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Забайкальский «коктейль»
Социально-экономические процессы в общем и целом опре-

деляются очень сложным и не всегда предсказуемым взаимо-
действием многих факторов и обстоятельств – от культурных 
и исторических особенностей развития, внутренней экономиче-
ской политики до внешнеэкономических процессов и тенденций, 
роль которых чем дальше, тем больше возрастает.

Эти факторы и обстоятельства составляют своеобразный 
«коктейль» – некий набор мер, шагов, интересов, условий, воз-
можностей и проч. – который чрезвычайно редко оказывается 
экзотическим, то есть новым по ощущениям и по воздействию 
на его составителя и потребителя. Что и понятно: большинство 
рецептов приготовления и употребления подобных «напитков», 
обеспечивающих определенную динамику социально-экономи-
ческих процессов, хорошо известны, много раз апробированы 
и результаты их применения, как правило, вполне предсказуемы.

К сожалению, в России на протяжении последних почти трид-
цати лет мы то и дело сталкиваемся с ситуацией, когда результат 
воздействия того или иного «коктейля», приготовленного вро-
де бы по известному и проверенному рецепту, оказывается очень 
далек от наших ожиданий и предполагаемых ощущений. Так, 
например, приватизация большей части основных экономических 
активов (прежде всего – в сфере машиностроения, химической 
промышленности, транспорта, энергетики и т.д.) и быстрейший 
переход созданных частных компаний к функционированию 
на принципах рыночной экономики привели к печальному ре-
зультату – нарастанию неэффективности, хроническому старению 
оборудования, и как результат – к массовой ликвидации предпри-
ятий и росту импорта многих видов промышленной продукции. 
Одна из причин такого исхода в том, что составители данного 
«коктейля» никак не учитывали тот факт, что значительная 
часть активов создавалась и могла успешно функционировать 
только в условиях внешней по отношению к ним координации 
и поддержания определенных ценовых и тарифных пропорций.

Запоздалое осознание данного обстоятельства привело к уточ-
нению «рецепта» за счет ввода суррогатных мер. Например – ин-
вестиционных составляющих в различных тарифах: «договоров 
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на поставку мощности» в электроэнергетике, которые должны 
создать условия для привлечения инвестиций в строительство 
новых генерирующих мощностей или «отрицательных акцизов» 
на нефть, призванных поддержать процесс обновления крупней-
ших НПЗ.

В результате, как и следовало ожидать, «вкус» получивше-
гося «напитка» еще больше отличается от задуманного – из-за 
значительного роста цен на электроэнергию и моторное топли-
во. При этом потребителю не оставляют выбора – он обязан 
оплатить то, что ему далеко не по вкусу. Взамен ему обещают 
обновить энергетические мощности и вывести страну в число 
лидеров по части снижения выбросов от сжигания моторных 
топлив. Следует, однако, заметить, что проблема выбросов остро 
стоит лишь в нескольких городах-миллионниках нашей страны 
и мало влияет на экологию ее обширных пространств, которые 
стремительно теряют население из-за пренебрежения базовыми 
условиями проживания.

Экономика сродни живому организму и поэтому, как пред-
ставляется, здесь уместны и аналогии с медициной. Например, 
в хирургии также используется понятие «коктейль» – относитель-
но комбинации различных лекарственных препаратов, вводимых 
в организм пациента при сложных хирургических вмешательст-
вах. Как показывает практика, результат воздействия подобных 
«коктейлей» может быть предсказуем и управляем лишь в том 
случае, если количество основных ингредиентов не превышает 
пяти*. При большем числе препаратов предугадать их влияние 
на организм чрезвычайно сложно, а иногда – просто невозможно. 
В отдельных случаях результат может оказаться прямо проти-
воположным ожидаемому и привести к ухудшению состояния 
здоровья, вплоть до самых печальных последствий.

