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КОЛЛЕГЕ И ДРУГУ – 
ЛЕДЕНЕВУ  

МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
 

Введение 

Данная работа посвящена теме становления рыночной эконо�
мики в Дальневосточном регионе, которое рассматривается через 
призму развития внешнеэкономических связей как катализатора 
решения экономических проблем Дальнего Востока, ускорения 
реформирования хозяйства на рыночной основе. В новой концеп�
ции социально�экономического развития региона этому фактору 
придается значение движущей силы, которая позволяет снять ог�
раничения на развитие производительных сил, обусловленные 
удаленностью региона от основных потребляющих и производя�
щих районов Российской Федерации. Расширение внешнеэконо�
мических связей создает предпосылки для более успешной инте�
грации России со странами Северо�Восточной Азии, где форми�
руется мировая зона пассионарного развития. 

В работе при анализе использована методология, позволяющая 
отслеживать развитие внешней торговли региона в координатах 
положительного и отрицательного воздействия на него со стороны 
внутренней (региональной) и внешней сред. Кроме того, приме�
няемая методология позволяет понять место и роль внешнеэконо�
мических связей в формировании в переходный период эффек�
тивных региональных систем Дальнего Востока. 

Работа представляет интерес для представителей государст�
венной власти и местного самоуправления, бизнеса, для научных 
работников, студентов и аспирантов – для всех, кого интересуют 
современные проблемы становления высокоэффективной эконо�
мики на российском Дальнем Востоке. 

 
 
 
 



Глава 1. Природные условия и факторы  
развития экономики Дальнего Востока 

На всех этапах становления и развития Российского государст�
ва Дальний Восток и его регионы находились под влиянием геопо�
литических факторов. Укрепление позиций России в бассейне Ти�
хого океана являлось одним из важных приоритетов внешней и 
внутренней политики на протяжении почти всей истории хозяйст�
венного освоения и социально�экономического развития Дальнего 
Востока. Федеральным центром вплоть до начала реформ 1990�х 
годов осуществлялась экономическая политика, направленная на 
поддержку комплексного развития экономики региона и сохране�
ние режима закрытости значительной части его территории. 

Этот период характеризовался социальным, политическим и 
инвестиционным протекционизмом, который способствовал ди�
намичному росту численности населения, улучшению демогра�
фических показателей, опережающим темпам роста жилищного 
строительства по сравнению со среднероссийскими показателя�
ми и развитию социальной инфраструктуры. Экономическая роль 
Дальнего Востока и расширение возможностей увеличения доли 
региона в экономике страны опирались на увеличение численно�
сти населения, формирование ядра постоянного населения, по�
вышение уровня его занятости, а также на комплексность граж�
данского и военно�промышленного производства. Парадигма 
комплексности, или многосторонности, экономики Дальнего Вос�
тока предполагала повышение уровня удовлетворения собствен�
ных потребностей региона за счет развития сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, лесного и строительного производст�
ва, черной (передельной) металлургии, нефтеперерабатывающих 
заводов по выпуску топлива, машиностроительных предприятий 
оборонного и оборонно�гражданского назначения. Коммуникаци�
онная уязвимость региона предопределила необходимость раз�
вития систем транспорта и связи. В целях улучшения транспорт�
ной доступности и повышения эффективности сложившейся сис�
темы железнодорожного, морского и автомобильного транспорта 
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был реализован проект по строительству Байкало�Амурской ма�
гистрали. 

Распад Советского Союза и начало рыночных реформ в России 
кардинальным образом изменили ситуацию. Формирование новой 
геополитики Российской Федерации на Дальнем Востоке идет под 
влиянием как политико�экономических факторов, так и климатиче�
ских условий. Среди политико�экономических факторов решаю�
щее значение имеет то обстоятельство, что центр мирового разви�
тия активно смещается в Азиатско�Тихоокеанский регион (АТР), и 
на восточных границах с Россией имеются огромные и удобные 
для внешнеторговых связей рынки: США, Японии, Китая, Респуб�
лики Корея и КНДР, стран Юго�Восточной Азии. Природные ресур�
сы Дальнего Востока, их масштаб и уникальность имеют мировое 
значение, особенно если речь идет о биологических ресурсах мо�
рей и лесов, о рудах цветных и благородных металлов, об алмазах, 
углеводородном сырье, о запасах экологически чистой питьевой 
воды. В экологическом отношении Дальний Восток в целом остал�
ся наиболее чистой территорией земного шара. Придание отдель�
ным территориям региона статуса мирового заказника позволит не 
только сохранить их экологическую чистоту, но и привлечь инве�
стиции из�за рубежа. 

