Лена, а также вдоль Амуро-Якутской авто-
дорожной магистрали – от железнодорожной станции на Транссибе до Якутска.  
В настоящее время вдоль этой автодороги заканчивается строительство железной 
дороги до Якутска, которая затем продолжится до Магадана.

2. Очаговые экономические структуры сформировались во многих отда-
ленных, часто горно-таежных районах. Они представлены одним–двумя эконо-
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мическими центрами, узлами, осуществляющими добычу полезных ископаемых  
(в основном металлов) или заготовку древесины. Часто к таким центрам подходят 
лишь автодороги низкого качества или только зимники.

3. Ареально-площадные структуры выделяются в южных районах. Пред-
ставлены значительными территориями сельского хозяйства или лесоразработок. 

4. Специфические акватерриториальные звенья пространственных структур 
формируются в ряде прибрежных зон благодаря освоению прибрежных морских 
природных ресурсов и тесному взаимодействию с береговыми базовыми цент-
рами, например нефти и газа на шельфе Сахалина, марикультуры в ряде южных 
районов. Эти звенья имеют в регионе большие перспективы развития.

Наиболее конкретными пространственно-временными экономическими об-
разованиями являются территориальные структуры хозяйства, формируемые тер-
риториально компактными предприятиями, компаниями, их взаимосвязями и со-
пряжениями с территорией. Все их элементы и связи имеют строго определенное 
пространственное (территориальное) и временное измерение. 

Территориальные структуры хозяйства (ТСХ) рассматриваются нами как двух-
уровневые образования (Бакланов, 2007). Первый уровень образуют узлы – отде-
льные территориально компактные предприятия, компании, их локальные сочета-
ния, промышленные узлы, а также линейные элементы  (потоки ресурсов и готовой 
продукции узла как точки отсчета структуры)  и реализующие их транспортные 
средства. Второй уровень формируют территориальные зоны влияния отдельных 
узлов: территории их размещения, социально-инфраструктурные зоны, ресурсно-
экологические зоны, а также рыночные зоны, в пределах которых формируются ре-
сурсные и потребительские структуры. 

В рамках данного подхода выделяются как первичные территориальные 
структуры, образуемые отдельными территориально компактными предприяти-
ями со всеми их связями и сопряжениями, так и обобщенные, генерализованные 
структуры, выделенные для отдельных экономических центров (промышленных 
узлов) и экономических районов разного ранга (Бакланов, 1986, 2007). Выражени-
ем ТХС на обобщенном уровне является иерархическая система экономических 
районов – от крупных до дробных.

Важным для прогнозных оценок является ряд свойств ТСХ, таких как:
– динамичность – пространственно-временная изменчивость отдельных зве-

ньев ТСХ за тот или иной период времени;
– устойчивость – способность ТСХ и их звеньев сохранять свои пространс-

твенно-временные характеристики в течение определенного времени;
– инерционность – способность ТСХ и их звеньев сохранять свои пространс-

твенно-временные характеристики в течение определенного времени без допол-
нительных инвестиций;

– пространственные совмещения и пересечения – наличие звеньев, общих 
для двух или более ТСХ;
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– рассредоточенность и замкнутость – размещение звеньев ТХС в преде-
лах одного района или в системе районов. 

фундаментальным свойством ТСХ любого уровня является их динамич-
ность, т.е. пространственно-временная изменчивость структур и их звеньев,  
и инерционность – способность длительное время (годы) сохранять в той или 
иной мере неизменными основные структурные особенности.

В долгосрочном развитии любого региона, в данном случае российско-
го Дальнего Востока, важно оценить основные тенденции изменения не только  
в отраслевой структуре, но и в трансформации ТСХ региона. Это можно осущес-
твить путем выделения и оценок свойств инерционности и динамичности ТСХ  
на различных уровнях обобщения. В целом необходимо выделять несколько 
уровней анализа территориально-структурных трансформаций экономики: обще-
региональный, уровни субъектов Рф в пределах Дальнего Востока, уровни эко-
номических центров, городов и уровни первичных территориальных структур, 
формируемых отдельными предприятиями (Бакланов, Мошков, Романов, 2011) 
(рис. 4.1).

В качестве последних выбираются основные предприятия специализации 
экономических центров. На этой основе можно проводить более строгую оценку 
вариантов трансформации ТСХ в долгосрочной перспективе. В итоге могут быть 
построены прогнозные экономические карты на отдельные районы.

Для оценки инерционности пространственной экономики на макро- и мезо-
структурных уровнях нами выполнены обобщенные оценки основных видов де-
ятельности, существовавших на Дальнем Востоке СССР (в рамках Дальневосточ-
ного экономического района) в 70-е годы прошлого столетия, т.е. с ретроспективой 
примерно в 40 лет (Гладышев и др., 1971; Гладышев и др., 1974; Чичканов, 1988; 
и др.). Такие оценки сделаны и для всех дальневосточных областей, краев, Якут-
ской республики (табл. 4.1).

Затем обобщены и приведены оценки современных видов деятельности в ре-
гионе, в том числе в отдельных дальневосточных субъектах Российской федера-
ции (табл. 4.2).

Сопоставление видов экономической деятельности, развитых в 70-е годы  
в Дальневосточном регионе и современных в отдельных субъектах, позволя-
ет оценить, с одной стороны, динамику изменения территориально-отраслевых 
структур, а с другой – их значительную инерционность. Так, почти во всех субъ-
ектах сохранились многие звенья морехозяйственных, горнодобывающих и лесо-
промышленных структур. Существенно сократились лишь уровни их развития, 
особенно перерабатывающих звеньев. Практически заново начали формироваться 
нефтегазовые, транспортные и перерабатывающие звенья. Значительное сокра-
щение во всех субъектах претерпели звенья машиностроения. Заново начал фор-
мироваться туристический сектор экономики. Коренная перестройка произошла 
и в производственно-экономических связях: их резкое сокращение с российскими 
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Рис. 4.1. Структурные уровни анализа инерционности и динамики 
пространственного экономического развития в регионе

регионами, в том числе западными, и переориентация на внешнеэкономические, 
прежде всего с соседними странами Северо-Восточной Азии (Китаем, Японией  
и Республикой Корея). 

В перспективе до 2050 г. в видах деятельности и звеньях их территориальных 
структур как на макро- и мезоуровнях, так и на уровне отдельных экономических 
центров возможны существенные изменения:
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Таблица 4.1
Основные направления экономического развития 
российского Дальнего Востока  (70-е годы XX в.)

Основные виды 
экономической 
деятельности

Экономическое развитие в районах
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Рыбный комплекс 
(добыча 
и переработка)

- - ++ +++ ++ + +++ +++

Лесной комплекс 
(заготовка 
и деревообработка)

+ +++ +++ +++ + - + ++

Горнодобывающий 
(добыча 
и обогащение 
полиметаллов, 
драгоценных металлов, 
алмазов и пр.)

+++ ++ ++ +++ +++ ++ - -

Добыча угля, 
энергетика ++ ++ + ++ + + + +

Машиностроение 
(в т.ч. 
судостроение 
и судоремонт)

- ++ +++ +++ - - + +

Сельское хозяйство + +++ ++ ++ + + + +

Морской транспорт + - ++ +++ + + ++ ++

П р и м е ч а н и е .Здесь и далее в табл. 4.2 и 4.3 +++  означает значительное развитие, ++ – сущест-
венное развитие, + – наличие видов деятельности, прочерк – отсутствие вида деятельности.

1. прекращение и ликвидация отдельных видов экономической деятельности 
и звеньев их территориальных структур;

2. сохранение отдельных видов деятельности с той или иной трансформацией 
их территориальных структур;

3. появление новых видов деятельности и новых звеньев их территориальных 
структур.
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Таблица 4.2
Основные виды деятельности 

в дальневосточных районах России (начало 2000-х годов)

Основные виды 
экономической 
деятельности

Экономическое развитие в районах
Я
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Чу
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тс
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А

О

Морехозяйственный 
комплекс, включая 
добычу и обработку 
рыбы, морепродуктов, 
марикультуру, 
судоремонт

- - - ++ +++ + ++ ++ +

Лесной комплекс,
 включая заготовку 
и небольшую 
переработку 
древесины

+ ++ + ++ ++ - + + -

Горнодобывающий
 комплекс, включая 
добычу угля, поли-
металлов, драгоцен-
ных металлов
 и их обогащение

+++ ++ + ++ ++ + + + +

Морской транспорт 
(различные виды) + - - ++ +++ + ++ ++ +

Нефтегазовый, 
включая добычу,
 транспортировку 
и переработку 
нефти и газа

+ + - ++ + - +++ + +

Машиностроение 
(в ограниченных
 размерах)

- + - ++ ++ - - - -

Туризм 
(в основном 
выездной)

+ ++ + ++ ++ + + + +
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Для прогнозных оценок возможных прекращений одних, сохранения других 
и появления новых видов деятельности на различных пространственных уровнях 
(от районов до экономических центров) необходимы прогнозные оценки спроса на 
соответствующие виды товаров и услуг, технологий, в том числе новых ресурсов, 
включая природные, сырьевые, а также профессиональные кадры и инновацио-
ные инфраструктуры. Для уровня экономических центров кроме вышеназванных 
факторов важны прогнозные оценки транспортной инфраструктуры, численнос-
ти населения, наличия научно-образовательных центров, состояния окружающей 
среды. В целом это очень сложные виды оценок, которые на длительный прогноз-
ный период невозможно провести в строгой количественной форме.

С учетом тенденций, заложенных в “Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.” (Стратегия…., 
2009) и существующих прогнозных оценок приоритетных направлений развития 
(Бакланов, 2001; Минакир, 2006; Бакланов, Романов, 2009; Ишаев, 1998; Мела-
мед, 2008; Минакир, Прокапало, 2010; и др.), выполнены обобщенные прогноз-
ные оценки основных возможных видов экономической деятельности в регионе  
к 2050 г. (табл. 4.3).

В получении этих оценок выделяются две стадии. Вначале определя-
лись возможные приоритетные виды деятельности, основные для всего Даль-
невосточного региона. За исходные брались современные виды деятельности  
(см. табл. 4.2). Оценивались варианты их возможной ликвидации или сохра-
нения в долгосрочной перспективе. С этой целью применялся специфический 
балансовый подход: анализировались факторы, благоприятствующие сохране-
нию определенного вида деятельности (наличие спроса, ресурсов, технологий, 
кадров и др.), а также факторы, лимитирующие этот вид деятельности (отсутс-
твие или сокращение спроса, ресурсов, кадров, технологий, рост экологичес-
ких ограничений и др.). На следующей стадии по такой же схеме оценивались 
варианты размещения каждого приоритетного для региона вида деятельности  
по отдельным субъектам – районам. 

На районном уровне в качестве метода прогнозирования развития новых 
технологий возможно использование метода энергопроизводственных циклов  
(Колосовский, 2006). Новые производственно-технологические цепочки мо-
гут формироваться двумя путями. Во-первых, на основе последовательной пе-
реработки наиболее крупных природных ресурсов: углеводородов, полиметал-
лов, редкоземельных элементов, химического сырья, низкосортной древесины. 
Во-вторых, на основе территориальных сочетаний значительных по запасам при-
родных ресурсов, в том числе энергетических и лесосырьевых, энергетических  
и химического сырья, в частности из морской воды, и др. В этой связи места кон-
центрации новых производств в экономических районах могут быть приурочены как  
к зонам размещения крупных природных ресурсов, так и к ареалам их соседства, т.е.  
к ареалам сочетаний крупных природных ресурсов, в том числе ресурсов суши и моря. 
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Таблица 4.3
Основные виды деятельности, потенциально возможные 

в дальневосточных районах России (в Тихоокеанской России) к 2050 г.

Основные приоритетные виды 
экономической деятельности

Экономическое развитие в районах
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Структуры 
морехозяйственного 
комплекса (включая 
добычу и обработку рыбы, 
морепродуктов, марикультуру, 
судостроение и судоремонт)

- + - ++ +++ + +++ +++ +

Структуры нефтегазового 
комплекса (включая 
добычу, транспортировку и 
переработку газа и нефти)

+++ + - ++ ++ + +++ + +

Лесной комплекс (включая 
лесовозобновление, глубокую 
переработку низкосортной 
древесины)

++ +++ + +++ ++ + + + -

Горнодобывающий комплекс 
(включая добычу угля, 
полиметаллов, драгоценных 
металлов, черных металлов, 
их обогащение и производство 
полуфабрикатов и готовых 
металлов)

+++ +++ +++ +++ ++ ++ + + +

Энергетика (в том числе 
различные виды ГЭС, АЭС, 
водородная)

++ ++ - + + + ++ + +

Морской транспорт ++ - - +++ +++ ++ ++ ++ +
Океаническое 
машиностроение (в том числе 
приборы и оборудование для 
освоения ресурсов океана, 
мониторинга, объекты 
морской инфраструктуры)

- ++ + +++ +++ - + - -

Научно-образовательные 
центры + + + ++ +++ + + + +

Туризм ++ ++ + ++ ++ + + +++ +
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Рис. 4.2. Основные направления экономического развития российского Дальнего Востока
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Более глубокие, завершающие стадии переработки природных ресурсов на основе 
новейших технологий могут размещаться вблизи крупных энергетических центров.

Появление новых видов деятельности  в регионе в целом и в отдельных субъ-
ектах в долгосрочной перспективе возможно в инновационной сфере с исполь-
зованием региональных, прежде всего морских, природных ресурсов и на базе 
научно-образовательных центров. Подобные виды деятельности могут быть свя-
заны с производством приборов и оборудования для освоения ресурсов океана, 
использования биотехнологий на морском сырье, эффективного освоения север-
ных районов (рис. 4.2), где совмещены ретроспективные, современные и перспек-
тивные виды деятельности.

По этим материалам можно получить и обобщенные оценки инерционности 
и динамики соответствующих территориальных структур хозяйства как в ретрос-
пективе, так и перспективе. По прогнозам, наибольшие структурные перестройки 
произойдут в горнодобывающей промышленности. Ряд современных предприятий 
по добыче руд черных, цветных и драгоценных металлов после отработки место-
рождений прекратит свое существование. Возможно, появятся новые – с глубокой 
и комплексной переработкой руд. Значительное развитие получат нефтегазовые 
пространственные структуры, в том числе крупный газопровод юго-западная Яку-
тия–Хабаровск с выходом на Владивосток, возможно его ответвление на Китай  
и Корейский полуостров. В Якутии, Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине 
будут построены и модернизированы крупные газо- и нефтеперерабатывающие 
заводы с выпуском продукции на внутренние рынки и рынки стран АТР.

В Хабаровском и Приморском краях имеются благоприятные предпосылки 
для развития производств океанического машиностроения (морских судов, под-
водных аппаратов, приборов и оборудования для освоения морских природных 
ресурсов).

4.3.2. Характер изменения сетки экономических районов мезоуровня 
в связи с перестроением 

территориально-хозяйственных структур

Высший, наиболее обобщенный уровень ТСХ определяют экономические 
районы и соответствующее экономическое районирование.

Основной принцип, закладываемый в основу экономического районирова-
ния, – это достижение определенной целостности экономических районов. Осно-
вой экономического района становится территориальная хозяйственная система, 
состоящая из сочетания ТСХ. В последних можно выделить звенья, составляю-
щие специализацию района, а также обслуживающие структуры.

При разработке долгосрочной стратегии регионального экономического раз-
вития важным этапом является экономическое районирование, в рамках которо-
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го определяются и оцениваются приоритетные направления развития отдельных 
экономических районов. В экономическом районировании подобные приоритеты 
рассматриваются как виды (или варианты) перспективной специализации эконо-
мических районов.

