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Статья посвящена вопросу оценки уровня социально-экономического развития приграничных регио-
нов в зарубежных странах в контексте аналогичного отечественного опыта. Анализ основывается на срав-
нении стран мира по уровню межрегиональной дифференциации по показателю валового регионального 
продукта на душу населения и корреляционном анализе показателя ВРП на душу населения с долей ти-
тульного этноса в структуре населения приграничных регионов, как значимого субъективного влияюще-
го фактора. Анализ показывает, что наиболее глубокое отставание приграничных территорий характер-
но для полиэтнических государств с административным делением по этническому признаку. Типовым 
представителем стран с культурно-цивилизационным типом приграничья является Китай, для которого 
корреляция между показателями валового регионального продукта на душу населения и относительной 
доли титульного этноса в составе населения по приграничным территориям по состоянию на 2010 год со-
ставил 0,55. Вместе с тем к 20-м годам Китаю сократить разрыв в отставании этнического приграничья 
до уровня отсутствия связи между показателем ВРП и долей титульного этноса в составе населения про-
винций. Анализ показывает, что культурно-цивилизационный тип приграничья, характеризующийся от-
носительно низкой долей титульного этноса в структуре населения требует учета данного фактора в числе 
ключевых при реализации инвестиционных проектов и комплексных проектов развития таких террито-
рий. В отличие от таковых для приграничных территорий с относительно однородной структурой насе-
ления (пространственно-экономический тип приграничья) с преобладанием титульного этноса имеется 
возможность ограничиться стандартными подходами к стимулированию хозяйственной активности и эко-
номического роста. С этой точки зрения для решения проблем развития этнического приграничья России 
может быть актуальным опыт развития Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов Китая.
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The article is devoted to the issue of assessing the level of socio-economic development of border regions 
in foreign countries in the context of similar domestic experience. The analysis is based on a comparison of the 
countries of the world in terms of the level of interregional differentiation in terms of gross regional product per 
capita and a correlation analysis of the GRP per capita with the share of the titular ethnic group in the structure of 
the population of border regions, as a significant subjective influencing factor. The analysis shows that the deepest 
lag of border territories is characteristic of multi-ethnic states with administrative division along ethnic lines. A 
typical representative of countries with a cultural and civilizational type of border area is China, for which the 
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correlation between the indicators of gross regional product per capita and the relative share of the titular ethnic 
group in the composition of the population in the border areas as of 2010 was 0.55. At the same time, by the 1920s, 
China should reduce the gap in the backlog of ethnic border areas to the level of the absence of a connection 
between the GRP indicator and the share of the titular ethnic group in the population of the provinces. The analysis 
shows that the cultural and civilizational type of the borderlands, characterized by a relatively low share of the 
titular ethnic group in the structure of the population, requires that this factor be taken into account as one of 
the key factors in the implementation of investment projects and integrated projects for the development of such 
territories. Unlike those for border areas with a relatively homogeneous population structure (spatial-economic 
type of border areas) with a predominance of the titular ethnic group, it is possible to limit oneself to standard 
approaches to stimulating economic activity and economic growth. From this point of view, the experience 
of developing the Tibetan and Xinjiang Uygur Autonomous Regions of China may be relevant for solving the 
problems of the development of Russia's ethnic borderlands.
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Введение. В рамках данного исследова-
ния территории стран мира, относящиеся 
к приграничным, рассматриваются в аспек-

те, отличном от общепринятого понимания та-
ких территорий как имеющих сухопутные участки, 
по периметру совпадающих с государственными 
границами. Это наиболее употребляемый фор-
мальный признак отнесения той или иной терри-
тории к категории приграничных. Но на самом 
деле приграничье может рассматриваться и в бо-
лее глубоких аспектах: экономическом, социально-
политическом, культурно-цивилизационном, эко-
логическом и т. д.

Результаты исследования. В международной 
практике, в частности, в странах БРИКС, система 
оценки развития приграничных регионов не от-
личается от общей системы оценки, опирающейся 
на базовые показатели аналогичные для системы 
национальных счетов. С 2013 г. в России внедря-
ется «Система национальных счетов-2008», раз-
работанная Организацией объединенных наций2. 
Один из ключевых показателей — валовой нацио-
нальный продукт, а для сопоставимости измеряе-
мый в условной валюте и относительно численно-
сти постоянного населения страны. Если принять, 
что на уровне отдельных стран регионы являются 
схожими системными образованиями нижестоя-
щего уровня, то ключевым показателем для харак-
теристики можно определить валовой региональ-
ный продукт на душу населения.