С точки зрения экономических интересов принципиальное зна�
чение имеет оценка экономики Дальневосточного федерального 
округа как целостной экономической системы в структуре россий�
ской экономики, его роли и места в международном сотрудничест�
ве с государствами АТР. 

Дальний Восток занимает около 40% территории России. Более 
чем на 4 тысячи километров протянулся он с запада на восток, бо�
лее чем на 3 тысячи километров – с юга на север, охватывая 5 ча�
совых поясов. Площадь российской двухсотмильной зоны в Тихо�
океанском бассейне составляет 1,5 млн кв. км. На Дальнем Восто�
ке России сосредоточена существенная часть сырьевых ресурсов 
страны. 

Значительные размеры территории, большое разнообразие, а 
главное – глубокая дифференциация климатических условий, про�
никновение сурового северного климата далеко на юг, сухого кли�
мата пустынь – на восток формируют условия для развития хозяй�
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ства и расселения населения по отдельным регионам. И хотя науч�
но�технический прогресс ограничивает влияние климата на хозяй�
ственную жизнь, климатические условия остаются очень важным 
фактором, определяющим экономическую судьбу региона. 

Многие особенности природы и, как следствие, хозяйства 
Дальнего Востока определяются его уникальным географическим 
положением. Дальний Восток России находится в области сочле�
нения Евразии, величайшего материка планеты, с самым большим 
океаном планеты – Тихим океаном. Сформировавшаяся на этом 
стыке колоссальная структура планетарного ранга – Тихоокеан�
ский подвижной пояс – определяет повышенную интенсивность 
магматизма, горообразования, рудообразования. Продолжаю�
щаяся до сих пор интенсивная тектоническая деятельность обу�
словливает и высокую сейсмо� и цунамиопасность региона. 

Контрастность рельефа здесь самая высокая на земном шаре: 
вершины Курил и Камчатки возвышаются над своим подножьем, 
дном глубоководной котловины, на 11–15 км. И генеральное про�
стирание гор и хребтов определяется положением подвижного 
пояса. Положение гор и хребтов, в свою очередь, в значительной 
мере определяет характер движения воздушных масс и переноса 
тепла и влаги. Кроме того, горы и хребты на протяжении тысячеле�
тий были естественной преградой для значительной миграции на�
селения и являлись препятствием для осуществления основных 
хозяйственных связей юга и севера. Именно поэтому Дальний Вос�
ток стал своего рода «полюсом недоступности» для колонизации, 
что и определило его позднее освоение. Англия и Франция уже ве�
ли войны в Китае за право свободной торговли во внутренних рай�
онах этой страны (середина XIX в.), а материковый юг нынешнего 
российского Дальнего Востока оставался еще незанятым, необжи�
тым и даже неразграниченным. 

Уникальное геотектоническое положение Тихоокеанского под�
вижного пояса определяет и его аномально высокую металлогени�
ческую продуктивность по сравнению и с океаническими, и с кон�
тинентальными структурами. Профилирующими для него являются 
месторождения олова, вольфрама, золота, серебра, меди, молиб�
дена, полиметаллов, запасы которых в западном секторе подвиж�
ного пояса исключительно высоки. Многие из них разведаны и 
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подсчитаны, в том числе и в пределах российской части Дальнего 
Востока. Месторождения якутских алмазов, корякской платины 
также являются одними из самых богатых на планете. В регионе 
добывается 98% алмазов России, до 50% золота, вольфрама, 
свинца, цинка. На Дальнем Востоке представлен весь спектр гео�
логических образований: от древнейших пород архея до новейших 
осадков современных океанов и вулканов и соответственно вся 
возрастная гамма месторождений полезных ископаемых – от ал�
мазоносных кимберлитов и железорудных джеспилитов до форми�
рующихся «на наших глазах» скоплений алюминия, серы, торфа и 
россыпного золота. 