Экономическое районирование как разделение территории в соответствии  
с ее экономико-географическими свойствами, природно-ресурсным и социально-
экономическим потенциалами определяет общие наиболее устойчивые контуры 
географического разделения труда и специализации, основные черты межрайон-
ных связей. Исходя из этого экономическое районирование определяет основные 
направления развития ТСХ и населения и является основой упорядочения адми-
нистративно-территориального устройства. 

Наиболее эффективным инструментом, закладывающим долгосрочные тен-
денции развития ТСХ в «новых» или слабоосвоенных регионах, экономическое 
районирование может стать в случае, если оно увязывается с формированием сети 
магистральных (полимагистральных) дорог (железных, автомобильных), нефте- и 
газопроводов, энергосетей. На Дальнем Востоке, как в слабоосвоенном регионе, 
концепция взаимосвязанного формирования укрупненной сетки экономических 
районов и магистральной (полимагистральной) сети дорог должна быть положена 
в основу его территориального устройства, организации развивающихся ТХС.

В настоящее время основным объектом территориального управления яв-
ляются административно-территориальные образования – от низовых муни-
ципальных до мезорайонов уровня субъектов Российской федерации. Именно 
на этих уровнях сконцентрированы основные функции территориального уп-
равления – от вопросов природопользования до финансовых. Поэтому, если 
следовать принципиальному положению о том, что наиболее эффективным 
является управление целостным объектом, объектом территориального управ-
ления должны быть целостные территориальные образования, т.е. экономи-
ческие районы разных рангов.

установление иерархии экономических районов следует рассматривать и как 
основу формирования сетки административно-территориальных единиц (АТЕ) 
соответствующих уровней. В то же время в экономическом районировании следу-
ет учитывать и новые явления, происходящие в социально-экономическом разви-
тии страны (Демьяненко, 2010; Романов, 2009; и др.).

формулируя новые подходы (принципы) к экономическому районированию 
российского Дальнего Востока в изменившихся политико-экономических услови-
ях в стране, исходим из того, что сетка районов должна обеспечивать приближение 
их к финансовой, ресурсной, структурной самодостаточности в целях устойчиво-
го функционирования и повышения уровня жизни населения. Она должна быть 
унифицированной и обеспечивать интегральную «равновесность» формируемых 
в их пределах субъектов по основным характеристикам – размерам занимаемой 
территории, экономическому и демографическому потенциалам.
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Для приокеанического, Дальневосточного макрорегиона – Тихоокеанской 
России – не менее важен принцип обеспечения всем экономическим районам   
(и субъектам) выхода к морю. 

К настоящему моменту выполнено новое многоуровневое (трехуровневое  
в пределах страны и двухуровневое в пределах Дальнего Востока) экономическое 
районирование (рис. 4.3) с учетом основных тенденций долгосрочного развития 
региона (Романов, 2006, 2009).

Как видно из рис. 4.3, в изменении сетки экономических районов мезоуровня 
прослеживаются следующие тенденции:

1) сетка экономических мезорайонов (районов уровня субъектов Рф) стано-
вится более пропорциональной и равновесной;

2) временно сетка экономических мезорайонов сохраняется достаточно 
крупноячеистой, чтобы обеспечивать приближение субъектов к финансовой, ре-
сурсной, структурной самодостаточности;

3) все экономические мезорайоны Тихоокеанской России становятся при-
морскими. При этом Приморский, Хабаровский, Амурский, Сахалино-Куриль-
ский, Охотский (Магаданский), Камчатско-Берингийский районы будут иметь 
достаточно широкие выходы к морям Тихого океана (от 680 до 4250 км), и лишь 
Якутский – к морям Северного Ледовитого.

В этих условиях приморское географическое положение для всех дальневос-
точных субъектов станет одним из важнейших факторов развития территориаль-
но-хозяйственных и акватерриториальных структур в их пределах: оно не только 
создает дополнительные возможности развития, но и в значительной мере обус-
ловливает их «морскую» направленность. То есть при такой сетке экономическо-
го районирования и адекватного административно-территориального деления во 
всех регионах возникают возможности развития разнообразных морехозяйствен-
ных структур (морского транспорта, судостроения, рыбной промышленности, до-
бычи ресурсов на шельфах и в акваториях Мирового океана и пр.) и осуществле-
ния прямых внешнеэкономических связей с другими странами АТР.

Сеть магистральных дорог и других коммуникаций должна обеспечивать бо-
лее активный выход России к морю (на восток), сопредельным странам (на юг  
и юго-восток) и ресурсам (преимущественно на север).

формирование всей системы экономических районов базируется как на раз-
витии сети полимагистральных дорог, во многом определяющих направления тер-
риториального развития региона, так и на развитии опорной сети экономических 
центров. Такую сеть, наряду с существующими экономическими центрами (города-
ми), должны образовывать и развивающиеся населенные пункты на пересечениях 
транспортных артерий и в «контактных зонах» – приморских и приграничных. Они 
должны стать каркасом всей территориально-хозяйственной системы региона.

При разработке долгосрочной стратегии развития ТСХ в пределах отдельных 
экономических районов крайне важным представляется учет следующих принци-
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Рис. 4.3. Вариант экономического районирования и развития сети магистральных дорог 
на российском Дальнем Востоке (с учетом транспортных сетей сопредельных стран)

Граница северных и южных районов

Районы мезурирования

1 Якутский
2 Охотский
3 Камчатско-Берингийский
4 Амурский
5 Хабаровский
6 Приморский
7 Сахалино-Курильский
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пиальных особенностей всего макрорегиона, являющихся основными долгосроч-
ными факторами регионального развития:

– территориальные и акваториальные сочетания природных ресурсов, высту-
пающие в ряде случаев как целостные природно-ресурсные системы;

– специфическое экономико-географическое положение, включая положение 
относительно развивающихся рынков АТР;

– особенности геополитического положения:
российский Дальний Восток – огромный макрорегион (площадью более  

6 млн км2) с весьма значительным ресурсным потенциалом (земель, недр, лесов, 
вод суши и морей);

российский Дальний Восток – приокеанический макрорегион, выходящий 
протяженной береговой линией к побережью морей Тихого океана  на востоке 
и морей Северного Ледовитого океана  на севере. Наряду с этим здесь имеется 
обширная российская морская экономическая зона и арктический шельф (площа-
дью ~ 5 млн км2);

именно на Дальнем Востоке Россия имеет непосредственные контакты  
с крупнейшими странами мира (с их основными экономическими, научно-тех-
ническими, демографическими, военными потенциалами): США (через Берингов 
пролив шириной 86 км), Китаем (непосредственно или через реки Амур, уссури), 
Японией (через пролив Лаперуза шириной 43 км и пролив Советский шириной  
10 км, и др.), с которыми в долгосрочной перспективе возможно активное эконо-
мическое, научно-техническое, гуманитарное и иное сотрудничество, но вероят-
ны и противостояния.

Действие всех этих долгосрочных факторов регионального развития будет 
проявляться в более активном и интенсивном развитии контактных структур  
и функций в прибрежных  (приморской и приокеанической) зонах региона и  его 
приграничных районах. Большое развитие, особенно в южных приморских райо-
нах, получат акватерриториальные структуры с базовыми прибрежными эконо-
мическими центрами и акваториальными звеньями по добыче морских ресурсов 
(биологических, нефтегазовых, минерального и химического сырья).

Значительная дифференцированность природно-климатических условий  
и высокая их экстремальность в ряде районов будут обусловливать  большую не-
однородность и в какой-то мере даже полярность в уровне развитости и сложнос-
ти ТСХ по региону в целом. Более сложные и диверсифицированные звенья ТСХ 
будут развиваться в южных районах.

Высокая дифференцированность рассматриваемого географического про-
странства по уровню освоенности обусловливает и то, что процесс развития здесь, 
в отличие от староосвоенных регионов страны, будет включать в себя как даль-
нейшее развитие (усложнение, модернизацию) сложившихся территориально-хо-
зяйственных структур в более освоенных южных районах, так и формирование 
новых структурных звеньев в неосвоенных или слабоосвоенных районах, в том 
числе и на основе вахтовых методов освоения. 
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4.3.3. Перспективные направления развития ТСХ мезорайонов

На основе учета всех этих факторов и тенденций были получены прогнозные 
оценки перспективной специализации экономических районов (табл. 4.4) 

Таблица 4.4
Современная и перспективная специализация 

экономических мезорайонов Тихоокеанской России

Э
ко

но
ми

-
че

ск
ий

ме
зо

ра
йо

н Специализация

современная перспективная

1.
 Я

ку
тс

ки
й Добыча 

топливных ресурсов 
(уголь, нефть);
агропромышленный 
комплекс; добыча руд 
цветных и драгоценных 
металлов; энергетика

Добыча руд цветных и драгоценных металлов, 
получение их в чистом виде;
добыча топливных ресурсов (уголь, нефть, газ), 
их глубокая переработка;
агропромышленный комплекс;
энергетика

2.
 О

хо
то

мо
рс

ки
й

Добыча руд цветных и 
драгоценных металлов;
добыча и переработка 
рыбы и др. 
морепродуктов;
морской транспорт

Добыча руд цветных и драгоценных металлов, их 
обогащение;
добыча и переработка рыбы и других 
морепродуктов;
морской транспорт;
добыча углеводородного сырья

3.
 К

ам
ча

тс
ко

-
Бе

ри
нг

ий
ск

ий Добыча и переработка 
рыбы и др. 
морепродуктов;
морской транспорт;
добыча руд цветных и 
драгоценных металлов

Добыча и глубокая переработка рыбы 
и других морепродуктов;
добыча руд цветных и драгоценных металлов, их 
обогащение;
морской транспорт;
туризм, рекреация;
добыча углеводородного сырья

4.
 А

му
рс

ки
й

Агропромыш-
ленный комплекс;
добыча руд 
цветных и драгоценных
 металлов;
электроэнерге-
тика;
лесопромыш-
ленный комплекс

Добыча руд цветных и драгоценных металлов, 
получение их в чистом виде;
электроэнергетика;
агропромышленный комплекс с глубокой 
переработкой сырья;
лесопромышленный комплекс с глубокой 
переработкой ресурсов леса;
космический кластер
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5.
Х

аб
ар

ов
ск

ий

Машино-
строение 
(в т.ч. авиа-, 
судостроение, силовое 
оборудование);
лесопромыш-
ленный комплекс;
агропромыш-
ленный комплекс;
добыча руд 
цветных и драгоценных 
металлов;
добыча и переработка 
рыбы и др. 
морепродуктов

Машиностроение (в т.ч. авиа-, судостроение, 
силовое оборудование, океаническое 
приборостроение);
лесопромышленный комплекс с глубокой 
переработкой ресурсов леса;
агропромышленный комплекс;
добыча и переработка рыбы и других 
морепродуктов; 
транспортно-логистическая отрасль;
добыча руд цветных, драгоценных и черных 
металлов, получение их в чистом виде и изделий 
из них;
туризм, рекреация

6.
 П

ри
мо

рс
ки

й

Добыча и переработка 
рыбы и др. 
морепродуктов;
агропромыш-
ленный комплекс;
лесопромыш-
ленный комплекс;
машиностроение (в т.ч. 
авиа-, судостроение и 
судоремонт)

Машиностроение (в т.ч. авиа, судостроение, 
океаническое приборостроение, пр-во нефтяных 
платформ);
Транспортно-логистическая отрасль;
добыча и глубокая переработка рыбы и других 
морепродуктов, марикультура; 
нефтегазопереработка;
лесопромышленный комплекс с глубокой 
переработкой ресурсов леса;
агропромышленный комплекс;
туризм, рекреация, в т.ч. приморская

7.
 С

ах
ал

ин
о-

Ку
ри

ль
ск

ий

Добыча топливных 
ресурсов (нефти, газа, 
угля), газопереработка;
добыча и переработка 
рыбы и других 
морепродуктов;
морской транспорт

Нефтегазодобыча и переработка, нефте-, 
газохимия;
добыча и глубокая переработка рыбы и др. 
морепродуктов, марикультура; 
морской транспорт, туризм

Как видно из табл. 4.4, в период до 2050 г. в мезорайонах Тихоокеанской 
России следует ожидать дальнейшего развития ТСХ в освоенных районах, их ус-
ложнения, перестроения коренной модернизации, внедрения новых технологий в 
традиционных для макрорегиона сферах: в судостроении, авиастроении, прибо-
ростроении, транспортной, рыбной, горнодобывающей отраслях, в агропромыш-
ленном, лесопромышленном комплексах и др. 

В то же время здесь начинается формирование новых структур и преоб-
разование вновь организуемых структурных звеньев в отрасли специализации,  
в т.ч. в неосвоенных или слабоосвоенных районах. Так, в контактных зонах Южно-
го Приморья согласно “Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г”. и “Стратегии социально-
экономического развития Приморского края до 2025 г.” планируется завершение 
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строительства нефтепроводов и газопроводов и создание нового для мезорайона 
комплекса нефте-, газоперерабатывающих предприятий, строительство двух но-
вых крупных судостроительных предприятий с участием южнокорейской компа-
нии, начинает формироваться производство подводных роботов. Здесь намечается 
и создание современного туристско-рекреационного комплекса как отрасли спе-
циализации и др. В Камчатско-Берингийском мезорайоне на масштабном уров-
не планируется создание новых и развитие существующих морехозяйственных 
структур: экологически чистых горнодобывающих производств, новой нефте-,  
газодобывающей отрасли, современного крупного туристско-рекреационного 
комплекса как отрасли специализации. В Амурском мезорайоне будут созда-
ны объекты нового для Тихоокеанского макрорегиона космического кластера. 
В Охотском намечено развитие традиционной для региона морехозяйственной, 
горнодобывающей отраслей и создание новых звеньев нефтедобывающего ком-
плекса, и др.

С учетом имеющихся природных ресурсов, современных и перспективных 
энергетических мощностей, наличия трудовых ресурсов, благоприятного эко-
номико-географического положения, внедрения новейших технологий добычи  
и переработки сырья на территориях дальневосточного крупного экономического 
района могут сформироваться перспективные стадии и ветви энергопроизводс-
твенных циклов (ЭПЦ) (табл. 4.5).