Типология приграничных субъектов Рос-
сии в статике и в сравнительной динамике [1, 2] 
говорит о том, что наиболее тяжелая социаль-
но-экономическая обстановка, за некоторыми 
исключениями, в частности, депрессивных ста-
ропромышленных моноотраслевых районов, на-
блюдается в регионах с явно выраженной долей 
или преобладанием местных этносов относитель-

но доли государствообразующего этноса — рус-
ских. В России наиболее выделяется Республика 
Тыва и ряд северокавказских республик. В силу 
политических воззрений или политкорректности 
в большинстве исследований, в том числе зарубеж-
ных, данный фактор в анализе зон приграничья 
не рассматривается как значимый. Такие выводы 
сделаны по результатам ранее сделанных расчетов 
по России в 2012 и 2019 гг. [1, 2].

Экономику данных регионов от полного кол-
лапса удерживает, как правило, нерыночный сек-
тор и, соответственно, бюджетные дотации из цен-
тра. Объективными ограничениями являются 
транспортная изолированность в аспекте отно-
сительной удаленности от крупных трансгранич-
ных коридоров. Структура валового регионального 
продукта в таких регионах состоит ключевым обра-
зом из отраслей нерыночного сектора или отраслей 
низкого передела, как варианты — сельское хозяй-
ство или добыча природных ресурсов.

В данном анализе приграничные территории 
подразделяются по атрибутивному признаку про-
исхождения «периферийности»: пространствен-
но-экономический (экономическая отдаленность 
от центра) и культурно-цивилизационный (буфер-
ные национально-этнические территориальные об-
разования).

Очевидно, что жесткие объективные факто-
ры в контексте потенциала управляемости разви-
тием приграничных регионов имеют место быть 
и играют значительную роль. Классическая мо-
дель экономического развития населенной терри-
тории предполагает диффузию экономического 
роста от административного центра к периферии, 
к которой часто относится и зона приграничья. 
Типичным примером из мировой практики мо-
жет быть развитие восточного побережья Китая 
с диффузией роста на северные и восточные про-
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винции. В экономическом аспекте регионы, входя-
щие в зону приграничья, можно условно разделить 
на инфраструктурно-обеспеченные (всеми разно-
видностями транспортного сообщения, энергети-
ческой инфраструктурой) и отдаленные (условно 
изолированные). Очевидно, что первые физиче-
ски ближе к административным центрам, с относи-
тельно высокой или средней плотностью населения. 
Ко второй категории в полном и прямом смысле 
можно применить слово «периферия». Подобные 
модели рассмотрены в классических концепци-
ях, связанных с решением транспортных задач [3]. 
К примеру, приграничье в России характеризуется 
уменьшением плотности населения в восточную 
сторону, как и уровнем инфраструктурного обес-
печения. Уникальное положение у периферийной 
и изолированной от остальной части страны Кали-
нинградской области, граничащей с Польшей и не-
которыми странами Прибалтики. Несмотря на уси-
ление барьерных функций границ, в данном случае 
связываемое с ростом межцивилизационной на-
пряженности между Россией и коллективным Запа-
дом, область твердо сохраняет показатели развития 
выше среднего по стране и показывает положи-
тельную динамику по трансграничной торговле [4] 
даже в условиях усиления барьерных функций гра-
ниц между странами. Так как население области 
подавляющим большинством представлено пред-
ставителями государствообразующего этноса Рос-
сии — русскими у Калининградской области один 
центр влияния и, соответственно, она будет отно-
ситься к пространственно-экономическому типу 
приграничья. К такому же типу приграничья сле-
дует относить соседствующие с Калининградской 
областью по другую сторону границы пригранич-
ные воеводства Польши — одной из самых моно-
национальных стран. Валовой региональный про-
дукт по воеводствам Польши находится на уровне 
13–14 тысяч евро в год на душу населения. За не-
существенным отставанием восточных воеводств 
в целом по уровню ВРП на душу населения воевод-
ства Польши демонстрируют относительно высо-
кую однородность. Анализ экономики соседнего 
воеводства Вармии-Мазурии показывает относи-
тельную однородность развития также и на муни-
ципальном уровне [5].

