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Характерная особенность современности – это высшая степень неопреде-

ленности, ограниченность в прогнозировании и сложная управляемость расту-

щими рисками. Хаос, как черта постмодернистской эпохи, определяется неупо-

рядоченностью, нелинейностью, наличием множества в одинаковой степени 

возможных сценариев поведения систем [2, с. 88]. Эти процессы повсеместны и 

обнаруживают себя в ключевых сферах жизни общества – экономике, политике, 

международных отношениях, и. как следствие, в мировоззрении. Включенность 

стран и отдельных регионов в мировые цепочки производств обуславливают и 

распространение рисков. Не исключением в этой связи являются и окраинные 

восточные рубежи России, включая Забайкальский край. 
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Заявленный высшим руководством страны «поворот на Восток» актуали-

зирует значимость этих территорий в установлении экономических и диплома-

тических отношений, по стратегически важным для России позициям, с азиат-

скими партнерами – Китаем и Монголией, что, в свою очередь, требует от ре-

гиона стать не формальным, а фактическим воплощением концепта «террито-

рии опережающего развития». Сложности реализации указанной стратагемы 

имеют несколько фундаментальных причин, первая из которых – демографиче-

ская. Отрицательная демографическая динамика Забайкалья начала фиксиро-

ваться после развала Советского Союза, результатом которого стал коллапс 

экономической и социальной систем, и как следствие рост смертности и паде-

ние рождаемости. В нынешнее время демографические потери края вызваны 

миграционным оттоком, фиксируемым ежегодно в среднем на уровне 5000 че-

ловек [3]. Не менее важной проблемой, влияющей на развитие экономики реги-

она, является дефицит энергоресурсов, что, в свою очередь, тормозит развора-

чивание новых предприятий в силу нехватки энергомощностей и приводит удо-

рожанию себестоимости конечного продукта, производимого в регионе, сказы-

вающегося на его рентабельности [1]. Третий фактор имеет скорее психологи-

ческую природу, основанную на восприятии Забайкалья как территории исто-

рически формировавшейся как «отсталой», «неблагополучной». Однако, не-

смотря на исторический бэкграунд, «беспросветность» региона, как представ-

ляется, не является фатумом или биологически наследуемым признаком, пере-

дающимся из поколения в поколение, а представляет собой усвоенный нарра-

тив, транслируемый как в медийном пространстве, так и в обывательском. 

На сегодняшний день, говоря о вызовах, которые стоят перед страной в 

целом и краем в частности, то эпоха турбулентности несет в себе не только 

фактор риска, но и возможности для кардинальной трансформации. Учитывая 

долгосрочные тренды урбанизации и увеличения зоны городских агломераций 

в Забайкальском крае, о которых свидетельствует доминирование городского 

населения над сельским (по 2022 г. это соотношение составило 69.5 и 30.5 со-

ответственно), то можно говорить об актуализации значимости краевого центра 
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и прилежащих к нему территорий. Подобный процесс носит общероссийский 

характер; центро-перифирийная модель становится универсальной для ведущих 

российских агломераций, например московской, петербургской, краснодарской 

и др. 

Также необходимо учитывать смену парадигмы развития регионов с от-

раслевой формы на пространственную, что обуславливает качественно новый 

подход к трансформации жизненного пространства городов; предъявляет тре-

бования к удобству, функциональности, развитости экономики услуг. 

А.Н. Пилясов отмечает: «Не факторы плотности, аграрной или добычной ре-

сурсной специализации теперь выдвигаются для нас на первый план в диагно-

стике российской провинциальности, но отрезанность от магистральных сетей 

знания, атмосфера информационной замкнутости, малый, невоспроизводимый 

и поэтому истощаемый запас местного знания» [5, с. 38]. В новейшее время 

удаленность Читы от научных, культурных, инновационных центров страны 

обусловила ее «оседание» и прочное закрепление в пуле слаборазвитых горо-

дов, отстающих от развитого центра и других крупных городов. При этом рас-

положение Забайкалья в зоне трансграничного треугольника не способствовало 

значимой интеграции Читы с городами соседних Китая и Монголии и практи-

чески не влияло на обмен инновациями между ними. 

Сегодня, констатируя направленность внешнеполитического курса РФ на 

Восток, требуется пересмотр места и роли Забайкальского края и его региональ-

но центра в процессе переформатирования отношений в рамках трансграничного 

треугольника России – Китай – Монголия. Необходим качественно новый поход 

в определении приоритетов трансграничного взаимодействия, целью которого 

должно стать, с одной стороны, формирование пространства трансграничной 

диффузии инновационных технологий, а с другой, включение в цепочки добав-

ленной стоимости. Пересмотр существующей модели взаимодействия, основан-

ной на экспорте сырья из Забайкальского края и ввозе товаров народного по-

требления на его территорию должен включать встраивание в цепочки добав-

ленной стоимости на принципах разделения труда, осуществляемого в рамках 
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российско-китайско-монгольского трансграничья. Как представляется, включе-

ние в ЦДС имеет положительный эффект для региональной экономики, связан-

ный с ее диверсификацией, появлением рабочих мест, ростом ВРП, а также рас-

тущим спросом на научные новации и технологические разработки, что способ-

ствует формированию «инновационного импульса», запускающего процесс 

трансформационных изменений в различных сферах жизни региона. Эксперты в 

области макроэкономики отмечают нарастающую регионализацию глобальной 

экономики и разделение мира на «зоны доверия», в рамках которых только и бу-

дет возможным восстановление производственных цепочек [4, с. 19]. 

Таким образом, проанализировав перспективы развития г. Читы, как пери-

ферийного трансграничного города в аспекте растущей неопределенности и 

малой прогнозируемости нынешнего времени, были выделены базовые тренды, 

обусловленные как внутри региональными факторами, так и общероссийскими, 

глобальными процессами. При этом открывающийся «коридор возможностей» 

как для Читы, так и для всего Забайкальского края пролегает в плоскости пол-

ноценного использования преимуществ приграничного расположения региона. 

Усиление интеграционных процессов в рамках российско-китайско-

монгольского трансграничья, вместе с тем должен включать академическую 

мобильность, укрепление и поддержание связей между научными и образова-

тельными центрами Читы и приграничных городов Китая и Монголии, как 

один из факторов пространственного развития краевой столицы и инструмент 

трансформации, переформатирования принципов и самой сути восточного 

форпоста страны в изменяющихся условиях. 
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