По результатам исследований Дальневосточного института 
горного дела, в регионе выделено 7 рудных провинций, 15 регио�
нальных рудных систем, 117 металлогенных зон, 1100 локализо�
ванных месторождений полезных ископаемых, 9300 рудопроявле�
ний, 280 оцененных месторождений. 

В пределах дна дальневосточных морей сформировались бога�
тейшие месторождения нефти и газа – на охотском, присахалин�
ском и прикамчатском шельфах, на шельфе Берингова моря – 
прямое продолжение нефтегазоносных структур Анадырской и Ха�
тырской впадин. Перспективность япономорского шельфа также 
не вызывает сомнений. Общие прогнозные запасы углеводородно�
го сырья на Дальнем Востоке оцениваются в пределах 30 млрд т. 
Практически все области Дальнего Востока обладают своими соб�
ственными запасами энергетического сырья. 

Уникальное геотектоническое положение Дальнего Востока оп�
ределяет и все его другие необычные характеристики: систему 
морских течений, атмосферную циркуляцию (циклоны, муссоны), 
климатические особенности, зональность. 

Если климат Европы определяется влиянием теплого течения 
Гольфстрим, то в Тихом океане ту же роль играет теплое течение 
Куросио. Но поворот этого течения направо, на запад, происходит 
гораздо южнее российского Дальнего Востока, и согревающее 
воздействие Куросио ощущается только на Южном Сахалине и 
Южных Курилах с их бамбуковыми зарослями. Северный же Саха�
лин вписывается в общую картину неблагоприятного для жизни 
человека климата. 
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Другое – уже холодное – курило�камчатское течение, несущее с 
севера вдоль Курило�камчатской островной дуги массы холодной 
воды, определяет многие особенности погоды. И поэтому граница 
сплошного зимнего неподвижного льда спускается параллельно 
направлению этого течения с севера Берингова моря в южную 
часть Охотского моря, превращая его из умеренного, каким оно 
должно быть по своему широтному положению (уровень Балтики), 
в настоящий арктический бассейн с очень тяжелой ледовой обста�
новкой. Так, у Шантарских островов (на широте Уфы и Рязани) мо�
ре иногда так и не освобождается ото льдов на протяжении всего 
лета. 

Крайне неблагоприятна для жизни на Дальнем Востоке и атмо�
сферная циркуляция. Господствующее направление зимних воз�
душных потоков – с материка к морю. В результате этого из района 
Оймякона, полюса холода Северного полушария (абсолютный ми�
нимум температур здесь –710С), огромная морозная масса посту�
пает в южные и приморские районы. Арктический фронт зимой 
спускается до 55 градусов северной широты (в Европе он распола�
гается на 72�м градусе, более чем на 600 км севернее Полярного 
круга). К тому же зимние ветра не несут влаги, поэтому зимы на 
континентальных окраинах – бесснежные или малоснежные, что 
приводит к очень глубокому промерзанию грунтов со всеми небла�
гоприятными последствиями для растительности и сельского хо�
зяйства. Зимой в Приамурье выпадает осадков в 15– 20 раз мень�
ше, чем летом. Весной же и летом на сушу Дальнего Востока об�
рушиваются огромные массы атмосферных осадков. 