Новые перспективные производства ЭПЦ: 
I) металлургический цикл черных металлов: 1 – добыча железных руд, 

2 – производство чугуна, стали и сплавов, 3 – коксование угля с получением 
бензола и других полупродуктов тяжелого органического синтеза, 4 – утилиза-
ция коксового газа для производства аммиака и ацетилена, 5 – производство 
азотных удобрений (аммиачная селитра, карбамид), 6 – производство разнооб-
разной химической продукции (капролактам, винилацетатные пластики и т.д.), 
7 – производство строительных материалов (цемента), 8 – металлоемкое машино-
строение (в том числе производство металлоконструкций);

II) металлургический цикл цветных металлов: 9 – добыча, обогащение  
и металлургический передел исходного сырья (руд цветных металлов), 10 – ра-
финирование черновых металлов, 11 – производство сплавов, 12 – утилизация 
серосодержащих отходов (главным образом газов) для получения серной кислоты  
и отдельных продуктов на базе серной кислоты (например, фосфатных удобре-
ний), 13 – машиностроение, связанное с массовым расходом цветных металлов 
(электротехника, кабельное производство и др.);

III) химико-металлургический цикл редких металлов: 14 – добыча и обо-
гащение исключительно сырья, 15 – передел сырья с помощью химических или 
электрохимических методов;

IV) нефтеэнергохимический цикл: 16 – добыча нефти и попутного газа,  
17 – переработка нефти (перегонка, крекинг, пиролиз, риформинг) на моторные 
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топлива, смазочные масла и мазут, 18 – получение полупродуктов (мономеров) 
органического синтеза (этилен, пропилен, ацетилен и др.), 19 – получение синте-
тических смол и пластических масс, синтетического спирта, каучуков и волокон, 
20 – производство аммиака (из ацетилена), 21 – производство азотных удобрений, 
22 – производство серной кислоты и серы, 23 – нефтяное и химическое машино-
строение;

V) газоэнергохимический цикл: 24 – добыча природного газа, 25 – получение 
природного газа ацетилена и синтез-газа (порознь и одновременно), 26 – получе-
ние аммиака и метанола для производства синтетического каучука и синтетичес-
ких волокон, 27 – производство азотных удобрений;

VI) углеэнергохимический цикл: 28 – добыча и обогащение угля, 30 – кок-
сование, полукоксование и гидрогенизация угля, 31 – производство аммиака  
и азотных удобрений, 32 – получение бензола, нафталина и других полупродуктов  
и продуктов органического синтеза, 33 – производство горно-шахтного (угольно-
го) оборудования;

VII) горно-химический цикл: 34 – добыча поваренной и калийных солей, из-
вестняков (в т.ч. из морской воды), 35 – производство кальцинированной соды, 
хлора, магния, 36 – производство хлорорганических соединений;

VIII) лесохимический цикл: 37 – заготовка и механическая обработка дре-
весины, 38 – химико-механическая и химическая переработка исходного сырья,  
39 – лесохимия;

IX) теплоэнергопромышленный цикл: 40 – добыча топлива (угля), 41 – про-
изводство тепло- и электроэнергии, 42 – энергоёмкие производства (переработка 
нефелинов с получением глинозема, соды и цемента);

X) гидроэнергопромышленный цикл: 43 – получение электроэнергии,  
44 – электрометаллургия (алюминий, магний, титан и др.), 45 – электрохимия 
(карбид кальция, цианамид кальция, фосфор, хлор и др.), 46 – электротермия;

XI) машиностроительный цикл: 47 – механическая обработка, 48 – сборка;
XII) текстильно-промышленный цикл: 49 – первичная обработка сырья,  

50 – производство тканей, 51 – производство трикотажных и швейных изделий,  
52 – производство обуви и кожевенных изделий;

XIII) рыбопромышленный цикл: 53 – добыча и переработка рыбы и морепро-
дуктов, 54 – специальное судостроение и ремонт, 55 – сетевязание, тарное произ-
водство, 56 – биохимия;.

XIV) индустриально-аграрный цикл: 57 – переработка сельскохозяйственно-
го сырья, 58 – производство машин, 59 – производство удобрений, химикатов;

XV) индустриально-строительный цикл: 60 – производство нерудных стро-
ительных материалов, 61 – производство бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых блоков, 62 – производство новейших строительных материалов.

Как показывают исследования и прогнозные оценки, в территориальной 
организации и пространственной структуре экономики Тихоокеанской России  
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до 2050 г. ведущее значение сохраняют структурные звенья, расположенные вдоль 
Транссиба. Большое развитие получат структурные звенья экономики (экономи-
ческие центры, порты, транспортные подходы) вдоль морского побережья, а так-
же вдоль БАМа и АЯМа. В целом пространственные линейно-узловые структуры 
региона будут трансформироваться соответственно в сете-узловую и сете-ареаль-
ную с активным развитием экономических поясов между осями Транссиб–морс-
кое побережье, Транссиб–Приграничье, Транссиб–БАМ. В удалении от этих осей, 
зон и поясов будут функционировать и отдельные очаговые структуры, в основ-
ном на базе вахтовых методов, освоения важных, востребованных на рынках АТР 
природных ресурсов.

4.3.4. Тенденции структурных изменений 
на уровне экономических центров

На следующем этапе прогнозных оценок на основании приоритетных видов 
деятельности субъектов ДВфО необходимо выделить отдельные экономические 
центры. Для этого пространственного уровня важными факторами сохранения  
и развития приоритетных видов деятельности являются экономико-географи-
ческое (прежде всего транспортно-географическое) положение экономического 
центра и его агломерационный потенциал, который в целом определяется уров-
нем развития инфраструктуры, в том числе  инновационной, и численностью на-
селения. Варианты переспециализации и появления новых видов деятельности  
в экономическом центре эффективны на основе реализации их производственно-
технологической связанности с существующими.

Особенно важное значение для эффективной переспециализации эконо-
мических центров российского Дальнего Востока имеет транспортный фактор.  
Например, выгодное местоположение добывающего предприятия по отношению 
к транспортным путям и магистральным ЛЭП при исчерпании природного ресур-
са обеспечивает дополнительные преимущества в появлении замещающих видов 
деятельности путем снижения издержек производства и повышения доступности 
их продукции к рынкам сбыта. Большая роль транспортного фактора сохранится 
и в долгосрочной перспективе.

Сравнительно высокая инфраструктурная обустроенность территории в юж-
ных регионах российского Дальнего Востока является не только фактором инер-
ционности, но и дополнительным стимулом для привлечения капиталовложений 
в создание новых предприятий в экономических центрах. Высокий уровень раз-
вития отдельных инфраструктурных звеньев, наличие их свободных мощностей 
становятся элементами потенциальной структуры (Бакланов, 1986, 2007). Пос-
ледние становятся важнейшим фактором инвестиционной привлекательности  
и агломерационного эффекта.
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функциональная структура практически любого экономического центра 
определяется сочетанием элементов производства – предприятий, которые мож-
но объединить в следующие функциональные блоки производств: 1) основные, 
продукция которых преимущественно вывозится в другие экономические центры  
и районы, 2) обслуживающие потребности производства в границах экономичес-
кого центра и 3) обслуживающие потребности населения. Подобное закрепление 
за отдельными производствами определенных функциональных задач (по специа-
лизации или обслуживанию) осуществляется в соответствии с их местом в систе-
ме территориального разделения труда. В то же время это важно для прогнозных 
оценок структурных изменений в экономическом центре.

Важнейшим, определяющим основную функцию экономического центра яв-
ляется блок специализированных производств (видов деятельности). Сохранение 
или переспециализация этого блока определяет и общее перестроение в струк-
туре экономического центра. Блок предприятий, обслуживающий производства, 
хозяйство лишь частично определяется структурой блока специализации. Многие 
предприятия обслуживающего блока (строительные, ремонтные, энергетичес-
кие, очистные сооружения, связи, транспортные и др.) обслуживают предприятия 
различной специализации. Поэтому их изменения в зависимости от перестройки  
в блоке специализации могут быть незначительными. Ещё менее от блока специ-
ализации зависят блоки предприятий, обслуживающих население. Главным обра-
зом они зависят от численности населения экономического центра. Следователь-
но, основные прогнозные оценки тенденций изменения экономических центров 
должны охватывать их блоки специализации.

Неравномерность развития элементов, объединенных в разные функциональ-
ные блоки, их относительная независимость друг от друга обусловливают лиди-
рующее или отстающее положение отдельных блоков в структуре экономического 
центра. уровни развития обслуживающих блоков становятся более определённы-
ми, если в структуре экономического центра рассматривается и население.

Преодоление диспропорций между блоками структуры экономического цен-
тра с учетом его поселения выступает одной из движущих сил его развития. При 
этом разнообразие отраслевой принадлежности предприятий и неравномерность 
их развития обеспечивают определенную устойчивость и инерционность сущест-
вования экономического центра. 

В целом же определяющее значение в структуре и динамике экономичес-
кого центра имеют предприятия основного блока специализации. Именно они  
в итоге определяют профиль экономического центра и основные звенья его тер-
риториальной структуры. Поэтому для основных предприятий блока специали-
зации прогнозные оценки выполняются в первую очередь и по конкретной схе-
ме: определение изменения спроса на выпускаемую продукцию, возможности 
модификации производимой продукции, переспециализации предприятия, спрос  
на эти виды продукции. Выясняются необходимые ресурсы и ресурсные рыноч-
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ные зоны, сбытовые или потребительские рыночные зоны готовой продукции, ус-
танавливается эффективность потенциальных структур и варианты их перестро-
ений. Подобные оценки необходимо выполнить для всех основных производств 
блока специализации.

На российском Дальнем Востоке по объему промышленной продукции  
и численности занятого промышленного персонала выделяются крупные, сред-
ние, малые и мелкие экономические центры (Мошков, 2005).

Крупные экономические центры сформировались в городах с численностью 
населения более 100 тыс. чел. В этих промышленных центрах имеются более бла-
гоприятные условия развития новых технологий, новых производств и их адапта-
ции к рынку. Здесь сложился достаточно широкий рынок сбыта продукции, что 
особенно важно для эффективной работы обслуживающих предприятий – пище-
вой, легкой промышленности, строительных материалов, топливно-энергетичес-
кого комплекса, деревообрабатывающих предприятий. 

Средние экономические центры сформированы в городах с населением 
100–50 тыс. чел. Структура экономических центров в этих населенных пунктах 
представлена несколькими, в том числе обрабатывающими, отраслями промыш-
ленности: 1) лесная и деревообрабатывающая промышленность (заготовка и пер-
вичная переработка древесины), 2) цветная металлургия, 3) рыбная и пищевая 
промышленность, 4) производство строительных материалов.

Малые экономические центры сформированы в городах с численностью 
населения менее 50 тыс. чел. и поселках городского типа. Это экономические 
центры, в структуре которых специализированные производства представлены 
преимущественно добывающими производствами. Обрабатывающие специа-
лизированные производства представлены в основном предприятиями пищевой 
промышленности, оборонными предприятиями, деревообработкой, производс-
твом строительных материалов. 

Особенности будущего развития экономических центров российско-
го Дальнего Востока во многом связаны с факторами и предпосылками хо-
зяйственного развития, обусловливающими динамику и инерционность 
их специализации. При этом добывающие производства в средних и малых 
экономических центрах по мере исчерпания природных ресурсов прекраща-
ют свою деятельность. Для сохранения населения и обслуживающих блоков 
необходимо их замещение или обрабатывающими предприятиями, или вида-
ми деятельности из сферы услуг. Эти процессы в регионе будут происходить  
и в перспективе. Поэтому для всех добывающих центров, работающих на не-
возобновимых ресурсах, важнейшей проблемой долгосрочного развития явля-
ется поиск заменяющих видов деятельности.

К важнейшим факторам долгосрочного развития производства следует от-
нести выгодное экономико-географическое положение экономического центра, 
инфраструктурный и демографический потенциалы, пользующиеся стабильным 
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спросом на мировых рынках сырьевые товары, полученные из местных природ-
ных ресурсов территории и акватории.

Как правило, более высокие производственные и транспортные издержки 
существенно ограничивают возможности развития производства в малых эко-
номических центрах. Особенно серьёзно действие этих факторов отражается 
на структуре добывающих экономических центров Чукотского АО, Республи-
ки Саха, Еврейской АО, Хабаровского и Приморского краёв, где из-за высоких 
издержек и низкого спроса закрылись многие горнодобывающие предприятия  
по добыче оловянных руд. По мере отработки месторождений полезных ископае-
мых (руд металлов и полиметаллов) возможно не только закрытие горнодобываю-
щих производства, но и ликвидация экономических центров.

В структуре многих экономических центров добывающие виды экономичес-
кой деятельности сохранят своё значение с ростом углублённой и комплексной  
(в зависимости от спроса потребителей) переработки местных и транзитных при-
родных ресурсов, основанном на технологических достижениях (Портер, 2000; 
Пилипенко, 2005). учитывая прогнозные тенденции, такие центры можно сгруп-
пировать в следующие кластеры (сочетания): 1) горно-металлургические – на базе 
железорудных месторождений и металлургических производств (ЕАО, Амурская 
область и Хабаровский край); 2) нефтегазохимические – базирующиеся на пере-
работке местной нефти и природного газа (Сахалинская область) и транзитной 
нефти и газа (Хабаровский и Приморский края); 3) металлургические – на базе 
месторождений руд цветных металлов в Республике Саха, Магаданской облас-
ти, Камчатском крае, Чукотском АО; 4) топливно-энергетические – на базе мес-
торождений угля (Республика Саха) и гидроэнергоресурсов (Амурская область);  
5) рыбохозяйственные – Сахалинская область, Камчатский, Приморский и Хаба-
ровский края, Магаданская область; 6) лесохозяйственные – Амурская область, 
Приморский и Хабаровский края и др. 

Развитие обрабатывающих видов экономической деятельности вероятнее 
всего будет происходить по направлениям, обеспечивающим добывающие про-
изводства и базовые отрасли экономики (в т.ч. и транспортно-логистические) не-
обходимым оборудованием: 1) судостроительные кластеры (Приморский, Хаба-
ровский и Камчатский края, Магаданская и Амурская области); 2) авиационные 
кластеры (Хабаровский и Приморский края); 3) космический кластер (Амурская 
область); 4) автомобильный кластер (Приморский край); 5) электротехнический 
кластер (Приморский край, ЕАО) и др.

Нами составлена карта-схема, отражающая как современную специализа-
цию и размеры экономических центров, так и основные тенденции возможных 
изменений видов экономической деятельности по основным экономическим цен-
трам (рис. 4.4). При этом использовалась экономическая карта Дальневосточного 
федерального округа (составлена в ИЭИ ДВО РАН), а также собственные расчеты  
и оценки авторов (Мошков, 2005; Романов, 2009; Бакланов, Романов, 2009; и др.).
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Рис. 4.4. Приоритетные направления развития 
экономических центров Дальнего Востока России
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С учетом мировых тенденций пространственного развития экономики ос-
новными направлениями в изменении территориальной структуры хозяйства  
на уровне экономических центров представляются следующие:

1) развитие кластеров – локальных (в пределах отдельных экономических 
центров) и региональных сочетаний однородных производств (хозяйств) или свя-
занных последовательной переработкой сырья и технологическими процессами;

2) территориальные сдвиги экономической деятельности (и роста экономи-
ческих центров) к морскому побережью, особенно в южных районах, в том числе 
к побережью Сахалина и Камчатки;

3) территориальные сдвиги экономической деятельности (и роста эконо-
мических центров) к зоне Транссиба, в пояса Транссиб–Амур, Транссиб–БАМ, 
Транссиб–государственная граница.

В функциональной структуре многих небольших и малых экономических 
центров российского Дальнего Востока вероятнее всего сохранят приоритетное 
значение добывающие виды экономической деятельности с дальнейшим углуб-
лённым и комплексным использованием местных и транзитных природных ресур-
сов. Они будут ориентированы в основном на спрос зарубежных потребителей. 

Дальнейшее развитие в экономических центрах основных обрабатывающих 
производств скорее всего будет происходить по следующим направлениям: су-
достроение и судоремонт, приборы и оборудование для освоения ресурсов оке-
ана, авиационная промышленность, автомобилестроение, электротехническое 
производство, биотехнологии. Обслуживающие производства будут представле-
ны предприятиями по производству энергии, строительных материалов, одежды  
и обуви, а также пищевых продуктов (с мощностями, ориентированными на мес-
тного потребителя).

Опыт мирового развития показывает, что экономические центры, основу ко-
торых создают городские системы, имеют несколько моделей развития. Экономи-
ческая деятельность в крупных городах, как правило, более диверсифицирована 
и ориентирована в основном на услуги: здесь создаются инновации, организуют-
ся новые фирмы, в том числе филиалы, ликвидируются отдельные производства 
(Jourdan and NEPAD, 2006). Города поменьше тяготеют к узкоотраслевой специа-
лизации, где могут размещаться филиалы обрабатывающих предприятий, создан-
ные на базе крупных диверсифицированных городов (Hokman and Njinku, 2007). 
Относительное распределение городов по размеру и концентрации промышлен-
ности в них обычно достаточно стабильны во времени. Городские системы, как 
правило, состоят из нескольких крупных диверсифицированных центров и мно-
жества более мелких специализированных городов (Independent Evaluation Group 
(IEG), 2007; Новый взгляд на экономическую географию…, 2009).

