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Вторая половина 2000-х годов ознаменовалась целым рядом заявлений и практиче-

ских шагов российского руководства, связанных с внесением важных коррективов в об-
щий внутри- и внешнеполитический курс страны. В совокупности все это получило яркое 
концептуальное оформление как «поворот России на Восток», «разворот к Азии», или 
«активизация восточного вектора в российской внешней политике» [1]. Этот поворот, 
который российские официальные лица и близкие к ним эксперты уже считают состояв-
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FAR EAST DEVELOPMENT STRATEGY: (NOT) 

TYPICAL CASE OF MODERN RUSSIAN REGIONAL 
POLICY  

 
Основным предметом рассмотрения в данной ста-
тье является политика развития российского 
Дальнего Востока как одного из аспектов (состав-
ных элементов) стратегии поворота на Восток, 
заявленной и реализуемой руководством страны с 
начала 2000-х годов. Случай российской полити-
ки, связанной с обеспечением развития Дальнего 
Востока представляет научный и практический 
интерес в двух отношениях. С одной стороны, как 
средство обеспечения успеха в общем развороте 
Российской Федерации в сторону Азии. С дру-
гой - как пример, позволяющий судить о содержа-
нии, основных подходах и принципах современ-
ной российской региональной политики в целом. 
Основные черты и особенности этой политики 
авторами рассматриваются в контексте развора-
чивающейся в последние годы дискуссии о так 
называемой новой парадигме региональной по-
литики. В статье анализируются сильные и сла-
бые стороны новой региональной политики, дает-
ся оценка ее эффективности. 
 
Ключевые слова: региональная политика, страте-
гия регионального роста, интеграция, Дальний 
Восток, поворот России к Азии, Азиатско-
Тихоокеанский регион 

  
The main subject of the research in this article is 
the development policy of the Far East as one of the 
aspects (components) of the strategy of pivot to the 
East, declared and implemented by the country's 
leadership from the beginning of the 2000s. The 
case of Russian policy related to the development of 
the Far East has a scientific and practical interest in 
two respects. On the one hand, as a means of ensur-
ing success in Russia's general pass to Asia, on the 
other, as an example, allowing judging the content, 
basic approaches and principles of modern Russian 
regional policy as a whole. The main features and 
peculiarities of this policy are considered by the 
authors in the context of the discussion about the 
so-called new paradigm of regional policy that is 
unfolding in recent years. The article analyzes the 
strengths and weaknesses of the new regional poli-
cy, and evaluates its effectiveness.  
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шимся, предполагает прорыв в двух основных направлениях. Одно из них связано с ин-
тенсификацией интеграции (укрепления позиций) России в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, который все больше превращается в новый центр мирового экономического раз-
вития, другое - с обеспечением ускоренного социально-экономического развития восточ-
ных регионов страны (Дальний Восток и Сибирь). 

Последовательность и распределение приоритетов между ними остаются вопросом 
дискуссионным. Одни настаивают на необходимости в первую очередь усилий, направ-
ленных на развитие Дальнего Востока как фундамента (плацдарма) для последующей 
успешной экспансии в АТР, другие исходят из важности встраивания в региональные 
экономические процессы, расширяющего возможности подъема восточных территорий 
посредством привлечения внешних инвестиций, технологий и опыта. В любом случае 
важность демонстрации страной своей экономической состоятельности, как важного 
предварительного условия успеха в ее повороте к Азии, что непосредственно связано с 
обеспечением динамики развития российских восточных территорий, кажется, не вызы-
вает сомнений. Сегодня для «азиатской политики России, - подчеркивает  Т. Борда-
чев, - важно сбалансировать свое политическое присутствие минимально сопоставимым 
объемом экономических связей». И затем, «закрепившись в Азии экономически, Россия 
сможет в глазах местных лидеров общественного мнения и политиков претендовать на 
роль полноценной региональной державы» [2]. 