Оценка потенциала к изменениям в аспекте 
положительной динамики и ее глубины возможна 
с учетом социальных факторов. Вопросы развития 
приграничья имеют свои особенности для много-
национальных стран с административным делени-

1 Gross domestic product (GDP) per capita in Catalonia, Spain as a whole and the Eurozone between 2004 and 2020. URL: 
https://www.statista.com/statistics/327120/gdp-per-capita-in-catalonia-spain-and-eurozone/

2 Всеукраинская перепись населения 2001 года. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/regions/reg_don/
3 Валовой региональный продукт по регионам Украины, 2005–2013 гг. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/

operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u. htm

ем на основе этнического признака и стран с более 
однородным этническим составом с администра-
тивным устройством, основанном на других прин-
ципах. В этой связи представляется принципиаль-
но важным задаться вопросом о потенциальной 
возможности одоления проблемы отставания при-
граничья для многонациональных стран с «эт-
ническим» административно-территориальным 
делением. Приближение или опережение социаль-
но-экономического развития периферии в данном 
случае по определению поставит вопрос о смысле 
административного или экономического подчине-
ния центру и создаст угрозу целостности государ-
ственного устройства в его актуальном положении 
в контексте лидерства существующего центра. Яр-
кий пример из международной практики — пригра-
ничная испанская территория Каталония. По пока-
зателю ВРП на душу населения Каталония — один 
из лидеров среди регионов Испании. В Катало-
нии этот показатель традиционно выше средне-
го по стране в среднем на 20–25 %1. Специфика 
данной приграничной зоны в том, что каталонцы 
не тяготеют в этнокультурном плане к каким-либо 
из внешних общностей, но ввиду экономической 
самодостаточности и этнокультурной самобытно-
сти скорее претендуют на особый политический 
статус и значительную автономию.

Примером анализа с учетом культурно-цивили-
зационного фактора может быть характер развития 
российско-украинского приграничья. Очевидно, 
что в данном случае буферными национально-этни-
ческими территориальными образованиями со сто-
роны Украины будут Донецкая и Луганская обла-
сти (республики), у которых существует два центра 
влияния. Административно-территориально до из-
вестных событий новейшей истории регионы были 
частью Украины. Вместе с тем известно, что в быв-
шей Донецкой области более 70 % населения в каче-
стве родного определяли русский язык2. Тесно увя-
занные с экономикой России в контексте событий 
новейшей истории экономики данных территорий 
вынуждены были функционировать в условиях, ис-
каженных политическими факторами. По показа-
телю валового регионального продукта на душу на-
селения данные регионы традиционно находились 
выше среднего показателя по регионам Украины3. 
В контексте внутреннего устройства Украины по-
сле 2014 г. субъективными усилиями центра тер-
ритории постепенно становились «глубинной пе-
риферией» [6]. В частности, были осуществлены 
блокировка авиаперелетов, демонтаж железнодо-



27Сравнительная оценка развития приграничных регионов ряда зарубежных стран и России 

рожного полотна на отдельных участках. В данном 
случае контекст возникновения периферии в яв-
ном виде носит субъективный характер.

Очень схожи в этом контексте Китай и Россия, 
приграничные территории которых в силу истори-
ческих причин образовывались в том числе как на-
ционально-культурные автономии. Для Китая наи-
более проблемными в плане развития являются 
западные территории Тибет и Синьцзян-Уйгурский 
район, которые по показателю ВРП на душу на-
селения показывают в среднем троекратное от-
ставание от центральных провинций — Пекина 
и Шанхая4. Тибет исторически и культурно тяго-
теет к Индии, Монголии, в частности, в аспекте 
культурно-религиозных связей. Уйгурский этнос 
имеет очень тесные исторические и культурные 
связи с тюркоязычным населением стран Средней 
Азии и в глобальном аспекте является частью ис-
ламского мира, вызывая озабоченность централь-
ных властей в аспекте возможного пространства 
для развертывания международных исламистских 
сил, исходящих из арабских стран и Турции. Во Вну-
тренней Монголии и не выделенной, но историче-
ски обозначаемой области Маньчжурии на севе-
ре страны, ситуация лучше: в среднем двукратная 
разница с административными и экономически-
ми центрами страны. На этом фоне нельзя не отме-
тить тот факт, что в Тибете и Синьцзян-Уйгурском 
районах титульный этнос Китая ханьцы представ-
лен в меньшем или соразмерном долях относитель-
но коренного населения этих автономных районов. 
Во внутренней Монголии и провинциях Маньчжу-
рии, напротив, ханьцы в большинстве.

