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По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Правительства РФ А.Чекункова на том 

же форуме.  

«… миграционный отток из региона сохраняется на уровне 10-20 тысяч человек в год и в основном это 

молодежь, которая уезжает в другие регионы страны. По словам министра на Дальнем Востоке сильно 

отстало жилищное строительство».  

(Из выступления Президента Российской Федерации на VI Восточном экономическом 

форуме 03.09.2021 URL:http://prezident.org/tekst/stenogramma-plenarnogo-zasedanija-

vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-03-09-2021.html) 

«… надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора (Северный 

морской путь). Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать, и мы сделаем это в 

конце концов, но нужно проработать технологически, нужно обустраивать портовую инфраструктуру, 

обеспечить безопасность и так далее. Но это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в 

Европу и в обратном направлении». 

«… сейчас наша задача – реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего Восточного 

полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах. Надеюсь, что мы это, 

безусловно, исполним». 

«Отмечу, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет. Он включает 

повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребёнка, единовременные выплаты при 

рождении первого ребёнка, а при рождении третьего и последующих детей предоставляется и ежемесячная 

выплата. Это специальные меры поддержки людей, которые живут здесь. Эти меры дают результат: 

сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России». 

«Напомню, к 2024 году в каждом дальневосточном субъекте Федерации качество жизни должно быть не 

ниже среднероссийского».  



Осознание стратегического значения Сибири для 

будущего России высказывали ученые и 

общественные деятели еще в средине и конце XIX 

века, т.е. на начальном этапе масштабного освоения 

северо-восточных территорий. Рассуждая о 

будущем Сибири известный русский ученый, 

сибиряк Григорий Николаевич Потанин писал: 

«Русский народ заложил новые основания для 

продолжения своей жизни. Если представить в 

будущем Сибирь, так же населенную, как нынешняя 

Европейская Россия, то нельзя не подумать, что 

центр тяготения русского государства должен 

перейти в нее» 



(«Международный журнал исследований культуры», №3, 2013) 

Сотрудник Института географии РАН  В.Л. Каганский о 

нынешней России, стоящей на развилке двух путей – 

империи и национального строительства  

  
«Пространство страны насквозь пронизано 

государством, структурировано государством и 

отдельно не существует. Культурный ландшафт на всех 

уровнях - система отчётливых ячеек, основная жизнь в 
них сосредоточена в центрах и замирает на окраинах.  

Эти ячейки плохо связаны меж собою - почти все связи идут через центр - и 

разделены барьерами безлюдья и бездорожья. Всё в нашем ландшафте 

смотрит на центр, как стрелка компаса на север. Ландшафту, 

сконструированному и сжатому центрами и границами, недостает средней 

зоны обыденности – провинции. Провинция дефицитна.  



(Россия будущего: контуры нового общества. Российское общество в 

современных цивилизационных процессах СПб.: Интерсоцис, 2010. С. 479-487.) 

	

В целях изменения сложившихся социально-экономических условий на востоке 

страны необходим комплексный масштабный проект «нового освоения» Сибири и 

Дальнего Востока, который носил бы общенациональный характер. Такой проект 

под названием «Берег России» был представлен на Всероссийской научно-

практической конференции «Будущее России: новая восточная стратегия» 26 мая 

2006 года, авторы И.А. Романов и В.В. Чернов.  

Основными направлениями проекта по мнению авторов должны были стать:  

- целевая демографическая и миграционная политика государства в отношении Сибири и 

Дальнего Востока. Необходимо создать условия по закреплению в первую очередь местного 

населения в этих регионах, сибиряки уже адаптированы к суровым климатическим и 

географическим условиям. Параллельно с этим необходимо начать целевое заселение северо-

востока страны из числа социально и экономически активных граждан;  

- создание новых видов транспорта на основе высоких технологий  и строительство в 

районе 60-й параллели нового, многофункционального транспортного коридора, 

соединяющего западную и восточную части Евразии. Частично это предложение начало 

реализовываться, так с конца 2018 года началось строительство Северного широтного хода;   

- создание вдоль траектории транспортного коридора «точек роста» городов-наукоградов - 

центров научно-производственных комплексов.  



Естественный прирост населения макрорегионов Сибири и Дальнего Востока (ДВ), тыс. человек  
Natural growth in macroregions of Siberia and Far East, thousand people  

Регион 1992–2019 гг.  
  