Современная мировая экономика характеризуется нарастающими и периоди-
чески ускоряемыми преобразованиями структуры промышленности и хозяйства  
в целом (Batten, Casti, 1995). В результате усиливается дифференциация произ-
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водства продукции и услуг, что повышает восприимчивость промышленности  
и хозяйства в целом к информации и стимулирует развитие информационных 
технологий (Доманьский, 2010). Важнейшими элементами подобной «инноваци-
онной связки», преобразующей современное хозяйство, являются новые техно-
логии, в частности материальная инженерия и биотехнология. Использовать эти 
прогрессивные особенности развития мировой экономики могут такие крупные 
экономические центры, как Владивосток и Хабаровск. 

Координация развития подобных экономических процессов в таких крупных 
городах может осуществляться в развитии формы сетевой организации экономики. 
Сетевая экономика может стать весьма эффективным инструментом реализации 
хозяйственной политики города. Поскольку в крупных экономических центрах 
постоянно происходит фрагментация хозяйственной структуры (появляются но-
вые виды экономической деятельности), согласование дифференцированных ви-
дов деятельности может принести городу значительный синергетический эффект 
(Доманьский, 2010). Обязательным условием использования механизмов сетевой 
экономики является взаимодействие элементов, формирование соответствующих 
сетей связей и эффективных механизмов их функционирования.

С учетом тенденций развития субъектов Дальневосточного федерального 
центра, имеющихся в них природно-ресурсного, производственного потенциалов, 
благоприятного экономико-географического положения и мировых тенденций 
развития хозяйства были выделены три группы экономических центров.

Первую группу образуют экономические центры, которые сохранят преиму-
щественно добывающие виды деятельности. Основу производства этих центров 
будут составлять добыча и первичная переработка уникального минерального 
сырья (цветные металлы, алмазы, нефть и природный газ). уникальные свойства 
данных природных ресурсов, их высокое качество и разнообразие обеспечивают 
стабильный спрос на эту продукцию на рынках в странах АТР. В настоящее вре-
мя значительное число новых экономических центров функционируют в основ-
ном вахтовым методом (например, Нюрбинский ГОК, прииски Хаара-Мас, Маят, 
Тирехтях и др., рудники Лунный, Чурпуннья, Коральвеем и др., Албазинский 
ГОК и др.). Вахтовый метод освоения высококачественных природных ресурсов  
в северных районах должен стать преобладающим. Однако после существен-
ного улучшения транспортно-географического положения отдельных центров 
структура производства здесь может быть дополнена сферой услуг, инфраструк-
турой.

Вторую группу составляют экономические центры, в которых добывающие 
виды деятельности будут дополнены обрабатывающими и сферой услуг. В дан-
ном случае следует отметить экономические центры, располагающие богатейши-
ми природными ресурсами, выгодным ЭГП, близостью к потребителям, а также 
находящиеся в сравнительно благоприятных природно-климатических условиях 
(Алдан, Кимкано-Сутарский ГОК, Гаринский ГОК, Лучегорск, Дальнегорск).

4.3. ОСНОВНыЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛьНыХ СТРуКТуР ХОЗЯЙСТВА... 



340

В третью группу входят экономические центры, в которых преимуществен-
ное развитие будут иметь обрабатывающие виды деятельности и сфера услуг. 
Сюда относятся крупные экономические центры, которые и сейчас имеют на-
иболее диверсифицированную структуру производства, сравнительно развитую 
инфраструктуру, значительный демографический потенциал. Ряд экономических 
центров (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Якутск, Комсомольск-на-Аму-
ре) располагает значительным научно-техническим потенциалом, который станет 
важнейшим фактором развития производства. Выгодное транспортно-географи-
ческое положение обеспечивает возможность развития здесь транспортно-ло-
гистических видов деятельности (как крупных транспортных узлов). Во Влади-
востоке, на о-ве Русский формируется крупный научно-образовательный центр 
в составе Дальневосточного федерального университета и подразделений ДВО 

Рис. 4.5. Генеральный план Владивостокского городского округа. Схема функционального 
зонирования. Авторский коллектив проекта Мельников Е.М., Ким А.ф., Воробьев В.В.
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РАН. Здесь же проектируется развитие многофункциональной туристско-рекреа-
ционной зоны (рис. 4.5) 

Таким образом, территориальные сочетания разных по размерам и структуре 
производства экономических центров формируют своеобразный «портфель эко-
номических центров», который остаётся стабильным достаточно долгий период 
времени (при разной динамике численности населения, росте их доходов) (Новый 
взгляд на экономическую географию, 2009). Подобные региональные «портфе-
ли экономических центров» являются для Дальневосточного региона достаточно 
стабильной величиной (рис. 4.6). 

Рис. 4.6. Распределение относительного размера экономических центров (городов) 
Дальнего Востока в 1980 и 2008 гг. 

Экономические центры: 1) крупные – с численностью населения более 500 тыс. чел.; 
2) средние – 500–100 тыс. чел.; 3)  малые – 100–50 тыс. чел.; 4) мелкие – до 50 тыс. чел.
(Регионы России, 2009; РСфСР, Административно-территориальное деление..., 1980)

Изменение статуса города в национальной и региональной иерархии возмож-
но в результате выбора и реализации эффективной или неэффективной региональ-
ной политики. Но, как показывает практика, понижение статуса экономического 
центра может иметь долгосрочные последствия для уровня жизни населения. 

4.3.5. Тенденции изменений 
в территориальной организации сельского хозяйства

Сельское хозяйство в Дальневосточном макрорегионе может стать отраслью 
специализации лишь в Амурской области, Приморском крае и Еврейской 
автономной области. Благодаря кардинальной модернизации сельскохозяйст-
венной отрасли этих регионов с их высоким агропотенциалом  можно полностью 
решить продовольственную проблему.

Во вторую группу регионов входят значительно различающиеся по природным 
условиям Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. Во всех этих регионах 
имеются «пороговые» природные ограничения, в соответствии с которыми 
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масштабы сельскохозяйственного производства и ассортимент производимой 
продукции в их пределах будут «усеченными. Так, в Хабаровском крае, большей 
частью в южном регионе, в силу лимитированности посевных площадей неизбежны 
приоритетное использование земель для выращивания овощей, картофеля, 
кормовых культур и одновременно ограничения в выращивании типичных для 
ДВР технических и зерновых культур. Аналогичным должен быть подход и для 
Сахалинской области – приоритетное использование земель для производства 
картофеля, овощей, молока, мяса, яиц. В эту группу следует относить и Якутию 
с ее экстремальными природными условиями, в силу чего сельскохозяйственное 
производство здесь, естественно, малоэффективно, зачастую даже убыточно.  
В этих условиях структура производства в этом северном регионе также должна 
иметь «усеченный» вид.

В других северных регионах (Камчатском крае, Магаданской области  
и  Чукотском автономном округе) структура сельскохозяйственного производства 
и в будущем должна иметь предельно «усеченный» вид. В силу экстремальности 
природных условий и отсутствия надежного наземного транспортного сообщения  
с «материком» здесь целесообразно производить наименее транспортабельные виды 
продукции или продукцию, перевозка которой связана со значительными затратами, 
потерями времени. В то же время и здесь необходима коренная модернизация 
отрасли – для повышения ее эффективности и улучшения снабжения населения 
сельскохозяйственной продукцией.

Повышению эффективности сельскохозяйственного производства в Дальне-
восточном макрорегионе будет способствовать дальнейшее совершенствование 
его территориальной структуры. Следствием этого станет  более «полновесной» 
структура производства в регионах специализации:  в них расширится ассорти-
мент производимой продукции и значительно увеличатся масштабы производства.  
В других регионах также можно ожидать некоторого увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции в результате модернизации отрасли (исполь-
зования передовой техники, технологий, районированных высокоурожайных 
сортов, высокопродуктивных пород скота и др.). Общие соотношения в объемах 
производства значительно изменятся в пользу регионов специализации – в соот-
ветствии с природными и социально-экономическими условиями. 

4.4.  ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТуРИЗМА

С 90-х годов XX в. в регионе начал активно развиваться туризм. Либерали-
зация внешнеэкономических связей стимулировала развитие международного 
туризма – как выездного, так и въездного. К настоящему времени туризм пре-
вращается в экономически важный вид деятельности и в условиях наметившейся 
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диверсификации экономики регионов Тихоокеанской России туристско-рекреа-
ционный комплекс рассматривается как один из перспективных ее секторов.  О 
современном состоянии туристско-рекреационного комплекса региона, направ-
ленности турпотоков можно судить по данным табл. 4.6. 

Таблица 4.6
Количество обслуженных туристов в регионах ДВР 

в 2010 г. по видам туризма, чел.

Регион Число
турфирм

Внутренний 
туризм

Въездной 
туризм

Выездной 
туризм

Республика Саха (Якутия) 66 8255 228 18 520

Камчатский край 69 8459 3935 9471

Приморский край 107 4485 14 179 296 827

Хабаровский край 129 19 821 5327 123 114

Амурская область 31 2608 17 299 80 826

Магаданская область 12 578 53 3506

Сахалинская область 40 741 2269 14 395

ЕАО 18 95 331 24 135

Итого: 472 45 042 43 621 570 794

И с т о ч н и к : О деятельности туристских организаций…, 2011.

Сложившееся соотношение выездного туризма, с одной стороны, и въез-
дного и внутреннего – с другой, свидетельствует о том, что туристский сектор 
хозяйства региона сегодня хотя и обеспечивает определенные социальные ус-
луги местному населению, но в большей мере «работает» на вывоз капитала  
из страны и меньше – на собственную экономику (рис. 4.7, 4.8). 

А тот факт, что Россия по климатическим условиям – самая «северная» стра-
на мира и полюс холода северного полушария находится в пределах ее Дальневос-
точного макрорегиона, во многом обусловливает географическую направленность 
турпотоков и, соответственно, вывоза капитала отсюда в жаркие страны, к теплым 
в течение всего года морям (табл. 4.7., 4.8).

Как видно из табл. 4.7, и 4.8, для туристов из Дальневосточного региона 
наиболее приоритетными местами отдыха стали приморские города и курорты 
Китая, Таиланда, Турции, Египта, Японии или Гавайские острова США. Даже 
богатая культурным наследием Европа привлекает дальневосточников гораздо 
меньше. И пока мало привлекателен для дальневосточников внутренний туризм. 

Наши исследования, работы других авторов (В.И. Преловский, А.Б. Косола-
пов, З.Г. Мирзеханова, А.М. Сазыкин, П.ф. Бровко, М.А. Чуб, Н.С. Мартышенко 
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Рис. 4.8. Распределение туристов Хабаровского края по видам туризма в 2009–2010 гг., чел.
(О деятельности туристских организаций…, 2011) 

Рис. 4.7. Распределение туристов Приморского края по видам туризма в 2009–2010 гг.
(Деятельность туристских…, 2010, 2011) 

и др.) позволяют отметить, что регионы Тихоокеанской России в целом обладают 
значительным природным и историко-культурным рекреационным потенциалом, 
но пока не удалось создать здесь современную туристскую инфраструктуру.  

В целом туристско-рекреационный комплекс Тихоокеанской России имеет 
весьма значительный и очень разнообразный природный потенциал развития  
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   Таблица 4.7
Число туристов, отправленных из Приморского края 

по странам мира в 2010 г.

Зарубежные страны Число туристов (чел.)  % к итогу
Всего: 301 312 100
Китай 268 736 89,2
Таиланд 18 262 6,1
Корея 954 0,3
Турция 918 0,3
Италия 687 0,2
Япония 614 0,2
Египет 604 0,2
франция 573 0,2
Чехия 556 0,2
Испания 376 0,1
США, включая Гавайские острова 276 0,1
ОАЭ 127 -

Греция 101 -

Израиль 94 -

Австрия 88 -

финляндия 61 -

Болгария 42 -

Польша 39 -

Великобритания 36 -

Индия 35 -

Хорватия 33 -

Кипр 32 -

Швеция 26 -

Норвегия 24 -

Германия 21 -

Черногория 16 -

Тунис 13 -

Канада 2 -

Другие страны Азии 2182 0,7
Другие страны Европы 490 0,2
другие страны Америки 506 0,2
Другие страны Африки 16 -

Страны СНГ 13 -

Страны Прибалтики 3 -

Австралия и Океания 22 -

С посещением нескольких стран 249 0,1

И с т о ч н и к :  Деятельность туристских фирм…, 2011.
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Таблица 4.8
Число туристов, отправленных из Хабаровского края 

по странам мира в 2010 г.

Зарубежные страны
Число

туристов,
чел.

 %  к 2009 г.  % к итогу

    Всего 123114 119,8 100
Китай 89537 111,2 72,7
Таиланд 18291 163,3 14,9
Турция 2795 179,3 2,3
Египет 1486 110,1 1,2
Испания 1412 175,0 1,2
Италия 1399 189,8 1,1
Япония 888 150,3 0,7
Чешская Республика 520 159,0 0,4
франция 509 125,4 0,4
США, включая Гавайские острова 430 79,0 0,4
ОАЭ 162 118,2 0,1
Тунис 153 188,9 0,1
Израиль 134 79,8 0,1
Болгария 127 146,0 0,1
Хорватия 95 67,9 0,1
Кипр 56 82,4 0,0
финляндия 79 108,2 0,1
Австрия 40 62,5 0,0
Германия 37 154,2 0,0
Великобритания 7 7,7 0,0
Страны СНГ 27 128,6 0,0
Другие страны 4503 132,9 3,7
С посещением нескольких стран 427 113,9 0,4

И с т о ч н и к :  О деятельности туристских организаций…, 2011. 

и одновременно невысокий уровень его использования. Так, в субъектах Тихоо-
кеанской России общая выручка от туризма сегодня составляет лишь около 1 % 
валового регионального продукта (ВРП). По оценкам многих специалистов, уни-
кальные ресурсы и возможности различных видов туризма на Дальнем Востоке 
используются не более чем на 5–10 %. 
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Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Тихоокеанской 
России определяются рядом долговременных факторов.

1. уникальное географическое положение региона:
– приморское, где восточная часть крупнейшего материка Евразии выходит 

к весьма протяженному (около 20 тыс. км) побережью морей Тихого и Северного 
Ледовитого океанов;

– специфическое контактное положение Дальневосточного региона в геосис-
теме Евразия–Тихий океан.

2. Специфическое геополитическое положение Тихоокеанской России: 
– непосредственное или близкое соседство со странами с уникальными много-

вековыми культурами: КНР, КНДР, Монголией, Республикой Корея, Японией и др.;
– соседство со странами с контрастными политическими системами: КНР, 

США, КНДР, Японией;
– наличие в соседних странах (в КНР, Японии, Республике Корея и др.) 

многомиллионного населения с возрастающим уровнем жизни, а следовательно,  
и возрастающего количества потенциальных туристов.

3. Большая географическая, экологическая, культурно-историческая и соци-
ально-экономическая дифференциация пространства Дальневосточного региона, 
в частности наличие:

– разнообразных ландшафтов – от ледовых арктических пустынь на севере 
до смешанных кедрово-широколиственных лесов с представителями субтропи-
ческой флоры и фауны на юге;

– разнообразных экосистем (арктических, горных, лесных, речных, озерных, 
водно-болотных, морских, островных, вулканических и т.д.);

– древнейших, во многом специфических этносов: якутских, чукотских, ко-
рякских, эвенкийских, удэгейских, нанайских и др. с их древней уникальной куль-
турой;

– городов и сел с различными видами хозяйственной деятельности, объекта-
ми культуры, историческими памятниками и т.п.;

– значительных территорий и прибрежных акваторий, мало затронутых чело-
веческой деятельностью.