Наиболее суровой частью региона являются арктическая пусты�
ня и арктическая тундра, которые занимают северную и восточную 
части Чукотки, а также северную часть Якутии от Колымы до Лены. 
Эта зона характеризуется избыточным увлажнением, холодным 
летом, снежной суровой (иногда с оттепелями) зимой. Средняя 
температура января составляет –320С. Формирование плотного 
снежного покрова глубиной до 70 см на равнине и до нескольких 
метров в долинах предопределяет огромные сложности для веде�
ния хозяйственной деятельности на открытом воздухе, в том числе 
и для занятий традиционными видами природопользования. 
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Основную часть территории Дальнего Востока и Забайкалья за�
нимает субарктическая зона, южная граница которой проходит по 
водоразделу, отделяющему Амурский бассейн от Ленского. В этой 
зоне наиболее суровым является климат континентальной части: 
среднеянварская температура достигает –400С и ниже. Ощущение 
холода при таких температурах даже в меховой одежде очень 
сильно. 

Менее суровым является климат Охотского побережья и Кам�
чатки. Однако здесь помимо холода зимой (зимы здесь более мяг�
кие по температуре, чем в континентальной части) важнейшим не�
благоприятным фактором являются ветра. Наиболее сильны они в 
декабре – январе; жесткие зимние штормы при небольших отрица�
тельных температурах и сильных снегопадах крайне усложняют 
деятельность человека на суше и море. 

Лето на Охотском побережье холодное, с температурой около 
+10–150С. Климат приморских районов Камчатки не отличается от 
климата Охотского побережья, но характеризуется значительным 
повышением количества зимних осадков на восточном побережье. 

В значительной мере от климата Охотского побережья отлича�
ется климат центральной Камчатки: температурный фон здесь на 
200 выше, чем в континентальных районах субарктики. Безмороз�
ный период длится с конца апреля до конца октября, период с эф�
фективными температурами – 92 дня. Поэтому центральная Кам�
чатка относится к наиболее благоприятным климатическим субре�
гионам рассматриваемой зоны. 

Существует несколько подходов для оценки благоприятности 
территории для жизни человека. В начале 80�х годов прошлого ве�
ка Институтом географии АН СССР разработана балльная оценка 

природных условий
1
. На Дальнем Востоке выделено 4 типа терри�

торий: благоприятная для жизни человека, среднеблагоприятная, 
малоблагоприятная и неблагоприятная. При этом определено, что 
на долю территорий с благоприятными и среднеблагоприятными 
условиями жизни приходится 30,5% территории Дальневосточного 
федерального округа, а с малоблагоприятными и неблагоприят�
ными – 69,5%. Близкие данные получены на основе использования 

                                                                 
1 Карта оценки природных условий жизни населения СССР / ГУК. М., 1984. 
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других, более современных методик определения благоприятно�
сти территории для жизни человека. В частности, обсуждаемые в 
начале текущего десятилетия в правительстве России «Критерии и 
методические подходы для районирования территории Россий�
ской Федерации по природным условиям жизнедеятельности на�
селения» также определяют наличие на Дальнем Востоке 4 зон: 
очень неблагоприятной, неблагоприятной, относительно неблаго�
приятной и относительно благоприятной. 

Исследованиями российского ученого В. В. Клименко
2
 установ�

лено, что на территориях, где среднегодовая температура воздуха 
ниже –2 0С, а высота над уровнем моря выше 2000 метров, люди, 
как правило, не живут. Исторически в таких условиях человек жил 
«эксклюзивно» – на грани «жизни и смерти»: в таких условиях не�
возможно было создать ни нацию, ни национальную культуру. 
Слишком много энергии человеку надо было тратить на преодоле�
ние неблагоприятных условий жизни. В самой северной европей�
ской стране – в Исландии средняя температура воздуха +0,90С, в 
Финляндии – +1,50, в Японии и США – +11,20С. 

Если провести изотерму –20С по территории российского Даль�
него Востока, то она пройдет по линии: г. Петропавловск�
Камчатский – п. Ноглики – п. Де�Кастри – п. Богородское – п. Дуки – 
п. Чегдомын – п. Норск – г. Зея – п. Джалинда. Это примерно соот�
ветствует границе, отделяющей относительно неблагоприятную от 
неблагоприятной зоны, которые выделены на основе критериев и 
методических подходов, рассматриваемых в правительстве Рос�
сийской Федерации. Развитие территорий, расположенных юж�
нее этой линии, «укладывается» в историческую тенденцию фор�
мирования современной цивилизации. Все, что севернее, – нет. 
В России таких «неблагоприятных» территорий 67,8%, на Даль�
нем Востоке – около 97%. Это означает, что экономика России и 
особенно Дальнего Востока функционирует в условиях, близких к 
экстремальным, и в зонах, где среднегодовая температура воз�
духа ниже –2 0С, нельзя ставить задачу создания постоянного на�
селения. Производственные системы должны ориентироваться в 
основном на временное проживание населения, использование 
                                                                 