2012–2016 гг.  
  

2017–2019 гг.  
  

СФО-2019 (10 регионов) -1270 76 -85  
  

ДФО-2019 (11 регионов)  -203  
  

80  
  

-4  
  

СФО+ДФО (21 регион)  -1473 156  
  

-90  
  

Целевая миграционная политика обусловлена демографической ситуацией которой сложилась в целом в Российской 

Федерации и СФО и ДФО в частности. По данным Росстата на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая 

убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах Приволжский федеральный округ - 110,8 тыс. человек, 

Сибирский - 54,2 тыс. человек и Дальневосточный - 21,3 тыс. человек по данным Федеральной службы 

государственной статистики, что касается непосредственно областей, то наибольшая убыль населения отмечена в 

Саратовской области (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.), Алтайском крае (15,8 тыс.). 

По официальным данным Росстата, за январь-сентябрь 2021 года население Дальневосточного федерального 

округа сократилось из-за естественной убыли и миграции почти на 16,5 тысяч человек. На первых трех строчках 

находятся сразу три дальневосточных региона: Приморский и Хабаровский край, Амурская область. Впрочем, схожая 

ситуация практически во всех дальневосточных регионах. Исключением стала лишь Еврейская автономная область и 

республика Якутия.  

По мнению О.Л. Рыбаковского известного эксперта в области демографии ситуация с естественным приростом в 

регионах Сибири и Дальнего Востока остается неудовлетворительной. В целом по двум округам картина с 

депопуляцией следующая:  



Миграция населения в 2018 году 

Регионы СФО Число прибывших в регион, чел. Число выбывших из региона, чел. Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. 

СФО 407421 413367 -5946 

Республика Алтай 10126 9245 881 

Республика Тыва 8923 8029 894 

Республика Хакасия 15548 15718 -170 

Алтайский край 59496 60732 -1236 

Красноярский край 87878 91697 -3719 

Иркутская область 42299 43983 -1684 

Кемеровская область 53633 54853 -1220 

Новосибирская область 61689 54611 7078 

Омская область 36845 45355 -8510 

Томская область 30884 29144 1740 

Регионы СФО Число прибывших в регион, чел. Число выбывших из региона, чел. Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. 

СФО 587268 616234 -28966 

Республика Алтай 12694 13037 -343 

Республика Тыва 12496 13476 -980 

Республика Хакасия 23128 24024 -896 

Алтайский край 79408 86819 -7411 

Красноярский край 130994 131272 -278 

Иркутская область 68130 74040 -5910 

Кемеровская область 74502 82915 -8413 

Новосибирская область 90869 82839 8030 

Омская область 54605 66707 -12102 

Томская область 40442 41105 -663 

Миграция населения в январе-сентябре 2019 года 



Миграция населения в январе-сентябре 2020 года 

Регионы СФО Число прибывших в регион, чел. Число выбывших из региона, чел. Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. 

СФО 351154 365683 -14529 

Республика Алтай 8769 8278 491 

Республика Тыва 7821 7159 662 

Республика Хакасия 14909 14509 400 

Алтайский край 48129 48746 -617 

Красноярский край 83977 83387 590 

Иркутская область 36665 40630 -3965 

Кемеровская область 46104 47180 -1076 

Новосибирская область 52954 52216 738 

Омская область 29528 36508 -6980 

Томская область 22298 27070 -4772 

Регионы СФО Число прибывших в регион, чел. Число выбывших из региона, чел. Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. 

СФО 231223 240305 -9082 

Республика Алтай 5472 5005 467 

Республика Тыва 5612 5281 331 

Республика Хакасия 10404 10248 156 

Алтайский край 30900 34158 -3258 

Красноярский край 57630 56375 1255 

Иркутская область 23829 25319 -1490 

Кемеровская область 27087 29275 -1942 

Новосибирская область 37087 33701 3386 

Омская область 20385 25266 -4881 

Томская область 12571 15677 -3106 

Миграция населения в первом полугодии 2021 года 



В Омской области по подсчетам статистиков в прошлом (2020 г.) чистая миграционная убыль составила 10373 человека. 