4. Наличие в регионе разнообразных, порой уникальных, туристских ресурсов:
– природных: уникальных ландшафтов и экосистем (например, вулканичес-

кие ландшафты Камчатки, Курил), особо охраняемых территорий, редких и исче-
зающих видов животных и растений, лечебно-оздоровительных ресурсов;

– культурно-исторических: объектов истории и культуры, этнических посе-
лений и т.п.;

– интересных социально-экономических объектов: различных городов и сел 
с их достопримечательностями, уникальных предприятий, сооружений, особенно 
приморских (например, алмазные «трубки» в Якутии, портовые сооружения, мор-
ские нефтяные платформы и др.). 
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5. Исторические факторы, проявляющиеся в глубокой и многогранной исто-
рии человека в регионе (крупные исторические эпохи и культуры древнего чело-
века – эпохи Бохай и Чжурчженей, российские этапы освоения региона). 

6. факторами развития туризма могут стать и палеогеографические особен-
ности прошлых эпох (миллионы и десятки тыс. л. н.), их сопоставление с сов-
ременными состояниями природы, ландшафтов, береговой линии морей, рек.  
Для районов востока России это представляет особый интерес, так как здесь про-
исходили наиболее контрастные изменения природы, в том числе изменения кли-
мата, растительности, очертания морей и океанов.

7. Наличие в регионе некоторой основы туристской инфраструктуры (в це-
лом недостаточно развитой по современным меркам), транспортных систем, объ-
ектов сервиса общего и специального назначения, торговли и т.п.

8. Наличие научных центров, способных оценить потенциальное развитие 
туризма и разработать специальные программы, дать научно обоснованную оцен-
ку туристским ресурсам, а также учебных заведений по подготовке кадров для 
туризма  и т.д.

В то же время имеются и ограничивающие развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса Тихоокеанской России факторы.

1) суровые во многих районах и в отдельные периоды года природно-клима-
тические условия, экстремальные природные явления: землетрясения, изверже-
ния вулканов, тайфуны, цунами, наводнения и т.п;

2) наличие опасных природно-очаговых инфекций: клещевой энцефалит, ки-
шечные инвазии и др;

3) наличие в ряде городов и районов вредных техногенных воздействий  
и загрязнений природной среды;

4) недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры: транс-
портной, энергетической, экологической, рыночной, социальной и служб сервиса 
(гостиниц, кафе, мотелей, транспортной инфраструктуры, связи и т.д.);

5) недостаточно развитая сеть туристских объектов: музеев, уникальных со-
оружений, оформленных на современном уровне памятников истории, архитекту-
ры, культуры, природы;

6) низкое качество туристских услуг.
Многие из этих неблагоприятных факторов могут быть либо полностью устра-

нены, либо их негативное влияние в перспективе может быть существенно снижено.
Приоритетные направления развития туризма. Основными направле-

ниями специализации туристско-рекреационного комплекса в регионе являются 
культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, экологический туризм  
и морская рекреация. С учетом совокупности благоприятствующих и лимитирую-
щих факторов значительные перспективы развития в макрорегионе имеют также 
экстремальный, спортивный, приключенческий, круизный (прежде всего морские 
круизы), охотничье-рыболовный туризм и другие виды активного отдыха.
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Почти каждый район Тихоокеанской России в плане развития туризма уни-
кален – здесь практически нет однотипных территорий с одинаковым «набором» 
ресурсов и факторов развития. Каждый субъект располагает своим территори-
альным сочетанием факторов развития туристско-рекреационной деятельности, 
своими выдающимися достопримечательностями. Так, наиболее уникальными  
в плане развития туризма территориями являются Камчатка и Курильские остро-
ва. Хотя эти территории, пожалуй, имеют и наибольшие ограничения для разви-
тия туризма. Это значительная удаленность от мест массового «выхода» туристов, 
слабая инфраструктурная обустроенность.

В то же время Камчатка имеет уникальные рекреационные ресурсы миро-
вого уровня. Как для иностранных, так и российских туристов особо привлека-
тельны вулканы и гейзеры Камчатки, термальные источники и природные парки. 
Камчатская Долина гейзеров признана в 2008 г. одним из 7 чудес России. Не менее 
привлекательны горно-долинные ландшафты и снега Камчатки. Мягкая снежная 
зима, заснеженные даже в летнее время склоны вулканов дают возможность для 
организации круглогодичного горнолыжного туризма, строительства современ-
ных горнолыжных курортов. 

В настоящее время здесь формируются опорные зоны туристско-рекреацион-
ного комплекса: Петропавловск-Камчатская, Елизовская, Быстринская и Алеутс-
кая, каждая из которых специализируется на своих направлениях деятельности. 
Специализацией Петропавловск-Камчатской зоны сегодня является культурно-
исторический и круизный туризм, Елизовской – экологический и научный ту-
ризм, Быстринской – этнографический, Алеутской – этно-экологический, науч-
ный, исторический и спортивный туризм. В перспективе необходимо развитие 
инфраструктуры уникальных туристических маршрутов, включенных в Список 
объектов всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО под общим 
названием «Вулканы Камчатки». Дополнительный стимул развитию туризма мо-
гут придать также организация и продвижение на международном и российском 
туристском рынке круизного маршрута «Восточное кольцо России», регуляр-
ное проведение международных, общероссийских, региональных чемпионатов  
(в Петропавловск-Камчатской, Елизовской зонах) по зимним видам спорта, таким 
как биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, сноубординг, 
бобслей, фристайл, и другим  привлекающим массового зрителя видам. Природ-
ные условия для них здесь идеальны как нигде. Рыболовный туризм на Камчатке 
также может стать достаточно массовым. 

Главным направлением туристской специализации Приморья является «мор-
ское» направление. Именно море и его возможности делают Приморье наиболее 
привлекательным для дальневосточных туристов и туристов из других регионов. 
В это направление необходимо в первую очередь и масштабно инвестировать ре-
сурсы для организации на современном уровне пляжного, круизного, подводного, 
курортно-оздоровительного, рыболовного туризма. «Морское» направление раз-
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вития туристско-рекреационного комплекса Приморья при его современном инф-
раструктурном обеспечении может стать для всего Тихоокеанского макрорегиона 
наиболее привлекательным, массовым и экономически эффективным. 

Перспективным специализирующим сегментом туристического рынка 
Приморья должен стать деловой и культурный туризм, так как это в наиболь-
шей степени соответствует функции Приморского края как региона – центра 
международного сотрудничества в АТР, позволяет эффективно использовать 
созданную для саммита АТЭС-2012 инфраструктуру, закрепить за Приморским 
краем статус международного делового и культурного центра. Построенные  
на о-ве Русский новый кампус Дальневосточного федерального университета, 
крупный океанариум, объекты ДВО Российской академии наук также представ-
ляют собой интерес для туристов. Кроме того, на о-ве Русский формируется 
крупная туристско-рекреационная зона с яхтклубами, организованными пляж-
ными зонами, объектами дайвинга и т.п. Большим и эффективным туристским 
ресурсом должна стать игорная зона, которая строится в бухте Муравьиная под 
Владивостоком.

Важным направлением специализации туристского сектора Приморья сле-
дует рассматривать санаторно-курортный, рекреационный туризм. В Приморье 
есть необходимый для этого и в целом значительный ресурсный потенциал: ми-
неральные воды Шмаковки, Горноводного, Чистоводного, Теплых ключей, лечеб-
ные грязи Владивостока, Хасанского района, теплое море, привлекательные лан-
дшафты и многое другое. 

При создании современной инфраструктуры санаторно-курортного, делового, 
культурного, морских видов туризма, например, в прибрежной зоне Владивосток-
ской агломерации, включая о-в Русский, Лазовского, Ольгинского районов может 
быть достигнута основная цель развития туристического кластера Приморья –  
формирование здесь современного туристического продукта и обеспечение его 
конкурентоспособности на рынках АТР и Российской федерации. 

Значительны ресурсы и возможности развития туристско-рекреационного 
комплекса также в Приамурье: Амурской, Еврейской областях, Хабаровском крае. 
Этот субрегион является одним из трех ключевых районов Тихоокеанской России 
в плане развития туристско-рекреационного сектора экономики. Здесь для этого 
есть весьма значительный природный туристско-рекреационный, а также этног-
рафический потенциал и выгодное географическое положение. 

Развитие туристско-рекреационного сектора предполагает создание совре-
менной туристско-рекреационной инфраструктуры, новых конкурентоспособных 
турпродуктов и интеграцию с туристским рынком стран Северо- и Юго-Восточ-
ной Азии. Здесь возможна реализация таких перспективных проектов, как созда-
ние современных рекреационно-оздоровительных центров на базе термомине-
ральных источников и лечебных грязей, формирование приамурской туристской 
зоны, трансграничных туристских маршрутов по р. Амур, в том числе реализация 
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проекта «Восточное кольцо России»1 с участием других субъектов российского 
Дальнего Востока.

Использование инновационных технологий позволит повысить качест-
во туристско-рекреационной инфраструктуры, оказать положительное влияние  
на имидж региона, его привлекательность для туристов, жизни населения, на раз-
витие социальной сферы, создание дополнительных рабочих мест, поддержку ко-
ренных малочисленных народов.

Туристско-рекреационный комплекс в перспективе должен получить значи-
тельный импульс развития и во всех других субъектах Тихоокеанской России. Для 
этого в них есть и значительный природный туристско-рекреационный потенциал, 
и весьма важное для этой сферы своеобразие, экзотичность и уникальность этого 
потенциала, в том числе и историко-этнографические особенности. Привлекатель-
ными для туристов представляются и Республика Саха (Якутия), и о-в Сахалин,  
и уникальные во многих отношениях Курильские острова, и просторы Магаданс-
кой области, Чукотского округа, арктического Севера. Например, большим успе-
хом уже пользуются путешествия по Северному морскому пути и даже к Северно-
му полюсу на ледоколах (табл. 4.9). 

Анализируя состояние «международного» направления развития туризма  
в районах Тихоокеанской России, необходимо отметить, что среди географичес-
ких направлений выездного туризма доминирует Китай. Основная цель посеще-
ний Китая сегодня изменяется: шоп-туры все больше замещаются  культурно-поз-
навательными и деловыми поездками, а также поездками на известные курорты 
Китая в лечебно-оздоровительных, развлекательных целях. 

Проблемы развития въездного туризма в Тихоокеанской России обусловлены 
низким уровнем туристической инфраструктуры, в частности доступности и ка-
чества средств размещения, а также дефицитом трансграничного транспортного 
сообщения (недостатком инфраструктуры и соответствующих маршрутов, в том 
числе авиационных). Существенно ограничивает развитие туристического обмена 
с европейской частью страны высокая стоимость авиабилетов. Поэтому основны-
ми задачами развития туристической отрасли в долгосрочной перспективе явля-
ются создание на этой территории конкурентоспособной диверсифицированной 
туристической индустрии, опирающейся на несколько курортов мирового уровня 
с высоким уровнем сервиса на базе уникальных природных ресурсов – бассейна  
р. Амур, Приморья и Камчатки, а также формирование и продвижение как в России, 
так и мире уникальных туристско-рекреационных брендов Дальнего Востока.

Специализацией туристско-рекреационного комплекса на территории Даль-
него Востока должны стать разнообразный морской (пляжный, круизный, под-
водный и пр.), лечебно-оздоровительный, экологический, спортивный, охотничье-
рыболовный и культурно-этнографический туризм. Особое значение приобретет 

1 Трансграничный проект «Восточное кольцо России» – это основа формирования единого турис-
тического пространства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.
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Таблица 4.9
Основные туристические районы Дальневосточного региона 

и их прогнозная специализация

Приоритетная специализация 
(рекомендуемая, прогнозная)

Дальне-
восточный 
субъект Рф

Приоритетные 
туристско-

рекреационные 
районы

Камчатка

Приморский 
край

Сахалинская 
область

1. Петропавловск-
Камчатский

2. Елизовский

3. Быстринский

4. Алеутский

1. Южно-
Приморский

2. Юго-восточное 
побережье

3. Шмаковский

4.Северное 
Приморье 

1. Северный 
Сахалин
2. Южный 
Сахалин

3. Южные Курилы 
и их прибрежные 
акватории 
4. Северные 
и Средние Курилы

Культурно-исторический, круизный, рыболовный, 
познавательный (к вулканам, гейзерам), спортив-
ный туризм по зимним видам
 
Экологический и научный, познавательный 
(к вулканам, гейзерам), рыболовный, спортивный 
туризм по зимним видам

Этнографический, рыболовный туризм

Этно-экологический, научный, исторический 
и спортивный туризм, круизно-познавательный 
вблизи лежбищ морских животных 

Пляжный, круизный, подводный, курортно-оздо-
ровительный, деловой, культурный

Курортно-оздоровительный, круизный, 
пляжный, подводный 

Курортно-оздоровительный, детско-
оздоровительный, экологический

Экологический, экстремальный, спортивный, 
приключенческий, охотничье-рыболовный 
туризм, сплав по рекам и другие виды 
активного отдыха

Охотничий и рыболовный туризм, курортно-
оздоровительный на горячих источниках и др., 
морской круизный туризм, экологический, 
водно-спортивный, дайвинг, экскурсионно-
познавательный «в гости к сивучам, китам», 
«к вулканам Курил», «на нефтепромыслы 
Сахалина» и т.п.

Культурно-познавательный, экологический, 
приключенческий, этнографический 
и круизный туризм
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Хабаровский 
край

Еврейская 
автономная 
область

Амурская 
область 

1. Хабаровск

2. р. Амур
3. Шантарские 
острова

4. Плато 
Мар-Кюэль 

1. Пос. Кульдур
2. Реки 
и озера ЕАО

3. Минеральные 
источники и горно-
таежные ландшаф-
ты

4. Особо охраняе-
мые территории 

1. р. Амур

2. Минеральные 
источники

3. Многочисленные 
реки, озера, лесные 
ландшафты

Посещение музеев (художественных, изобрази-
тельных искусств и др.), художественных 
галерей, концертного зала органной музыки, 
краевой филармонии, современных спортивно-
зрелищных, культурно-развлекательных объек-
тов, культовых объектов различных конфессий 
краевого центра 

Этнографический (национальные села, этногра-
фические музеи, мастерские народных художес-
твенных промыслов), археологический туризм 
(археологический памятник «Сикачи-Алянские 
петроглифы» – наскальные рисунки древних жи-
телей, относящиеся к 12 тысячелетию 
до н.э.), этно-экологический туризм 
по территориям традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов

Познавательно-приключенческий, охотничий, 
рыболовный туризм по р. Амур и его притокам, 
плато Мар-Кюэль (карстовые образования, «ис-
чезающие» под землей реки, лесные ландшафты, 
спортивная охота, рыбалка, знакомство с бытом 
и культурой эвенков)

 Санаторно-курортный туризм на минеральных 
источниках Кульдура.
Познавательно-экологический туризм 
(1 заповедник, 7 заказников и около 
30 памятников природы)
 
Познавательный спелеотуризм (карстовые пеще-
ры Облученского и Октябрьского районов, неко-
торые из них – памятники природы, озера 
с лотосом Комарова, горные утесы, горные 
обнажения, кедровники).