Отмеченные соображения в экономической области можно про-
иллюстрировать и на тех мерах по развитию Забайкалья и Даль-
него Востока, которые предлагаются и реализуются на практике 
на протяжении последних нескольких лет. То, что рецепт «кок-
тейля» оказался не по вкусу жителям этой обширной территории, 
наглядно свидетельствует устойчивая тенденция ее депопуляции.

* Автор признателен А. А. Бекареву за объяснение данной особенности действия 
коктейля лекарственных препаратов на организм оперируемого пациента.



6 КРЮКОВ В.А.

При этом вместо уточнения и грамотной локализации при-
меняемых мер и подходов к решению социально-экономических 
проблем региона авторы «коктейля» сосредоточили свои усилия 
на мерах, направленных на поддержку крупных «знаковых» 
проектов и решений. Так, например, «вопросы развития лесо-
промышленного комплекса в условиях повышенного внимания 
к региону со стороны федерального центра фокусируются 
в основном на крупном бизнесе» (статья Н. Е. Антоновой), в ре-
зультате чего «мелкие и средние предприятия, ориентированные 
на экспорт древесины, вынуждены будут перенаправить ее по-
токи на внутренний рынок или прекратить свою деятельность».

Избирательность мер при решении проблем Байкальского 
региона важна еще и потому, что «интенсивное промышленное 
развитие восточных районов страны остановилось в советский 
период… на Иркутской области» (статья Д. А. Безрукова), после 
чего его экономика оказалась под сильным воздействием двух 
взаимосвязанных тенденций – «усиления ресурсно-сырьевой 
специализации» и «неоднозначного влияния столичного бизнеса 
на экономическую и социальную обстановку».

Вместе с тем именно здесь успешно и поступательно раз-
вивается «независимое региональное предприятие по добыче 
нефти с местной «пропиской» – «Иркутская нефтяная компа-
ния», которая в настоящее время приступила уже к реализации 
газохимических проектов. Его пример показывает, как можно 
приготовить тот «коктейль», действие которого на местную 
экономику и социальную сферу будет и предсказуемым, и од-
нозначно позитивным.

К сожалению, в ходе экспериментов с «дальневосточным 
гектаром» и территориями опережающего развития забыли 
о «цели и средстве» преобразований – человеке. Как результат, 
«дискомфорт проживания в отдаленных от центра регионах уже 
“не покрывается” относительно высоким уровнем доходов, о чем 
свидетельствует непрекращающийся отток населения» (статья 
И. П. Глазыриной и Л. М. Фалейчик).

Простые решения в экономике с ориентацией на крупные 
«унитарные» проекты в минерально-сырьевом секторе, акцент 
на «отчетные показатели» динамики уровня жизни (которые 
весьма далеки от того, что реально получает и как себя чув-
ствует местное население) явно неадекватны вызовам времени 
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и сильно диссонируют с растущим социально-экономическим 
потенциалом «великого южного соседа». Как показано в статье 
И. А. Забелиной и А. В. Делюги, «большинство районов, харак-
теризующихся отрицательным ростом, имеют общую границу 
с Китаем».

Тот «коктейль», который в состоянии не просто вылечить, 
но и кардинально улучшить здоровье «пациента», не может 
не содержать таких важнейших составляющих, как расширение 
прав и полномочий регионов и муниципалитетов в распоряжении 
и управлении природно-ресурсным потенциалом территории, 
меры по улучшению базовых условий жизнедеятельности и реа-
лизации человеческого потенциала (вплоть до отмены «избыточ-
ных» налогов и сборов), эффективные формы поддержки мелкого 
и среднего бизнеса (при непременном развитии кооперации). 
Даже по отдельности некоторые из этих составляющих могут 
показывать впечатляющие результаты (см. пример «Иркутской 
нефтяной компании»).

Становится все более очевидным, что время «валовых» 
отчетных показателей – по числу проведенных мероприятий 
и объему подписанных (но так и не реализованных) контрактов – 
заканчивается. Дело за малым – доверием готовить «коктейль» 
тем, кто хочет и может жить и работать в уникальном месте 
России – на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Главный редактор «ЭКО»                               КРЮКОВ В.А.