Основное внимание в данной статье обращено на один из аспектов стратегии пово-
рота на Восток, политику развития Дальнего Востока, которую отличает не только гораз-
до более продолжительная история, но и значительный объем вовлеченных ресурсов и 
внимания, который часто оказывается несоизмеримым с достигнутыми результатами. 
Случай российской политики, связанной с обеспечением развития Дальнего Востока, 
представляет научный и практический интерес в двух отношениях. С одной стороны, как 
средство обеспечения успеха в общем развороте России к Азии, как индикатор твердости 
ее намерений и эффективности действий. С другой - как пример, позволяющий судить о 
содержании, основных подходах и принципах современной российской региональной по-
литики в целом. Первый ее раздел посвящен краткому историческому обзору усилий, 
направленных на социально-экономический подъем Дальнего Востока, с конца 1980-х 
годов и до настоящего времени. Во второй части рассматривается меняющееся в совре-
менных условиях и в более широком контексте общее понимание содержания, целей и 
инструментов региональной политики, позволяющее, по мнению некоторых экспертов, 
говорить о складывании новой ее парадигмы. Основное внимание в третьем разделе ра-
боты уделяется рассмотрению особенностей и специфических черт современной россий-
ской региональной политики, что позволяет взвешенно оценить как ее сильные стороны, 
так и недостатки. В заключение подводятся итоги и формулируются общие выводы.  

 
Восточный вектор в российской региональной политике: усилия и результаты 
 
Актуальность задачи подъема регионов Дальнего Востока и Сибири подтверждает-

ся гораздо более продолжительной, в сравнении с нынешним этапом поворота на Восток, 
историей попыток ее решения. Даже в случае современной России отсчет их можно вести 
с первого обозначения тихоокеанских приоритетов внешней политики России, включая 
поэтапное подключение страны к интеграционным процессам в АТР в 1986 г. Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС М. Горбачевым. Через год для их реализации была принята 
«Долговременная государственная программа комплексного развития производитель-
ных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области 
на период до 2000 года». В течение 15 лет этой программой предполагалось создать на 
Дальнем Востоке экономический потенциал, равный накопленному здесь за весь предше-
ствующий советский период. Однако ее реализация в силу разного рода обстоятельств 
столкнулась с серьезными трудностями, в итоге сделавшими ее невыполнимой [3]. 

Тем не менее с этого момента российским руководством неизменно и все более 
настойчиво подчеркивались важность и стратегическая необходимость решения этой 
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задачи. По мере упорядочения внутренней ситуации в «новой» России и достижения все 
более очевидных экономических успехов странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
начинает приобретать популярность идея использования для развития российских во-
сточных территорий возможностей, предоставляемых быстро растущими рынками АТР. 
Новая президентская программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Во-
стока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года» своей целью определяла обеспе-
чение «устойчивого развития Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических 
интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации». Достижение этой цели 
предполагалось обеспечить посредством «создания условий для привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику Дальнего Востока и Забайкалья, формирования инвестици-
онного климата, не менее привлекательного, чем в сопредельных странах Северо-
Восточной Азии», а также увеличение объема внешней торговли Дальнего Востока и За-
байкалья со странами АТР и СВА. На этой основе планировалось обеспечить темпы роста 
дальневосточной экономики, существенно превышающие среднероссийские. На практи-
ке же в период 1996-2002 гг. валовой региональный продукт, наоборот, сократился на 
12.3%.  

В 2007 г. правительством РФ был утвержден новый вариант специальной Феде-
ральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года». Теперь в качестве ее основной цели определялось 
формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного кли-
мата для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья», 
опять же «с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Одновременно в ней подчеркивалось, что в связи с очевидной неспособно-
стью макрорегиона «конкурировать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по 
выпуску продукции машиностроения, информационно-коммуникационных технологий и 
др., …позиционирование экономики макрорегиона должно осуществляться путем разви-
тия добычи и переработки природных ресурсов и использования его транзитных воз-
можностей». Благоприятная экономическая конъюнктура позволила российскому прави-
тельству планомерно наращивать инвестиции в экономику Дальнего Востока, которые за 
период 2002-2012 гг. выросли 13,3 раза [3]. Несмотря на это, при подведении итогов вы-
полнения этой программы в 2013 г. вновь выяснилось, что за пять лет ее реализации 
удались лишь 37% предусматривавшихся ею мероприятий [3]. 