2 Клименко В.В. Влияние климатических и географических условий на уровень по�
требления энергии // Доклады Академии наук. 1994. Т. 339. № 3. С. 319–322. 
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экспедиционных и вахтовых способов организации труда. Исклю�
чение составляет население коренных народов Севера и якутов, 
которые исторически приспособились к таким условиям. 

Установлено также, что между величиной потребления энерго�
ресурсов в расчете на 1 жителя и среднегодовой температурой 
воздуха существует определенная зависимость. Каждый градус 
повышения или понижения температуры наружного воздуха требу�
ет дополнительного расхода примерно 400 кг в год на человека то�
пливных ресурсов нормативного качества, т. е. теплотворностью 7 
тыс. ккал/кг. 

Практически весь Дальний Восток находится в зоне вечной 
мерзлоты. Южная граница многолетней мерзлоты спускается 
вдоль левого берега Амура почти до Ленинска в Еврейской авто�
номной области и Благовещенска в Амурской области. В Приморье 
островная многолетняя мерзлота доходит даже до 45�го градуса 
(широта Ялты). В Европе та же граница располагается севернее 
Полярного круга, в районе Мурманска и Нарьян�Мара. 

Почвы в регионе малоплодородные, в лучшем случае подзоли�
стые, бурые, в единственном месте (Амурская область) – чернозе�
моподобные, практически все кислые, требующие известкования, 
внесения больших масс удобрений. На значительной части терри�
тории они не пригодны без улучшения для выращивания сельхоз�
продукции в открытом грунте, за исключением картофеля и неко�
торых овощей. На среднем юге выращивают зерновые и овощи, на 
крайнем юге – рис, сою, фрукты. Конкурентоспособное производ�
ство зерновых в регионе весьма проблематично, хотя при опреде�
ленных экономических условиях зерновые выращивались в поло�
се, примыкающей к Транссибу, и в среднем течении Лены. 

Противоречие между величиной солнечной радиации, которая 
определяется широтой местности, и переносом огромных холод�
ных масс морскими течениями и арктическими атмосферными 
фронтами приводит к сочетанию в одном и том же месте малосо�
четаемых растений юга и севера: с одной стороны, – светлохвой�
ные породы, лиственница, арктический кедровый стланик, а с дру�
гой – кедр корейский, маньчжурский орех, амурский бархат, ара�
лия, лимонник, актинидия. 
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Климатические условия влияют и на численность проживающе�
го населения и его состав. Лишь незначительная территория юга 
Дальнего Востока пригодна для проживания постоянного населе�
ния и формирования здесь всех (или большинства) элементов 
жизнеобеспечения и воспроизводства населения. Такое население 
и такие хозяйственные комплексы сформировались на юге регио�
на, на территориях субъектов Российской Федерации, располо�
женных вдоль Транссиба, а также на Сахалине. Кроме того, исто�
рически постоянным населением региона являются якуты, а также 
население малочисленных народов Севера. В недалеком прошлом 
численность этих народов определялась главным образом естест�
венной биологической продуктивностью ландшафтов, достаточный 
потенциал которых для проживания 1 человека обладает террито�
рией в размере 100–250 км2. Не только в прошлом, но и сегодня 
климатические условия оказывают огромное влияние на развитие 
производственного потенциала регионов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Влияние климатических условий на заселение  
и промышленное освоение Дальнего Востока 
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Неблагоприятная 61,8 3840,9 1001,4 0,26 -10,2 46,7 
Малоблагоприятная 7,4 461,4 174,7 0,39 -5,0 51,4 
Среднеблагоприят-
ная 28,1 1747,7 3381,1 1,95 +1,3 191,2 