Рыболовный туризм, сплав по рекам

Культурно-познавательный туризм (музей
 мамонта, «кладбище динозавров, спортивно-
развлекательные центры).
 Познавательно-экологический (ООПТ,
 горно-таежные ландшафты, реки, озера).
Круизы по Амуру, путешествия в туристских 
поездах.
 Санаторно-курортный и рекреационный туризм
Охотничий и рыболовный туризм. 
Сельскохозяйственный (сельский) туризм
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Республика 
Саха (Якутия)

Чукотский 
авт. округ

Магаданская 
область

1. р. Лена

2. Район 
алмазодобычи 
(алмазные 
«трубки») 

1. Восточное 
побережье 

1. Прибрежные 
территории 
и акватории

2. Внутренние 
районы области

Этнографический туризм («этнографический 
парк народов Севера» или натуральные стойбища 
для ознакомления с образом жизни коренных 
народов); экскурсионно-познавательный круиз 
(или сплав) по р. Лена; экскурсионно-познава-
тельный туризм на инфраструктурные объекты 
с северной тематикой: во «Всемирный центр 
мамонта», подземные штольни «Царство вечной 
мерзлоты», на «Круглогодичный горнолыжный 
спуск на вечной мерзлоте», а объекты добычи 
и переработки алмазов; событийный туризм 
(организация национальных праздников северно-
го народа «фестиваля «Полюс холода», праздник 
«летнего солнцестояния – якутского нового года 
ысыах» 

Морской круизно-познавательный туризм вблизи 
лежбищ морских животных, перемещения китов, 
этнографический, охотничье-рыболовный, 
экстремальный, экологический и деловой

Этно-экологический туризм на базе особо 
охраняемых природных территорий, охотничий 
туризм на медведя, горного барана, пушных 
зверей,  экстремальный туризм (подводная охота, 
сплав по р. Колыма и др.)

Рекреационный туризм на базе Тальского, Мо-
тыклейского, Таватумского месторождений мин. 
вод и Мотыклейского, Таватумского месторожде-
ний лечебных грязей
Круизно-познавательный туризм вблизи лежбищ 
морских животных, птичьих базаров, перемеще-
ния китов

развитие сферы активного отдыха, в частности горнолыжный туризм, экстремаль-
ный, экспедиционный туризм и др. 

В туристско-рекреационном комплексе региона целесообразно сформиро-
вать массовый и эксклюзивный сегменты. Массовый сегмент будет связан с по-
сещением туристами таких уникальных природных объектов, как ландшафтные 
комплексы южной части тихоокеанского побережья России, бальнеологических 
комплексов и историко-культурных объектов. Спрос на массовый туризм в реги-
онах Тихоокеанской России необходимо формировать среди жителей не только 
Дальнего Востока, но и Сибири, Европейской России, стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Привлечь туристов из Сибири и европейской части России можно,  
повысив качество туристского продукта в макрорегионе и обеспечив его цено-
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вую привлекательность перед зарубежными туристическими поездками – ведь 
здесь есть все: и море, и вулканы-гейзеры, и минеральные источники (теплые  
и холодные), и нетронутые живописные ландшафты. 

Развитие въездного культурно-исторического туризма на территории Дальне-
го Востока станет важным механизмом формирования образа России как страны, 
обладающей уникальными природными ресурсами и богатой историей. Межреги-
ональная интеграция, в том числе инфраструктурная, будет содействовать разви-
тию внутреннего туризма. 

Развитие туристической сферы, в частности различных форм сельского  
и лесного туризма, прибрежно-морского на базе марикультурных хозяйств, будет 
иметь большое значение с точки зрения формирования системы расселения в при-
граничных районах Дальнего Востока и снижения интенсивности эмиграции.

В рамках новой градостроительной и архитектурно-планировочной полити-
ки вокруг агломераций и крупных городов Дальнего Востока необходимо форми-
ровать многофункциональные пригородные зоны отдыха.

Механизмы содействия развитию туристско-рекреационного комплекса 
Дальнего Востока включают совершенствование нормативно-правового обеспе-
чения, формирование системы финансовой поддержки, а также совершенство-
вание транспортной и коммунальной инфраструктуры, формирование кадровой  
и информационной политики. 

Конкурентоспособность ключевых для Дальнего Востока рекреационных 
зон (Камчатка, бассейн р. Амур, Приморье, центральная часть Республики Саха) 
может быть повышена благодаря стабильному и весомому субсидированию авиа-
ционных предприятий, осуществляющих перевозки из европейской части России.

Важным фактором развития туризма в прибрежной зоне Дальнего Востока 
является наличие единого порядка согласования круизных маршрутов и возмож-
ность организации высадки туристов в местах, не оборудованных для стоянки 
судов, а также создание системы регулирующих правил осуществления круизов 
под иностранным флагом на Дальнем Востоке. 

Развитию въездного туризма будет способствовать оптимизация работы пунктов 
пропуска через государственную границу Российской федерации, в том числе измене-
ние статуса уже существующих (перевод с грузовых на грузо-пассажирские, с сезон-
ных на круглогодичные, перевод на круглосуточный режим работ) и создание новых. 

Раскрытие туристического потенциала уникальных природных объектов 
Дальнего Востока связано с необходимостью установления возможности ис-
пользования отдельных участков (зон) особо охраняемых природных территорий 
(заповедников, национальных парков и др.) для экологического туризма. На тер-
ритории региона целесообразно создавать особые экономические зоны туристско-
рекреационного типа, с особым правовым режимом для благоприятного ведения 
экономической деятельности, с формированием необходимой для этого инфра-
структуры на условиях государственно-частного партнерства.
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В целях развития выездного туризма необходимо разработать и внедрить 
механизмы конкурсного финансирования некоммерческих организаций, предла-
гающих культурно-исторические и познавательные туры в европейскую часть 
России, в частности для детей и молодежи, граждан, нуждающихся в государс-
твенной социальной помощи.

К важной для развития туристско-рекреационного комплекса инфраструктуре 
федерального значения относятся трансграничные транспортные коридоры из Ки-
тая, Японии и Республики Корея, а также интермодальные авиакомплексы и обуст-
роенные пункты пропуска через государственную границу Российской федерации 
на побережье для круизных маршрутов, ориентированных на Японию, США и Ка-
наду. Наиболее значимым является участок транспортного коридора от государс-
твенной границы Российской федерации до Иркутска с обустроенной инфраструк-
турой размещения и сервисами, ориентированными на обслуживание транзитных 
туристических потоков. Важнейшим транзитным пунктом является г. Чита.

Для различных территорий Дальнего Востока характерны ограничения раз-
вития туризма, связанные с инфраструктурой. В частности для Камчатки  это пас-
сажирские таможенные терминалы и пункты пропуска через государственную 
границу Российской федерации для круизных маршрутов, для Амурской области 
– развитие пограничных переходов, автомобильных дорог, мостовых переходов 
через р. Амур с ориентацией туристических потоков на города Благовещенск, Ха-
баровск и Комсомольск-на-Амуре. 

Повышение интереса в области туризма к Дальнему Востоку России на меж-
дународном и внутреннем туристических рынках необходимо поддерживать пос-
редством создания и развития информационных банков курортных территорий, 
формирования брендов курортных городов и туристских продуктов с четким оп-
ределением адресатов маркетинговой политики. Особого внимания требует пози-
ционирование бассейна р. Амур и Камчатки как мировых центров экологического 
туризма и эксклюзивного активного отдыха. 

формирование современных высокоэффективных туристско-рекреационных 
комплексов в районах Тихоокеанской России окажет стимулирующее воздействие 
на развитие других отраслей экономики (гостиничного хозяйства, пищевой про-
мышленности, торговли, производства товаров народных промыслов, учрежде-
ний культуры, дорожной сети и средств транспорта и связи). Реализация такой 
концепции позволит создать условия для сохранения и возрождения культурно-
исторических памятников, наращивания туристско-рекреационного потенциала 
как в важнейших центрах развития туризма региона, так и на периферии. 

Организация высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса по-
высит привлекательность макрорегиона Тихоокеанская Россия  как сферы между-
народного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для 
притока населения, капитала в его экономику.
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Святые Петр и Павел – покровители 
Петропавловска-Камчатского. фото В.Е. Быкасова.

Село Никольское. Командоры. фото Г.Н. Чуян

Якутск. Памятник казаку-первопроходцу С. Дежневу 
и его жене Абакаяде. фото М.Ю. Присяжного

Памятник казаку-первопроходцу С. Дежневу. Якутск. фото М.Ю. Присяжного
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фонтаны Биробиджана. фото М.В. Горюхина Набережная Биры. г. Биробиджан. 
фото Т.А. Рубцовой

Магадан, бухта Нагаевская. фото А.А. Буйских Набережная Амура. Хабаровск. фото В.В. Шамова

Южно-Сахалинск. фото К.С. Ганзей
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Вид на Хабаровск. фото Б.А. Воронова

Благовещенск и Хэйхэ на берегах Амура. фото И.Г. Логинова
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Владивосток. Мост через залив Золотой Рог. фото А.В. Дындда

Ночной Владивосток. фото О.О. Кабалика Владивосток. Триумфальная арка 
фото О.О. Кабалика

Владивосток. Вид с моря. 
фото Л.М. Кабалик

Владивосток. Спортивная набережная. 
фото Л.М. Кабалик
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4.5. ОСНОВНЫЕ ПРОбЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
уСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ 

Тихоокеанская Россия в Рф является наиболее дифференцированным регио-
ном по природным условиям, а также по разнообразию и сочетаниям природных 
ресурсов, в том числе морских. Здесь формируются самые различные структуры  
и типы природопользования, в том числе прибрежно-морского и морского. Все 
это позволяет выделить данный макрорегион как интересный в научном и важный 
в практическом аспектах объект исследований и развития регионального приро-
допользования.

На протяжении всего российского (и советского) периодов освоения Даль-
него Востока основой интересов нашей страны к  тихоокеанской окраине были 
природные ресурсы и решение геостратегических задач.

Эти интересы взаимосвязанны, и в зависимости от общих целей развития 
страны на том или ином этапе они модифицировались: пушнина, пространство 
для размещения избыточного крестьянского населения европейской части Рос-
сии, золото, рыба, лес, полиметаллы, опорные базы и т.д. Первичная индустриа-
лизация региона в 30–40-х годах XX в., его масштабное промышленное развитие 
в 60–70-х годах, переход к свободной рыночной экономике в 90-е годы не смогли 
существенно изменить базовую роль природных ресурсов и добывающих отрас-
лей и соответствующих типов природопользования в социально-экономической 
структуре нашего региона. 

Нам представляется, что потенциал развития Дальнего Востока и возмож-
ности решения геостратегических государственных задач на базе ПРП региона 
и системы природопользования не исчерпаны. Их эффективное использование 
требует более реалистичной и научно обоснованной оценки значимости ПРП  
и природопользования российского Дальнего Востока как в региональном разви-
тии, так и в развитии Рф, АТР. В качестве исходных принципов подобных оценок 
нами выдвигается следующее:

– региональное природопользование охватывает весь круг взаимоотношений 
человека и природы в процессе его жизнедеятельности;

– ПРП Тихоокеанской России представлен территориальными и акватори-
альными сочетаниями природных ресурсов и территориальными, территориаль-
но-акваториальными природно-ресурсными системами;

– система регионального природопользования формируется из сочетания 
территориальных структур и целостных подсистем видов природопользования;

– большая современная и перспективная значимость природопользования  
не только в процессах развитии региона, но и в обеспечении геостратегических 
интересов в системе мировых экологических услуг;

– необходима актуализации географической информационной базы ПРП ре-
гиона, что определяется изменениями последних десятилетий не только в оцен-
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ках динамики природных ресурсов, но и во внешней среде, которая определяет 
потребности в ПРП и условия функционирования природопользования в регионе. 
Например, к началу XXI в. принципиально изменилась роль прибрежных аквато-
рий региона и зон океана в биоресурсной, минерально-сырьевой и геостратеги-
ческой составляющих ПРП.

Тихоокеанской России присущи разнообразные территориальные струк-
туры природопользования1, что проявляется в формировании на его обширных 
пространствах многих типов природопользования, различных по степени интен-
сивности использования природных ресурсов и их территориальной представи-
тельности. Это обусловлено чрезвычайной пространственной дифференциацией 
естественно-географических условий, характером распределения природно-ре-
сурсного потенциала, типами территориальных структур хозяйства, экономико-
географическим и геополитическим положением составляющих регион  субъек-
тов федерации.

О степени дифференциации естественно-географических условий региона 
можно судить хотя бы по тому, что здесь выделяются 38 крупных физико-гео-
графических областей из 66, представленных на всей территории России, отно-
сящихся к шести ландшафтно-географическим зонам: полярных пустынь, тунд-
ровой, лесотундровой, таежной, хвойно-широколиственных лесов и лесостепной 
(см. раздел 2.1). Даже в пределах отдельных краев и областей, а тем более на об-
ширной территории Республики Саха (Якутия), насчитывается от двух до десяти 
природных областей, значительно различающихся по географическим и ресурс-
ным условиям природопользования, функционирования экономики и проживания 
людей. Не менее разнообразна природа омывающих Тихоокеанскую Россию вод-
ных пространств, относящихся к шести морям двух океанов.

Столь разнообразные и контрастные естественно-географические условия 
сказались на характере хозяйственной освоенности и интенсивности природо-
пользования.

Основная закономерность в пространственном распределении типов приро-
допользования на территории Тихоокеанской России выражается в расширении 
их спектра и пространственных масштабов при движении с севера и северо-запа-
да региона на юг и юго-восток. Эти изменения в пространстве не являются плав-
ными, а имеют несколько порогов, которые связаны с рядом природно-хозяйс-
твенных рубежей. Последние определяются дифференциацией условий ведения 
товарного сельского хозяйства, дифференциацией условий товарного лесопользо-
вания, прежде всего пользования древесиной – лесозаготовками.

1 Любое хозяйственное предприятие формирует звенья ресурсно-экологической структуры, вклю-
чая его связи с природно-ресурсными компонентами непосредственно по добыче и использованию 
природного ресурса и связи по выводу в окружающую среду хозяйственных отходов (Бакланов, 
2007). Именно звенья ресурсно-экологической структуры составляют первичную территориальную 
структуру природопользования. 
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С природно-климатической точки зрения товарное земледелие возможно на тер-
риториях с суммой температур более 1800 оС, что включает прерие-лесную зону, зону 
кедрово-широколиственных лесов и подзону южной тайги (Геосистемы…, 2010).

Северная граница товарного использования древесины тесно коррелирует  
с северной границей подзоны средней тайги (рис. 4.9).

В других физико-географических зонах и подзонах, имеющих более суро-
вые природные условия жизнедеятельности и природопользования, т.е. в подзоне 
северной тайги, лесотундровой и тундровой зонах, а тем более в зоне полярных 
пустынь спектр типов природопользования сужается и остаются два их типа:

– пространственно емкое экстенсивное природопользование аборигенного  
и старожильческого населения: охота, оленеводство, собирательство, которые ба-
зируются на эксплуатации биопродуктивности обширных пространств1;

– очаговая и точечная по территориальной структуре эксплуатация уни-
кальных по запасам и/или типу ресурсов месторождений (якутские алмазы  
и угли, золотые и платиновые месторождения севера Хабаровского края, 
нефть и т.д.).

На столь громадном пространстве макрорегиона на данную основную зако-
номерность в распределении типов природопользования, связанных с а) эксплу-
атацией биопродуктивности проходных рыб (морские/океанические побережья, 
часть рек), б) аборигенным комплексным природопользованием (например, очаг 
земледелия и животноводства в Центральной Якутии), накладываются другие за-
кономерности:

– с севера на юг нарастают экономическая освоенность территории, плот-
ность населения и освоенность природно-ресурсного потенциала;

– природно-ресурсный сектор в ВРП территории также существенно раз-
личается. Так, в Корякском автономном округе, который демонстрирует самую 
большую в Тихоокеанской России зависимость своей экономики от природно-ре-
сурсного сектора, его основу составляет добыча рыбы. В Сахалинской области 
(2-й ранг по этому показателю) основу сегодня составляет добыча нефти и газа, 
в Республике Саха (Якутия) – добыча алмазов, хотя и добыча топливно-энергети-
ческих ресурсов здесь тоже вносит значимую лепту (рис. 4.10). 