Тем не менее Министерство по развитию Дальнего Востока, созданное в 2012 г., вы-
ступает с еще более грандиозным проектом государственной программы до 2025 г. с объ-
емом государственного финансирования в 38 трлн рублей, что, по некоторым расчетам, в 
14 раз превышало долгосрочные расчетные возможности российского бюджета [3]. 
Непреодолимым препятствием для этого проекта стала радикально изменившаяся 
внешняя и внутренняя конъюнктура. Хотя программу «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» решено было продлить вплоть до 2018 
г., расходы на ее реализацию сокращались до 100 млрд рублей ежегодно в течение 
2013-2017 гг. [4]. В очередной раз модифицированная и одобренная в 2013 г. ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года», подтвердив тезис о «позиционировании экономики макрорегиона путем 
развития добычи и переработки природных ресурсов», основную свою цель обозначила в 
«развитии транспортной и энергетической инфраструктуры для обеспечения ускоренно-
го развития Дальнего Востока и Байкальского региона и улучшения инвестиционного 
климата в макрорегионе». 

Результаты направленных на развитие макрорегиона Дальнего Востока и Забайка-
лья усилий, представляющие собой наиболее масштабную часть общей региональной по-
литики России, очевидно, неоднозначны. Министерство по развитию Дальнего Востока, 
ныне несущее основную ответственность за их результаты, не обращая внимания на то, 
что предпринималось до его появления, оценивает итоги «новой государственной поли-
тики по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока» 2012-2017 гг. 
довольно оптимистично [5]. В качестве подтверждения оно ссылается в основном либо на 
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«инструменты», либо на промежуточные (незавершенные) шаги. В первом случае, по 
мнению Министерства, к позитивным итогам могут быть отнесены (а) принятия 30 фе-
деральных законов, (б) создание системы институтов развития Дальнего Востока, (в) 
одобрение Президентом РФ нового подхода к социальному развитию центров экономи-
ческого роста на Дальнем Востоке, (г) утверждение Правительством РФ перечня государ-
ственных программ, в которых формируются разделы по опережающему развитию прио-
ритетных территорий («дальневосточные» разделы), (д) утверждение Правительством 
РФ Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года [5]. 
Во втором случае делается ссылка на (а) продолжающееся создание 177 объектов инфра-
структуры территорий опережающего развития (ТОР); (б) привлечение 3,7 трлн частных 
инвестиций для реализации 1,2 тыс. новых инвестиционных проектов, 90% которых не 
будут связаны с добычей полезных ископаемых; (в) введение в действие 100 новых пред-
приятий с 8,5 тыс. новых рабочих мест [5]. 

Однако фактические итоги всей этой активности демонстрируют совсем иную кар-
тину. Несмотря на оптимистические отчеты о создаваемых ТОРах, новых предприятиях и 
росте инвестиций, Дальний Восток остается в числе трех федеральных округов с самым 
заметным падением реальных доходов населения. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения за первое полугодие 2017 г. в Еврейской автономной области упали на 
9,8%, в Чукотском автономном округе - на 8,2% и Камчатском крае - на 7,9%. Реальные 
доходы жителей Хабаровского края снизились на 4,6%, Амурской области - на 4%, При-
морского края и Сахалинской области - на 3,6% и Республики Саха (Якутии) - на 3,5% [6]. 
Другим индикатором результативности усилий по развитию Дальнего Востока может 
служить продолжающийся отток населения. Несмотря на все усилия, в 2016 г. из ДВФО, 
только по официальным данным, уехало 17,4 тыс. человек. В 2018 г. Дальний Восток Рос-
сии предположительно потеряет еще около 30 тыс. человек [7]. По прогнозу Федеральной 
службы государственной статистики тенденция сокращения население в регионе сохра-
нится вплоть до 2036 г., с 6 182,7 тыс. человек в 2017 г. до 6 132,2 тыс. в 2019 (- 50,5 тыс.), 
5 989,7 тыс. в 2030 г. (- 142 тыс.) и 5 961,9 тыс. в 2036 г. (- 27,8 тыс.) [8]. В числе россий-
ских регионов - лидеров по оттоку населения окажутся Амурская область, Хабаровский и 
Приморский края. Как итог, Магаданская и Еврейская автономная области потеряют 
каждого сотого жителя, или более чем 1% населения. 