Благоприятная 2,7 165,9 2035,8 12,4 +4,0 887,0 
Справочно: г. Мо-
сква и Московская 
область – среднего-
довая температура 
+60С 

– 47,0 17036,3 362,0 +6,0 61600,0 

* К неблагоприятной относится территория Республики Саха (Якутия) и Чукотского 
автономного округа (среднегодовая температура воздуха составляет –10,20 С), к 
малоблагоприятной – территория Магаданской области (–50 С), к среднеблагопри�
ятной – территория Хабаровского края, Амурской, Сахалинской, Еврейской облас�
тей (+1,30 С), к благоприятной – территория Приморского края (+40 С). 
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Территории с благоприятными условиями жизни, которые наи�
более продуктивны с точки зрения хозяйственного освоения и ус�
ловий жизнедеятельности, занимают на Дальнем Востоке всего 
2,7% площади. 28,1% территории относится к зоне среднеблаго�
приятной, где формирование постоянного населения возможно, но 
этот процесс идет достаточно медленно. 

Остальные территории целесообразно развивать на основе 
временного проживания населения, которое прибывает на Даль�
ний Восток на заработки и способно в течение 5 лет выдержать ис�
пытания суровым климатом. 

Воссоздание производительных сил региона, принятых при ад�
министративно�плановой системе хозяйствования – без учета 
объективных тенденций изменения уровня и динамики спроса и 
предложения на продукцию дальневосточных предприятий, цено�
вых пропорций, специфики демографических процессов и харак�
тера занятости, – едва ли может привести к позитивным результа�
там с учетом того, что численность населения Дальнего Востока 
сокращается, а значимость комфортности условий жизни в оцен�
ках населения возрастает. 

Расчеты свидетельствуют, что в целом по региону удорожание 
ВРП за счет климатического фактора составляет ежегодно до 2,5 
млрд долл. США. В значительной мере влиянием этого фактора 
объясняется больший спад производства на Дальнем Востоке в 
первой половине 1990�х годов, чем в целом в России, а также бо�
лее позднее (с 2000 г.) восстановление положительной динамики 
промышленного производства (рис. 1.1). 

Дополнительные региональные затраты на производство това�
ров и услуг могут быть оплачены обществом (и общество добро�
вольно согласится с этим) в том случае, если в регионах Дальнего 
Востока будет производиться либо уникальная, либо остродефи�
цитная (на Дальнем Востоке, в России и за рубежом) продукция, 
которая имеет высокий потенциал доходности. Переход на выпуск 
такой продукции является одной из основных задач реструктури�
зации хозяйственных комплексов дальневосточных регионов. И те 
из них, которые не начали такой переход, в значительно большей 
мере вынуждены были испытывать влияние рыночной системы хо�
зяйствования, так как дорогая дальневосточная продукция, если 
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она может производиться в других регионах России, оказывается 
неконкурентоспособной на рынке, что приводит к возникновению 
локальных социальных и финансовых кризисов. 
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Рис. 1.1. Индексы промышленного производства  
по Российской Федерации и Дальнему Востоку,  

% к предыдущему году 

Климатические условия, являясь определяющей причиной бо�
лее высоких затрат и, как следствие, низкой конкурентоспособно�
сти дальневосточной продукции, во многом определили тенденции 
как экономической динамики и структурных преобразований хо�
зяйственных комплексов субъектов Дальневосточного федераль�
ного округа, так и движения населения. Разумеется, климатиче�
ский фактор экономической динамики на Дальнем Востоке был 
решающим, но не единственным. Второй фактор развития – гео�
политический – определялся интересами государства к укрепле�
нию экономики восточных регионов. 

Период 2001–2005 гг. характеризовался динамичным экономи�
ческим ростом практически всех федеральных округов Российской 
Федерации и поддерживался благоприятной внешнеэкономиче�
ской конъюнктурой и социально�политической стабильностью в 
стране. Региональное развитие России в территориальном разре�
зе характеризовалось сокращением межрегиональной дифферен�
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