Пространственная дифференциация структур природопользования в укруп-
ненном масштабе отражается в природно-хозяйственном районировании Тихо-
океанской России (Геосистемы…, 2010). Это объясняется в первую очередь тем, 

1 Сейчас природопользование коренных малочисленных народов официально получило неудачное 
наименование «традиционного». Следует ли в таком случае считать нетрадиционным существую-
щее уже более 150 лет на российском Дальнем Востоке природопользование российских переселен-
цев, уходящее корнями в многовековое природопользование Европейской России, урала и Сибири? 
Поэтому здесь и далее используется термин «аборигенное природопользование», который считаем 
более точным и понятным на международном уровне. Это понятие распространяется на ресурсную 
экономику не только малочисленных, но и немалочисленных коренных народов.

4.5. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы фОРМИРОВАНИЯуСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ 
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Рис. 4.9. Природные зоны Тихоокеанской России  (Геосистемы…, 2010)
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что большая часть регионального природопользования базируется на природных 
и природно-хозяйственных рубежах мелкомасштабного природно-хозяйственно-
го районирования (ПХР).

По составу ПРП и социально-экономическим условиям территорий нами вы-
делено семь типов ПХР (рис. 4.11): четыре на суше, один в рамках береговой зоны  
и два на морской акватории, которые «покрывают» все ресурсное пространство» 
макрорегиона.

Существует более дробное деление морских районов в виде природно-ресур-
сного районирования акватории Тихоокеанской России, используемое для целей 
природопользования (рис. 4.12).

Относительно развитая структура природопользования представлена толь-
ко в природно-хозяйственном районе – на юге ДВР. Этот макрорайон, занимая  
23,2 % площади ДВР, концентрирует 76,9 % его населения, практически все то-
варное земледелие (93,3 % посевных площадей), 96,4 % товарных лесозаготовок 
и многое другое. В связи с этим пространственное распределение природопользо-
вания в этом макрорайоне заслуживает более подробного рассмотрения.

Юг ДВР, как и весь регион, также внутренне неоднороден. Это природно-
хозяйственный макрорайон площадью 1,4 млн км2 (1 % суши земного шара), 
который обладает специфическим набором проблем природопользования. Это 
важнейшая территория азиатской России по перспективам социально-экономи-
ческого развития и проблемам сохранения окружающей природной среды, в том 
числе уникальности биоразнообразия.

По плотности, концентрации и динамике численности населения, типу хо-
зяйственного освоения территории и природным условиям жизни и деятельности 
юг ДВР делится на три широтные  природно-хозяйственные зоны освоенности: 
Северную, Центральную, Южную (Вишневский, Каракин, 2001; Каракин, 2006). 
Зоны отражают высокий уровень поляризации освоенности региона, который 
продолжает расти, что показало сравнение численности и плотности  населения 
по зонам за 2002–2007 гг. (рис. 4.13, табл. 4.1).

Эти зоны, пусть в меньшем масштабе, повторяют общедальневосточную за-
кономерность территориальной дифференциации природопользования и условий 
хозяйствования. формирование зон определено многими факторами, но базовыми 
являются теплообеспеченность и транспортная доступность к Транссибу и неза-
мерзающим портам. 

Транспортная доступность зон изначально определялась их расположе-
нием относительно основной транспортной магистрали России и юга ДВР –  
Транссиба. Для юга ДВР второй по значимости и первой по времени освоения 
является транспортная магистраль Амура с его притоками. С конца 1970-х го-
дов стала вводиться в строй еще одна важная межрегиональная магистраль, про-
ходящая по северу Южного макрорайона, – Байкало-Амурская железная дорога 
(БАМ).

4.5. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы фОРМИРОВАНИЯуСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ 



366

Рис. 4.10. удельные показатели природопользования по субъектам федерации на ДВР, 2001 г.  
(Бакланов, Каракин, Шейнгауз, 2005)

Порты, в первую очередь незамерзающие, всегда были важнейшей составля-
ющей транспортной доступности региона. На «ветвь» портов залива Петра Вели-
кого (Посьет, Славянка, Владивосток, Находка, Восточный) замыкается Транссиб. 
Порты Советская Гавань и Ванино – конечные точки БАМа. 

Таблица 4.10
Показатели природно-хозяйственных зон юга ДВР 2002 г./2007 г.

Природно-
хозяйственная

зона

Площадь, Население Плотность 
населения 
(чел./км2)

Число 
городов, 
2002 г.

тыс. 
км2

% от юга 
ДВР 

и ДВР
тыс. чел. 

% от юга 
ДВР 

и ДВР

Северная 423,3 31,2;
6,8 19/ 14,4 0,4;

0,3; 0,04/0,03 -

Центральная 658,9 48,6;
10,6 854/782 18,5;

12,8 1,3/1,2 6

Южная 272 20,2;
4,4 3728/3783 81,1;

55,7 13,7/13,9 24

 Всего юг ДВР 1354,2 100 4601 100 3,6/3,4 30

И с т о ч н и к и :   Регионы России…, 2008; расчеты авторов за 2007 г.

Дифференциация теплообеспеченности определяет в рамках рассматривае-
мой территории смену трех ботанико-географических зон,  а следовательно, ус-
ловия деятельности таких важнейших экономических комплексов, как аграрно-
промышленный (АПК) и лесопромышленный (ЛПК). 

4. ВЗГЛЯД   В   БуДуЩЕЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ



367

Рис. 4.11. Природно-хозяйственные районы в пределах ресурсного пространства ДВР
(Геосистемы…, 2010)

4.5. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы фОРМИРОВАНИЯуСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ 

ДВР
ДВР

ДВР
ДВР
ДВР



368

Рис. 4.12. Природно-ресурсное районирование акватории ДВР
(Геосистемы..., 2010)
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Рис. 4.13. Природно-хозяйственные зоны юга ДВР (Геосистемы…, 2010)
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Каждая из природно-хозяйственных зон юга ДВР обладает специфичес-
ким набором проблем природопользования. Различие социально-экономических  
и природно-хозяйственных условий в пределах зон требует разработки для каж-
дой из них собственной политики природопользования, на перспективу.

Социально-экономическое развитие Северной зоны связано с точечным ис-
пользованием уникальных, мирового класса месторождений, ряда биоресурсов 
прибрежной зоны и поддержанием жизнедеятельности коренного населения. Та-
кой характер природопользования, структуры освоенности и хозяйственной ак-
тивности, мало менявшийся в XX в., видимо, сохранится и в долгосрочной перс-
пективе. 

Возможности социально-экономического развития Центральной зоны, а со-
ответственно и природопользования, в значительной мере определяются позицией 
государства. История ХХ в. показала, что только при создании государством того 
или иного льготного режима происходит полномасштабное развитие этой зоны. 
Прекращение преференций приводит к оттоку населения и развалу социально-
экономического комплекса, возврату к обычному таежному природопользованию. 
Наиболее наглядным примером прохождения всех этапов является история стро-
ительства БАМа от 1930-х годов до наших дней. Исключение из этого правила 
составляет точечное освоение уникальных сырьевых объектов, ценность продук-
ции которых позволяет достичь эффективности без специальной государственной 
поддержки. 

Таким образом, это наиболее поливариантная по возможностям природо-
пользования и социально-эколого-экономического развития часть юга ДВР. Одна-
ко из многих вариантов выделяются два основных направления экономического 
развития зоны, которые могут сочетаться:

– использование природных ресурсов как основа местной экономики.  
При этом варианте наиболее важным фактором пространственного освоения тер-
ритории и возникновения проблем природопользования является использование 
лесных ресурсов, которые перекрывают всю территорию зоны. Здесь сосредото-
чена основная коммерчески доступная часть таежных лесов и северной фации 
хвойно-широколиственных лесов;

– транспортный транзит, развитие которого в большой степени существует  
в потенции и в значительной мере зависит от внешнеполитической ситуации. 

С точки зрения и социально-экологической, и экономической устойчивос-
ти критическим моментом является выбор схемы территориальной организации 
природопользования, будет ли это: 

– сплошным освоением с ориентацией на долгосрочное использование комп-
лекса ресурсов и поддержкой постоянства населения на базе создания разветвлен-
ной сети населенных пунктов;

– ячеистым/очаговым освоением с добычей и использованием большей части 
природных ресурсов на основе временных вахтовых поселков и формированием в 
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качестве постоянных только опорно-тыловых баз, возможно, за пределами зоны1.
Выбор рациональной политики природопользования для данной зоны жестко свя-
зан с определением государством своих преференций.

Развитие Южной зоны определяется в значительной мере ее внутренним по-
тенциалом, наиболее богатым на территории ДВР, который включает высокий аг-
ропотенциал, полидоминантные хвойно-широколиственные леса, широкий набор 
других природных ресурсов, включая рекреационные, трудовые ресурсы, накоп-
ленную инфраструктуру, выгодное экономико-географическое положение и т.д. 

Социально-экономическое развитие этой части ДВР может продолжаться 
вне зависимости от государственной политики. Государственная политика может 
только ускорить или замедлить процесс, направленность которого однозначно 
сложилась. Однако именно государственная политика устанавливает, в каких пре-
делах будет реализована большая часть существующих на сегодня для юга ДВР 
сценариев экономического развития.

Структура природно-ресурсного потенциала этой зоны создает хорошую базу 
для перехода к устойчивому природопользованию, которое необходимо и потому, 
что эта зона территориально совпадает с особым экологическим регионом мира, 
где не только сосредоточена большая часть ресурсно-экономического потенциа-
ла юга ДВР, но и отмечен высокий уровень биоразнообразия с проблемами его 
сохранения. Например, именно к этому пространству привязаны такие пробле-
мы мирового ранга, как сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда  
и др., многие уникальные ООПТ.

Анализ динамики границ природно-хозяйственных зон юга ДРВ в ХХ в. по-
казал, что эти зоны являются устойчивыми территориальными образованиями, 
сохраняющими свою специфику при всех изломах процесса освоения прошлого 
века (Каракин, 2008).

В то же время мобильный характер природопользования в пространстве 
проявляется в непрерывном, хотя и достаточно постепенном перераспределе-
нии типов природопользования между природно-хозяйственными районами.  
В связи со снятием политических ограничений на взаимодействие отечествен-
ной и международной экономик особенно мощное воздействие стала оказывать  
на пространственную трансформацию природопользования ДВР его усиливаю-

1 Следует отметить, что история освоения севера Тихоокеанского кольца демонстрирует противо-
положные типы развития опорно-тыловых баз. Близкие по типу освоения золотоносных полей Ко-
лымы на ДРВ и Юкона на Аляске опирались на прибрежные тыловые базы, в первом случае – Вла-
дивосток, Находка, Ванино, во втором – Сан-франциско, Сиэтл, Ванкувер. Три североамериканские 
базы, используя ситуацию, обогатились и в дальнейшем превратились в развитые экономические, 
а затем и социально-культурные центры. Для дальневосточных городов-портов их использование в 
качестве тыловых баз эксплуатации богатейших месторождений драгоценных металлов не принес-
ло существенного и устойчивого процветания. В этом несовпадении сказалось прежде всего разли-
чие политико-экономических основ, а следовательно, и разных подходов к освоению.
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щаяся интеграция с экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде все-
го Северо-Восточной Азии (СВА). Это воздействие усиливается во времени, так 
как роль ДВР, одного из важнейших природно-ресурных регионов СВА, в связи  
с быстрым ростом экономики этого мегарегиона мира возрастает. Последнее при-
дает природопользованию ДВР значительный геополитический аспект. 

Характеризуя региональные структуры природопользования ДВР, необ-
ходимо отдельно зафиксировать значимость для их современного, а главное 
будущего развития фактора трансграничности. В ДВР переход от советского  
к постсоветскому периоду прошел без изменения государственных границ.  
Но геополитическая и ряд других функций границ здесь изменились:  произош-
ла серьезная смена  общей парадигмы развития  с переориентацией многих 
внутренних связей на внешние, в том числе на приграничные. Взаимодействие 
с КНР, в первую очередь приграничное с Северо-Восточными провинциями 
КНР (Хэйлунцзян, Цзилинь – бывшая Маньчжурия) стало серьезным факто-
ром социально-экономического развития макрорегиона. Это принципиально 
значимо для наиболее развитой южной зоны юга ДВР.

Трансграничные взаимодействия инициировали рост научного интереса  
к данной проблематике. Дополнительным моментом, стимулировавшим подобные 
исследования, явилась серия работ, проведенных на юге ДВР и соседних террито-
риях КНР и КНДР, которые были выполнены по бассейнам р. уссури, оз. Ханка,  
р. Туманган дальневосточными учеными в рамках международных проектов 
(UNDP, UNESCO, USAID и др.). В серьезных монографических работах, выпол-
ненных П.Я. Баклановым и С.С. Ганзеем, обосновывается выделение трансгра-
ничных геосистем как специфических объектов географического анализа, про-
водится их иерархическая классификация и оцениваются их свойства. Дается 
характеристика сложившегося природопользования на отдельных национальных 
частях трансграничных геосистем, выделяются следующие наиболее характер-
ные особенности влияния трансграничности на природопользование в бассейно-
вой геосистеме Амура (Бакланов, Ганзей, 2008, с.72):

1) сохранение общности и взаимосвязанности природно-географических 
структур и процессов в разных частях бассейновой геосистемы, в том числе  
и в разных странах;

2) сохранение определенной связанности природно-ресурсных структур  
в разных звеньях бассейновой геосистемы;

3) асимметричность территориальных структур природопользования, вы-
ражающаяся в их различиях по разные стороны  границы. Подобные различия 
однородных экономических, социальных и экологических показателей могут из-
меряться трансграничными градиентами;

4) асинхронность процессов и тенденций природопользования, выражающа-
яся в том, что в одни и те же периоды времени тенденции и процессы природо-
пользования по разные стороны границы, как правило, различаются;
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5) выполнение рекой своеобразной функции эколого-географической оси 
в бассейновой геосистеме, когда экологическое состояние реки в значительной 
мере отражает экологическое состояние всей бассейновой геосистемы;

6) формирование в бассейновой геосистеме двухзвенных природно-хозяйс-
твенных структур в виде возможных сопряжений природно-ресурсных и хозяйс-
твенных объектов по разные стороны границы;

7) особенно тесные и сложные взаимосвязи, возникающие при использова-
нии водных ресурсов в трансграничных бассейновых геосистемах.

Нам представляется, что природопользование на трансграничных террито-
риях не всегда является трансграничным природопользованием, для этого необ-
ходим ряд дополнительных условий.

 Исходя из того что природопользование это процесс, параметры и спе-
цифика которого определяются субъектом и объектом природопользования и их 
взаимодействием, трансграничные структуры природопользования формируются 
при наличии: 

– трансграничного объекта природопользования, каковым может быть транс-
граничная геосистема или отдельное целостное трансграничное ресурсное про-
странство;

–  субъектов природопользования на национальных частях трансграничной 
геосистемы;

– звеньев природопользования в национальных частях ТГ, которые взаимо-
связаны и в той или иной мере зависят от поведения субъекта и состояния объекта 
на соседней части ТГ.

Влияние трансграничности на природопользование в конечном итоге прояв-
ляется в формировании трансграничных типов природопользования. Эффектив-
ность трансграничного природопользования во многом связана со скоординиро-
ванностью поведения субъектов в разных странах. 