 
Новая парадигма региональной политики: мировой опыт 
 
Стоит, однако, признать, что достаточно скромными достижениями региональная 

политика отличается не только в России. В частности, в Европе карта «проблемных» ре-
гионов практически не меняется в течение несколько последних десятилетий, что, по 
мнению многих, является неоспоримым свидетельством провала большинства предше-
ствующих попыток политической интервенции с целью изменения ситуации [9, p. 17-18]. 
Это стало одним из стимулов, подтолкнувших все активнее разворачивающуюся в по-
следние годы дискуссию по поводу так называемой новой парадигмы региональной по-
литики, которая, по мнению одних, уже оформилась в основных своих чертах или, как 
считают другие, рождается на наших глазах [9, p. 8]. Начало ей было положено еще в 
1980-е годы под влиянием ряда как негативных, так и позитивных обстоятельств. К чис-
лу первых относился, как уже было сказано, нарастающий скепсис по поводу результатов 
региональной политики в традиционных ее формах. С другой стороны, к необходимости 
переосмысления подходов к региональной политике подталкивали радикально меняю-
щиеся тренды экономического роста и развития [10]; новые, более впечатляющие опыты 
региональной адаптации и развития [11]; результаты исследований в области «новой 
экономической географии» и в целом идеи, связанные с «новым открытием» регионов 
[12, p. 3]. Все это стало вызовом для региональной политики, способствуя очевидным пе-
ременам в ее содержании и формах [13, p. 192]. В результате локальные и национальные 
правительства по всему миру все чаще начинают отходить от традиционных мер, кото-
рые «акцентируют важность обеспечения масштабной инфраструктуры, привлечение 
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неохотных инвесторов и трансфертные выплаты, предназначенные главным образом 
для компенсации последствий реструктуризации промышленности и низкого роста»   
[14, p. 3]. Новые подходы, считают они, должны подчеркивать значимость выявления и 
мобилизации эндогенного потенциала, то есть способности регионов расти на основе 
собственных ресурсов. Эта концепция, или «новая парадигма», региональной политики, 
благодаря докладу Ф. Барки и исследованиям ОЭСР, получила название подхода, основы-
вающегося на возможностях мест (place-based approach) [15]. Само это определение, по-
лагает Ф. Барка, акцентирует внимание на трех особенностях: на «специфичности мест с 
точки зрения природных и институциональных ресурсов, индивидуальных предпочте-
ний и знаний; на роли, которую играют (материальные и нематериальны) связи между 
местами; и… на том, что потребность во вмешательстве должна быть адаптирована к ме-
стам» [16, p. 4]. 