Этот показатель стал самым высоким среди российских субъектов. Чуть меньше жителей навсегда покинуло Иркутскую 

область, отсюда за год уехали 7069 человек. На третьем месте в России по убыли населения оказался Приморский край, 

потерявший 6215 человек за 2020 год. За девять месяцев 2021 года из Омской области уехали 20045 омичей  

 Прогноз по трудоспособному населению в Иркутской и Омской областях до 2050 г. (ВШЭ 2020) 



Необходимо развитие железнодорожного транспортного коридора. Сибирь издавна 
была частью Великого шелкового пути. Здесь уже проходит Транссибирская магистраль, 
которую нужно модернизировать, перевести полностью на электротягу или на 
сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить 
необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели. 
 

 

Сибирь — это географический центр 
самого крупного континента — 
Евразии. Через этот регион 
проходят ключевые транспортные 
пути страны: от Транссиба до 
транссибирских авиамаршрутов. 
Сибирь является ключевым 
связующим регионом между 
Арктикой, Дальним Востоком, 
Центральной Азией и европейской 
частью России. 
 

Из выступления Министра Обороны РФ С.Шойгу                                                         
(РБК https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412) 



«… назрела необходимость 

строительства в Сибири трех-пяти научно-

промышленных центров с населением от 

300 тыс. до 1 млн человек.  

Именно научно-промышленных и 

экономических центров. Они как раз 

должны будут стать новыми полюсами 

притяжения как для населения всей России, 

так и для наших многочисленных 

соотечественников в странах СНГ и 

дальнем зарубежье. 

 

Из выступления Министра Обороны РФ С. Шойгу 
(РБК:https://www.rbc.ru/politics 06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412) 

Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в 

конечном счете — устойчивому развитию российской экономики. Речь идет не 

просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии 

сибирских макрорегионов и всей страны». 

 



Как правило под процессом интеграции в научном 

сообществе обычно понимается процесс объединения в 

единое целое ранее разрозненных частей и элементов 

системы на основе их связности и сплоченности.  
Наиболее релевантным в контексте данного выступления 

является понятие «социальная интеграция» 

предложенное русским социологом М. Ковалевским. 

Социальную интеграцию она рассматривал как 

солидарность общества. Он считал, что при 

нормальном течении общественной жизни 

столкновения классовых и других социальных 

интересов предотвращаются соглашением, 

компромиссом, при котором руководящим началом 

всегда является идея солидарности всех членов 

общества.  



 

 

 

Выводы: 

1. Решение такой глобальной задачи, как «новое освоение» Сибири и 

Дальнего Востока обусловливает необходимость социально-

политического единства российского общества. Включенность граждан 

в такой проект или как было сказано выше в «общее дело» станет тем 

социальным фактором, который будет позитивно воздействовать на 

формирование общих интересов, общих ценностей, которые в будущем 

составят фундамент социально-интегрированных процессов в 

восточных регионах России.  

 2. На успешность социальной интеграции так же будут влиять 

социальная справедливость, социальная активность личности 

активности, среда неформального общения, условия проживания, 

география региона, социокультурное воздействие. Поэтому эти факторы 

так же необходимо учесть при подготовке и реализации описываемого в 

статье проекта.  

3. Таким образом социальная интеграция, понимаемая как процесс системного включения российских граждан в 

социально-политические социокультурные и экономические отношения посредством организации совместной 

деятельности, может стать тем социальным механизмом, который будет способствовать эффективной реализации проекта 

«нового освоения Сибири и Дальнего Востока и других национальных проектов.  

4. Предлагаемый проект «нового освоения» восточных регионов страны мог бы стать тем делом, которое способно 

сплотить граждан страны и сформировать в нем мотивацию духовно-нравственного развития, поднять дух патриотизма, 

способствовало бы обретению смысла существования российского общества. Представленная идея общенационального 

проекта глобальна, но она вполне осуществима, в конечном итоге это вопрос существования и сохранения российской 

цивилизации, а значит и России.  



Завершить свое выступление хотелось цитатой из работы сибирского 

философа, этносоциолога  Елены Анатольевны Ерохиной  «Сибирский 

вектор внутренней геополитики России»  

 

«Сибирь - сердце Северной Евразии - занимает особое место в 

истории России. Разговор о России невозможно вести сегодня вне 

ее «сибирского» измерения, включающего не только сырьевую 

составляющую и огромные территории, имеющие жизненное 

значение для экологии нашей планеты. Сибирь важна не только как 

транспортная артерия, соединяющая Европу и Азию. Самое главное 

ее богатство заключается в людях. Присутствие здесь населения… 

обеспечивает стратегический приоритет России …»  



Благодарю за внимание ! 