Интересным примером влияния субъектив-
ных факторов можно обозначить опыт КНР по раз-
витию Тибетского автономного района. Прави-
тельство Китая принимала различные программы 
по его развитию. В ходе их реализации была выяв-
лена ключевая ошибка по развитию Тибета и по-
добных территорий, а именно применение универ-
сальных концепций, в частности, промышленного 
развития и попыток ускоренного перехода на вы-
сокие уровни передела по аналогии с восточными 
провинциями. Все это часто оборачивалось появ-
лением планово-убыточных предприятий. С уче-
том того, что до сих пор 9 из 10 жителей автоном-
ного района — тибетцы, немалую роль играли 
культурные особенности трудового континген-
та, устойчивые привычки, отношение к рабочей 
дисциплине и так далее [7]. Основными отрасля-
ми экономики в Тибетском автономном районе 
являются горная промышленность, производство 

4 Per capita gross domestic product (GDP) in China in 2020, by province or region. URL: https://www.statista.com/
statistics/1093666/china-per-capita-gross-domestic-product-gdp-by-province

5 Как в китайских тайных лагерях «перевоспитывают» мусульман-уйгуров. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-46019069

строительных материалов и индустрия, связанная 
с традиционной культурой Тибета: народная меди-
цина, религиозная атрибутика и туризм. Чуть луч-
ше, но примерно такими же путями, развивается 
Синьцзян-Уйгурский автономный район. Харак-
терно, что два приграничных района являются не-
стабильными в части социально-политической об-
становки. С приближением китайской олимпиады 
проамериканскими и европейскими новостными 
информационными ресурсами часто упоминались 
проблемы с нарушением прав человека в Китае 
и именно в контексте ситуации в этих двух авто-
номных районах5. Культурно-цивилизационный ас-
пект в проблеме социально-экономического разви-
тия приграничных территориальных образований 
в данном случае выделяется в явном виде.

Для моноэтнических и полиэтнических с от-
носительно однородным распределением насе-
ления государств ситуация выглядит иным обра-
зом. Более сопоставимым для сравнения примером 
на фоне России и Китая будут Соединенные Шта-
ты Америки со своими обширными территориями 
и искусственными прямыми границами. Для этой 
страны штаты с приграничным статусом располо-
жены на севере (Канада) и юге (Мексика). Характе-
ристика про бедный юг и богатый север на сегодня 
является стереотипной. Показатель ВРП на душу 
населения по всем штатам в настоящее время варь-
ируется вокруг отметки в 65 долларов, отличаясь 
кратными различиями лишь в небольшом числе 
исключительных случаев, к примеру, в сравнении 
со столичным округом Вашингтон, причем вне кон-
текста каким-либо образом выделяющегося при-
граничья. Данный подход позволяет более коррект-
но оценивать потенциал развития приграничных 
территорий. Для Китая и России характерно нали-
чие культурно-цивилизационного типа приграни-
чья, для США — пространственно-экономическо-
го типа. Явное преимущество такого государства 
в проблеме развития приграничных территорий 
заключается в том, что оно может в полной мере 
пользоваться фактором мобильности населения, 
в том числе допускать «голосование ногами» в кон-
куренции между территориями. Это позволяет эф-
фективно мобилизовать трудовые ресурсы там, где 
это требуется, и в то время, когда это необходимо. 
Германия и США пользуются всеми преимущества-
ми федеративного устройства в аспекте высокой 
автономности и гибкости публичного управле-
ния на региональном и муниципальном уровнях. 
В условиях же культурно-цивилизационного типа 
приграничья эти инструменты будут иметь ограни-



28 ЭКОНОМИКА  ПРОФЕССИЯ  БИЗНЕС  2022. № 3

ченный потенциал или вовсе их использование бу-
дет невозможным в силу социально-политических 
рисков. Поэтому необходимо признать, что страны, 
имеющие регионы с административным устрой-
ством в контексте этнического фактора, стремятся 
иметь прямо или де-факто унитарное устройство.