К числу наиболее важных отличительных черт «современной региональной поли-
тики», по мнению ряда исследователей, могут быть отнесены несколько ее параметров. 
Одним из них является одновременное стремление к достижению целей равенства и эф-
фективности. Основная цель подхода, основывающегося на возможностях мест, подчер-
кивает Ф. Барка, «состоит в том, чтобы уменьшить устойчивую неэффективность (недо-
использование ресурсов, приводящее к доходам ниже потенциала, как в краткосрочном, 
так и долгосрочном плане) и устойчивое социальное отчуждение (прежде всего, чрез-
мерное число людей, находящихся ниже определенного стандарта с точки зрения дохо-
дов и других характеристик благосостояния) в определенных местах» [16]. Наряду с этим 
столь же значимыми являются (а) явный акцент на укрепление региональной конкурен-
тоспособности; (б) необходимость долгосрочных всеобъемлющих стратегий, направлен-
ных на более широкую локальную среду; (в) ориентация на поощрение эндогенных акти-
вов, а не на экзогенные инвестиции и трансферты; (г) предпочтение выявлению и ис-
пользованию возможностей для роста, а не для нейтрализации последствий упадка; (д) 
опора на подход «снизу вверх» и согласованное многоуровневое управление с более ак-
тивной ролью локальных и региональных акторов, включая бизнес и других социальных 
партнеров; (е) особое внимание «мягким» факторам развития, таким как квалификация, 
инновационные возможности бизнеса и государственного сектора, межфирменные сете-
вые взаимодействия; (ж) новое понимание и подходы к измерению роста с акцентом на 
его качестве и более широких социальных и экологических последствиях [17]. 

Таким образом, политика регионального развития в современном ее понимании 
представляет собой, как отмечается в докладе Ф. Барки, «долгосрочную стратегию разви-
тия, целью которой является снижение устойчивой неэффективности (недоиспользова-
ние всего потенциала) и неравенства (доля людей ниже определенного уровня благосо-
стояния и / или степень межличностных различий) в конкретных местах путем создания 
комплектов интегрированных, ориентированных на конкретные места общественных 
благ и услуг, разработанных и осуществляемых путем выявления и обобщения локальных 
преференций и знаний через политические институты участия и установление связей с 
другими местами…» [16, p. 5]. 

 
Стратегия развития Дальнего Востока как пример современной российской 

региональной политики 
 
Специфика российской региональной политики, которая со всей полнотой отража-

ется в современных программах развития Дальнего Востока, становится особенно замет-
ной на фоне тех перемен в концептуальных подходах к региональной политике, регио-
нальному росту и развитию, о которых речь шла выше. Общие ее контуры сегодня офи-
циально определяются документом «Основы государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденным Указом Прези-
дента РФ № 13 от 16 января 2017 г., который пришел на смену аналогичному документу, 
определявшему российскую региональную политику с 1996 г. Прежнее понятие «регио-
нальная политика» в новом документе заменяется термином «государственная политика 
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регионального развития», оставляя практически в неизменном виде понимание сути это-
го процесса как «системы мер, приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных 
органов государственной власти по политическому и социально-экономическому разви-
тию субъектов Российской Федерации…». 

В целом современная российская региональная политика, что со всей очевидностью 
подтверждается подходами к развитию Дальнего Востока, представляет собой некото-
рый парадокс. С одной стороны, она опирается на весьма продолжительный опыт управ-
ления огромной и гетерогенной территорией, уходящий своими корнями в советское и 
даже дореволюционное прошлое, а также на весьма внушительный фундамент теорети-
ческих исследований в области регионалистики. Достаточно в этом случае упомянуть 
теорию районирования (регионализации) Н.Н. Баранского или концепцию территори-
ально-производственных комплексов Н.Н. Колосовского, которые приобрели в свое вре-
мя широкую известность. С другой стороны, российская региональная политика, по мне-
нию некоторых отечественных специалистов, остается одним из наименее методологи-
чески разработанных направлений государственной политики и управления [18]. В част-
ности, по мнению авторитетных российских экспертов, анализирующих нынешнюю 
стратегию развития дальневосточного макрорегиона, «главная проблема состоит в том, 
что политика по развитию Дальнего Востока так и не приобрела по-настоящему систем-
ного характера, оставаясь совокупностью полезных, но слабо связанных друг с другом 
мер» [19, c. 218]. 