уровень (степень) сформированности трансграничных структур и сис-
тем природопользования (ТСП) в ДВР различна. Например, ООПТ, будучи 
особыми типами природопользования, образуют российско-китайские транс-
граничные ООПТ с едиными трансграничными объектами. С нашей точки 
зрения, сегодня их только два:

1) международный заповедник «Ханка-Синкайху», созданный на основе еди-
ного объекта – ландшафтного комплекса оз. Ханка и его бассейна;

2) национальный парк «Земля леопарда» с Хунчуньским природоохранным 
резерватом, действующий на основе единого объекта – популяции леопарда и его 
местообитания в Черных горах.  Цель взаимосвязи субъектов ТСП – сохранение и 
увеличение популяции леопарда.

Реальными ТСП являются сложившиеся типы водопользования Верхнего  
и Среднего Амура, которые включают питьевое, сельскохозяйственное водоснаб-
жение, рыболовство:
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1) Верхний Амур до Благовещенска, трансграничное природопользование 
которого включает питьевое, сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство; 

2) Средний Амур, Благовещенск–Хабаровск: судоходство, питьевое, сельско-
хозяйственное водоснабжение, рыболовство.

В морской акватории ДВР можно выделить две ТСП :
1)  морской промысел в районе «Охотоморского бублика». Специфика данной 

ТСП состоит в совместном использовании (с элементами конкуренции) ресурсов 
природопользователями Рф и зарубежными компаниями;

2) прибрежно-морское природопользование в районе Южных Курил.
Таким образом, проблема изучения пространственных аспектов природо-

пользования является важной научной задачей, решение которой направлено  
на научное обеспечение перехода региона к устойчивому природопользованию,  
а тем самым – к устойчивому развитию макрорегиона. 

С точки зрения территориального аспекта Концепции ускоренного развития 
возможно: а) территориально относительно равномерное развитие региона, б)  по-
ляризованное его развитие.

В настоящее время в большинстве официальных документов речь идет о по-
ляризованном развитии ДВР, но четко это не фиксируется. Например, предлага-
ется создать в южной приграничной части региона зону шириной 500–1000 км  
с высокой экономической плотностью, способствовать развитию агломераций, 
зон вдоль БАМа и Транссиба. Нам представляется, что принятие концепции по-
ляризованной территориальной организации освоения ДВР в ХХ в. потребует 
достаточно четко обозначить границы пространства, в пределах которого будет 
развиваться полноценная модель инфраструктурного развития. Территория очаго-
вого освоения за пределами  данного пространства также должна быть разделена 
на подтипы с обозначением основных центров освоения и социально-экономи-
ческого развития их периферии.

В рамках последнего важнейший вопрос Концепции – это территориальный 
приоритет в выборе опорно-тыловой базы освоения дальневосточного сектора Ар-
ктики. Даже при серьезной ориентации на вахтовые методы освоения Арктики без 
формирования такой базы не обойтись. В первом приближении необходимо сравнить 
преимущества следующих вариантов: Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск.

Должны быть сформулированы также принципиальные требования к мето-
дам освоения природно-ресурсного потенциала и определены критические (поро-
говые) параметры использования природных ресурсов, их сохранения и воспро-
изводства в каждом районе. 

На пути перехода к устойчивому региональному природопользованию могут 
возникнуть следующие основные проблемы. 

С начала освоения региона и до настоящего времени в использовании  
в целом многофункционального природно-ресурсного потенциала пространс-
тва ДВР часто преобладает моноресурсный истощительный тип природополь-
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зования, что создавало и создает предпосылки для регулярных кризисных си-
туаций.

Необходимо отметить, что до кризисных явлений в природопользовании 
макрорегиона 90-х годов ДВР, в основном его северная часть, пережил серьезную 
волну кризиса в конце 50-х годов. В значительной мере это было связано с ликви-
дацией Дальстроя, что затронуло в первую очередь «двух китов» северного приро-
допользования – минерально-сырьевое и рыбодобывающее природопользование. 

К концу советской эпохи в южной части ДВР оказались освоенными боль-
шинство пригодных под экстенсивное сельское хозяйство земель, почти все леса 
бассейна Амура южнее БАМа, практически все золотосодержащие россыпи  
и разведанные месторождения бурого угля, все речные и морские прибрежные 
рыбные угодья и т.д. При этом практиковались наименее ресурсосберегающие 
методы добычи: в рыбной промышленности – донный и траловый лов, в лесной 
промышленности – подневольные и условно-сплошные рубки, в горной и топлив-
ной промышленности – добыча с помощью крупных карьеров и драг. Извлечение 
полезных составляющих из добытого сырья составляло от 20–30 % в горной про-
мышленности до 66 % в лесной. Все остальное либо бросалось на месте добы-
чи, либо складировалось в виде огромных отвалов и хвостохранилищ, порождая 
экологические проблемы. К этому добавляется широкое распространение лесных 
пожаров, которые в отдельные катастрофические годы охватывали очень большие 
площади. В 1998 г., например, на юге ДВР они повредили около 1,8 млн га.

Спад в природопользовании региона принято связывать с экономическим 
кризисом 90-х годов. Однако практически по всем отраслям природопользова-
ния региона он начался раньше – во второй половине 80-х годов. Это, с нашей 
точки зрения, свидетельствует о внутреннем системном кризисе в большинстве 
отраслей природопользования региона, который начал формироваться в это время 
(Природопользование…, 2005). Последовавшие смена политических конструкций 
в стране и экономический кризис ускорили начавшиеся ранее кризисные процес-
сы в природопользовании.

Из всех отраслей природопользования наиболее вовлеченным в кризис оказа-
лось сельское хозяйство региона (Геосистемы…, 2010). И лишь в последнее время 
здесь наметились позитивные тенденции.

До 1998 г. устойчивый и резкий спад производства практически по всем по-
казателям демонстрировал лесопромышленный комплекс. В течение переходно-
го периода возросла истощительность лесопользования, что ведет к увеличению 
интенсивности воздействия на лесной покров, ускорению его трансформации. 
По-прежнему заготавливается только наиболее доступная и наиболее высоко-
качественная часть всех видов сырьевых ресурсов – древесных и недревесных, 
требующая наименьших усилий по заготовке и становящаяся товаром при мини-
мальной обработке. Это вовлекает в заготовку все большие первичные объемы 
ресурсов и территории, приводит к повышенной (против оптимума) скорости 
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освоения лесных массивов. При сиюминутном повышении прибыли такое про-
изводственное поведение оборачивается, в конечном счете, стратегическими эко-
номическими потерями из-за преждевременного прекращения отработки объекта 
пользования, недоамортизации оборудования, особенно зданий и сооружений, 
исчерпания лесных ресурсов раньше, чем они успеют восстановиться для обеспе-
чения непрерывности пользования (Лесной комплекс…, 2005, 2008).

Результаты такой политики природопользования выражаются в том, что на 
уровне конкретных, локальных объектов некомплексное использование, а также 
загрязнение вызывают преждевременное исчерпание технологически доступной 
части природного ресурса и выведение из хозяйственного оборота всего объекта. 
При этом на объекте нередко остаются значительные объемы ресурса, недоступ-
ные лишь при используемой (обычно устаревшей) технологии. В то же время из-
вестны новые технологии, позволяющие взять оставшийся ресурс. 

Сегодня истощительным освоением охвачена  значительная  часть природ-
ных ресурсов. При уменьшении общих объемов использования ресурсов истощи-
тельное использование наиболее ценных увеличилось. К природопользователям, 
которые сумели вписаться в рыночные условия, в 90-х годах добавилось боль-
шое количество мелких природопользовательских криминализированных фирм.  
За последние 20 лет существовавшее ранее бытовое браконьерство трансформиро-
валось в организованные «серые» коммерческие структуры с отлаженной цепочкой 
заготовки–сбыта. Именно поэтому трансформация природно-ресурсного потенциала, 
несмотря на уменьшение абсолютных объемов использования, широко распростра-
нилась по территории и акватории наиболее освоенной части Тихоокеанской России. 

Сегодня добыты (заготовлены) первично доступные ресурсы практически 
всех видов, которые можно было взять при минимальных затратах, относительно 
простых технологиях и экстенсивных методах освоения. Наступил новый этап, 
который характеризуется все еще достаточно большими объемами ресурсов, но 
требует новых, более интенсивных методов освоения, применения более тонких 
наукоемких технологий, современной высокоавтоматизированной экологичной 
техники, транспортного освоения значительной части пространства (Природо-
пользование…, 2005; Геосистемы..., 2010).

Наши исследования позволяют сделать следующие основные выводы.
1. Долгосрочное развитие Тихоокеанской России и возможности решения 

геостратегических задач на базе ПРП региона и системы устойчивого природо-
пользования не исчерпаны. Более того, возможна постановка вопроса о «новой 
волне ресурсного освоения» ДВР. При этом ПРП территории и акватории макро-
региона необходимо рассматривать как связанные блоки единой природно-ресур-
сной системы, а в каждом из выделенных природно-хозяйственных районов це-
лесообразно реализовывать свою стратегию регионального природопользования 
на основе геоинформационных оценок соответствующих природно-ресурсных 
систем.

4. ВЗГЛЯД   В   БуДуЩЕЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ
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2. Несмотря на серьезные проблемы в природопользовании Тихоокеанской 
России и призывы строить здесь постиндустриальную экономику и экономику 
услуг, в ближайшие десятилетия у этого макрорегиона нет другого стратегичес-
кого пути развития, как продолжать развивать природопользование, основанное  
на наукоемких технологиях и современной геоинформационной базе.

3. Выбор природопользования как основы стратегического развития регио-
на, а также накопленные проблемы в системе регионального природопользова-
ния требуют формирования принципиально новой системы природопользования. 
Если в качестве основной цели развития макрорегиона рассматривать форми-
рование комфортной эколого-экономико-социальной среды для стабилизации 
и роста населения, то это возможно и при грамотно организованной ресурсной 
экономике. То есть можно добывать ресурсы, в первую очередь возобновляемые,  
в соответствии с мировыми технологиями и экологическими стандартами, орга-
низовывать их глубокую переработку, в том числе глубокую переработку отходов 
и т.д., переработку для обеспечения собственной экономической безопасности и 
достижения высокого экономического и экологического уровня, качество жизни 
местного населения. 

4. При оценке вариантов развития природопользования в регионе необходи-
мо взаимоувязывать интересы населения, крупного, среднего и малого  бизнеса, 
аборигенных сообществ и государственные геостратегические интересы. Сегодня 
существуют серьезные объективные и субъективные предпосылки для конфликта 
этих интересов. 

5. Необходимо продолжить научные исследования механизмов формирова-
ния территориальных структур и динамики региональных систем природопользо-
вания в контактной зоне суша–океан.

4.5. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы фОРМИРОВАНИЯуСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ 
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ЗАКЛюЧЕНИЕ
     

ихоокеанская Россия (Дальневосточный регион) – самый крупный и наибо-
лее удаленный от центра регион нашей страны. В то же время уникальность 

географического и геополитического положения этого макрорегиона, исключи-
тельное разнообразие ландшафтов, наличие большого числа редких видов живот-
ных и растений, огромный природно-ресурсный потенциал, богатейшая история 
освоения и не менее впечатляющие перспективы, а также тесное соседство со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона – все это не только обязывает вос-
точный макрорегион играть решающую роль в развитии России, но и делает его 
одной из самых перспективных и привлекательных территорий мира. 

Авторы монографии, пытаясь показать особую геополитическую и эконо-
мическую значимость Тихоокеанской России  в судьбе страны, осветили наибо-
лее яркие страницы прошлого и настоящего макрорегиона, отметили основные 
тенденции его развития, Видимо, не все удалось, тем не менее читатель сможет 
достаточно отчетливо представить себе решающие события далекого и близкого 
прошлого, черты настоящего  и возможного будущего Тихоокеанской России как 
целостного российского макрорегиона.

Будущее Тихоокеанской России, ее эффективное социально-экономическое  
и культурное развитие, устойчивое региональное природопользование во многом будут 
определять инновационные факторы. Реализация инновационных программ потребу-
ет новых, высокообразованных кадров и передовых технологий. Большую роль в этом 
призван сыграть мощный многопрофильный научный потенциал, сформировавшийся 
в макрорегионе. Это более 30 научно-исследовательских институтов Дальневосточного 
отделения РАН, которые размещены практически во всех региональных центрах Тихоо-
кеанской России. Их программы нацелены на решение фундаментальных проблем гига-
нтской зоны взаимодействия Евразии и тихоокеанских акваторий, в частности на раци-
ональное использование минеральных и биологических ресурсов (Стратегия развития 
Дальневосточного отделения  РАН..., 2010). В институтах создаются новые лекарствен-
ные вещества, разрабатываются современные биотехнологии и наноматериалы с осо-
быми свойствами. Строятся подводные роботы, способные действовать практически 
на всех глубинах Мирового океана. Разрабатываются сценарии и модели формирова-
ния новых пространственных структур экономики, расселения, природопользования. 

Особые перспективы открываются в научно-образовательной сфере в связи с 
созданием во Владивостоке крупнейшего в стране вуза – Дальневосточного феде-
рального университета, а также с уже действующими Северо-Восточным федераль-
ным университетом в Якутске, Тихоокеанским государственным университетом в 
Хабаровске и рядом других крупных образовательных и научных учреждений, ре-
шающих проблемы развития региона.

Прошлое можно только изучать, анализировать и обобщать, настоящим мож-
но управлять и оценивать его, но оно слишком быстротечно и необратимо. И толь-
ко будущее дает нам широкий простор для конструктивного анализа, прогноза  
и выбора путей достижения поставленных целей.

T
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ConClusion

he Pacific Russia (the Far Eastern region) is the largest and most remote region from 
the centre of our country. At the same time this macro-region is characterized by a 

unique geographical and geopolitical position, an exclusive diversity of landscapes, the 
existence of a large number of rare species of animals and plants, a huge natural-resource 
potential, the richest history of development and not less impressing perspectives as 
well as the close neighborhood with the countries of the Asian-Pacific region. All 
these features not only oblige the eastern macro-region to play an important role in 
the development of Russia, but also make it one of the most perspective and attractive 
territories in the world. 

Trying to show special geopolitical and economic importance of the Pacific Russia 
in the destiny of the country, the authors of the monograph shed a light on the brightest 
pages of the past and the present of the macro-region and noted the basic tendencies 
of its development. Probably, the authors did not manage to cover all aspects, but 
nevertheless, the reader can imagine distinctly important events of the far and near past, 
the features of the present and possible future of the Pacific Russia as an integrated part 
of the Russian macro-region.

The future of Pacific Russia, its effective social-economic and cultural development 
as well as sustainable regional nature management will define in many respects innovative 
factors. Realization of innovative programs will demand new, well- educated capacity-
building and high technologies. High-powered multi-industry potential formed in the 
macro-region should play a big role in this activity. These are over 30 research institutes of 
the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences which are placed practically 
in all regional centers of the Pacific Russia. Their programs are aimed at the decision-
making of fundamental problems of a gigantic zone of interaction between Eurasia and 
the Pacific territories, in particular, on rational use of mineral and biological resources. 
At the institutes new medicinal substances are created, modern biotechnologies and 
nano-materials with its special properties are developed. Underwater robots capable 
to operate practically on all depths are under construction. Scenarios and models of 
formation of new spatial structures of economy, settlement and nature management 
are developed. Special perspectives are open in scientific-educational sphere related to 
creation in Vladivostok of the higher school establishment, i.e. the Far Eastern Federal 
University- the largest in the country and also for the Northeast Federal University 
operating in Yakutsk, the Pacific State University in Khabarovsk and a number of other 
large educational and scientific institutions dealing with the problems of the regional 
development.

The past can be only studied, analyzed and generalized, the present can be managed 
and estimated, but it is too rapid and irreversible. And only the future gives us a wide space 
for the constructive analysis, the forecast and a choice of the ways to achieve the goals. 

T
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