В настоящее время эта политика представляет собой удивительную смесь мер, яв-
ляющихся реминисценцией архаических подходов более чем вековой давности и пред-
ложений, хотя и опирающихся на теоретические соображения более позднего времени, 
но также все теряющих свою актуальность. В первом случае речь идет о таких составных 
элементах стратегии развития Дальнего Востока, как проекты «свободный порт Влади-
восток» и «Дальневосточный гектар». Один из них неявным образом отсылает к режиму 
порто-франко, действовавшему на Дальнем Востоке в 1861-1909 гг., другой - к практике 
крестьянского переселения второй половины XIX - начала ХХ в. Авторов современной 
стратегии развития дальневосточных территорий, очевидно, не смущает, что свою цен-
ность эти исторические примеры утратили вместе с радикально изменившимися услови-
ями, да и сама эта ценность, как показывают исторические исследования, является весь-
ма условной. Так, режим порто-франко, введенный с целью обеспечения тогдашнего не-
многочисленного населения восточных российских территорий необходимыми для жиз-
ни товарами в ситуации отсутствия регулярных связей этой части страны с остальной ее 
территорией, на практике привел к подавлению местной экономики и фактически был 
отменен в 1900 г. [20]. В свою очередь, относительная эффективность переселенческой 
политики начала прошлого века обеспечивалась не только и не столько наличием сво-
бодных земель и привлекательностью создаваемых условий хозяйствования на восточ-
ной окраине, сколько «земельным голодом» и избытком населения в центральных райо-
нах, тогда преимущественно крестьянской страны [21]. 

Эти, адаптируемые к современности, архаические подходы комбинируются, как уже 
говорилось, с более современными идеями и подходами регионального развития, такими 
как «точки роста» (проект территорий опережающего развития) и «волны инноваций» 
или прямые инвестиции в развитие физической инфраструктуры и меры по привлече-
нию инвестиций путем предоставления поддержки крупным компаниям и фирмам. Ре-
зультативность всех этих мер, как показывают современные дискуссии о региональном 
развитии, также оценивается все более критически, по мере обнаружения связанных с 
ними издержек и ограничений.  

Еще одной, явно просматривающейся специфической чертой современной страте-
гии развития Дальнего Востока, как и российской региональной политики в целом, явля-
ется преимущественная опора на жестко централизованный подход, в рамках которого 
центральное правительством выступает основным ее разработчиком, а также главным 
актором в процессе ее реализации и контроле исполнения [19, c. 195]. Если отправной 
точкой в процессе рождения новой парадигмы региональной политики, как отмечалось 
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выше, является все более широко распространяющееся признание ограниченности госу-
дарства в плане наличия конкретных локальных знаний, его традиционной неспособно-
сти адаптировать свое вмешательство к различиям в локальных институтах и мобилизо-
вать локальных акторов [22, p. 194], то доминирующее официальное понимание регио-
нальной политики в России, кажется, движется в противоположном направлении. Цен-
трализованный подход не только сохраняет, но и укрепляется свою значимость, вопреки 
признанию все большим числом отечественных и зарубежных экспертов его ограничен-
ной эффективности [23]. В своих конкретных проявлениях этот подход включает (1) пре-
имущественное аккумулирование финансовых средств и ресурсов в руках центрального 
правительства и перераспределение их между регионами в форме трансфертов и/или 
субсидий, исходя из его собственных представлений о нуждах и потребностях тех или 
иных реципиентов; (2) опору на политическую вертикаль, пронизывающую большую 
часть уровней принятия решений и основывающуюся на принципе «назначенчества»; (3) 
перенос предпочтений на реализацию мегапроектов, связанных не столько с решением 
социально-экономических задач, сколько с внутриполитическими или внешними геост-
ратегическими целями; (4) акцент на содействие региональному росту, главным образом 
посредством развития «твердой» инфраструктуры, причем в случае Дальнего Востока не 
столько инфраструктуры социальной, сколько производственной. 

Следствием этого является не только сужение пространства публичных дебатов и 
согласования целей, принципов регионального развития, но и существенная деформация 
системы мониторинга и оценки результатов политик, связанных с решением этой задачи. 
Как все чаще подчеркивается сегодня, для успешной реализации вмешательств в целях 
обеспечения регионального роста в гетерогенных контекстах чрезвычайно важное зна-
чение приобретает «четкое ex ante определение целей и предполагаемых результатов с 
точки зрения благосостояния и социально-экономического развития, прогресса в меро-
приятиях и четкий отбор соответствующих индикаторов результатов, необходимых для 
оценки того, были ли достигнуты цели и результаты» [24, p. 137]. В России преимуще-
ственно бюрократическое администрирование региональной политики ведет к выдви-
жению на первый план удобных для чиновников систем отчетных показателей. Неудиви-
тельно поэтому, что Министерство развития Дальнего Востока, рапортуя об успехах сво-
ей работы, акцентирует внимание либо на «показателях процесса» (количество органи-
зационных мероприятий, число одобренных законов, объеме потраченных средств и т.п.), 
либо промежуточных индикаторах (число созданных предприятий, объем привлеченных 
инвестиций). В рамках существующего подхода все это часто оказывается более суще-
ственным, нежели конечные итоги усилий по обеспечению регионального роста и разви-
тия. 

 
Заключение 
 
На всем протяжении своей истории, со времени выхода Российской империи к Ти-

хому океану, страна прилагала неоднократные усилия по освоению своих восточных тер-
риторий. Два основных фактора, оказавшихся «проклятьем» российского Дальнего Во-
стока, определяли смысл и содержание этих усилий. Это его богатство и малолюдность. 
Их сочетание постоянно подпитывало страх возможной утери данной территории, тол-
кая поочередно или одновременно к наращиванию здесь военной мощи и попыткам под-
толкнуть ее социально-экономическое развитие [25]. Новый тур российского поворота к 
Азии, в очередной раз внесший в повестку развития страны важность развития Дальнего 
Востока как «национального приоритета на весь XXI век», по преобладающему в россий-
ском экспертном сообществе мнению, вполне вписывается в рамки давно назревшего и 
вполне обоснованного стратегического выбора. В академических кругах это привело к 
рождению нового концепта - «Тихоокеанская Россия» - как альтернативы традиционному 
понятию «Дальний Восток», акцентирующему отдаленность, отделенность и заброшен-
ность восточных районов страны. Напротив, термин «Тихоокеанская Россия» призван, 
хотя бы на ментальном уровне, нивелировать окраинность восточных территорий и еще 
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раз подчеркнуть их потенциал как одного из возможных драйверов общего развития со-
временной России. 

«России, - как неустанно подчеркивают одновременно с этим самые разные специа-
листы, - необходима новая стратегия развития Сибири и Дальнего Востока. …Эта страте-
гия должна дать ответ не только на вопрос, как развивать регион, но и на вопросы, каким 
должен быть желаемый результат этого развития, при каких условиях он достижим, ка-
кова будущая роль региона в стране и в мире» [19, c. 193]. Однако даже поверхностный 
анализ планов и практических действий, связанных с сегодняшним разворотом РФ в 
Азию и развитием Дальнего Востока, не дает оснований для оптимизма. Российская реги-
ональная политика в ее современном варианте по-прежнему довольно глуха к этим ре-
комендациям и, похоже, эволюционирует по пути, отличном от общемировых трендов. 
Это делает идею Тихоокеанской России еще менее достижимой, оставляя ее в статусе 
слабоосвоенной периферийной территории на неопределенное время. Стратегия разви-
тия Дальнего Востока, таким образом, является нетипичным вариантом российской ре-
гиональной политики только с точки зрения того объема сил и ресурсов, которые при-
влекались и используются для этого. Но она может быть определена как вполне типич-
ный пример этой политики с точки зрения доминирующих подходов, методов и резуль-
татов, демонстрирующих весьма скромную эффективность. 
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