Еще одна из крупнейших по площади и протя-
женности границ, а соответственно, и числу при-
граничных территорий стран — Казахстан, ко-
торый имеет унитарное устройство. Население 
северных территорий Казахстана в силу истории 
его становления имеет существенную долю русско-
го населения. После распада СССР Казахстан ока-
зался в новых реалиях и стал по сути транзитной 
страной между Китаем и Россией. В этих услови-
ях новые границы и вопросы развития новообра-
зованных зон приграничья очень сильно зависят 
от того, какое отношение к линиям границ форми-
руется с двух ее сторон. Либо это зона сотрудниче-
ства, либо в приоритете барьерные функции линии 
границ. С северным соседом (Россией) Казахстан 
имеет очень тесные органичные связи вплоть 
до единого таможенного пространства. Суверен-
ные отношения с Китаем для Казахстана в истори-
ческом контексте относительно новое, но не менее 
важное по перспективности направление. В итоге 
Казахстан, согласно официальным данным, демар-
кировал в пользу Китая в общей сложности более 
1700 км границ1. С учетом роли Китая в мировой 
экономике и необходимости сохранения друже-
ственных отношений с сильным соседом это было 
прагматичное решение. С другой стороны, необ-
ходимо отметить ту особенность восточного при-
граничья Казахстана, что по обе стороны границы 
по сути проживают этнические казахи и в СУАР Ки-
тая, и до восточных аймаков Монголии. С любой 
позиции акцентирование внимания на территори-
альных амбициях со стороны Казахстана было бы 
проигрышным. В рамках же прагматичной деловой 
позиции открываются перспективы по реализации 
совместных трансграничных инфраструктурных 
проектов, коим на сегодня является международ-
ный инфраструктурный проект «Один пояс — один 
путь»2. Это радиальные транспортно-логистиче-
ские линии, замыкающиеся на Китае. Несмотря 
на то, что инфраструктурный проект по содержа-
нию больше соответствует попытке Китая односто-
ронней диверсификации своих сугубых транспорт-
но-логистических коридоров, тем не менее участие 
в трансграничном проекте в условиях современных 
глобальных экономических реалий для всех осталь-
ных граничащих с КНР стран все же выглядит луч-

1 Делимитация и демаркация государственной границы Казахстана. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/
press/article/details/594? lang=ru

2 Проект «Один пояс, один путь». URL: https://tass.ru/info/4383152
3 URL: https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/ch01. htm#presentaci%C3 %B3n

ше неучастия в нем. На международной арене стра-
на-инициатор проекта Китай позиционирует его 
как жест социальной ответственности, направлен-
ный на гармоничное развитие всех соседствую-
щих стран, упреждение возможных социально-по-
литических кризисов, катастроф в регионе. Вместе 
с тем необходимо заметить, что в контексте проек-
та «Один пояс — один путь» проблемные западные 
периферийные территории Китая логически пере-
стают быть периферийными.

В целом отстающая периферия — значитель-
ная проблема для большинства стран. Это потен-
циальный очаг социально-политической напря-
женности в стратегической перспективе. Поэтому 
многие страны решают подобные проблемы сооб-
ща с помощью международных проектов. Анало-
гичный китайскому инфраструктурному мегапро-
екту, но с опорой уже не на социальные, а в первую 
очередь на экологические проблемы проект реали-
зуется в странах Южной Америки с начала 90-х го-
дов прошлого столетия. Документальной основой 
проекта является Договор о сотрудничестве в Ама-
зонии. Усилия направлены на обеспечение техни-
ческого сотрудничества в двусторонней или мно-
гонациональной деятельности в гидрографических 
бассейнах и приграничных районах стран, входя-
щих в бассейн реки Амазонка. Договор заключен 
между такими странами, как Бразилия, Колум-
бия, Эквадор и Перу3. Культурно-цивилизацион-
ный контекст приграничья для стран Южной Аме-
рики является менее актуальным, чем для стран 
Европы и Азии. Во-первых, существующие госу-
дарственные границы сформированы вне контек-
ста активного участия в этом процессе коренных 
народов. К примеру, один из самых многочислен-
ных коренных народов Южной Америки — кечуа 
[8] представлен в Перу — более 10 млн чел., в Эк-
вадоре — более 5 млн чел., в Боливии — 3–4 млн 
человек и расселен в основном по центральным 
регионам этих стран в примерно равной пропор-
ции с остальными этносами. Во-вторых, кечуа и по-
добные этносы довольно глубоко ассимилирова-
лись в христианскую культуру. Проблем, подобных 
китайскому Тибету и Уйгурии, здесь нет. Вместе 
с тем в зоне Амазонии довольно остро чувствуются 
проблемы, характерные для «глобальных окраин» 
в аспекте неразвитости гражданских институтов. 
Преимущественно экономически отсталая пери-
ферия и приграничные зоны в этих странах стали 
рассадником распространения коррупции и других 
социальных проблем, в частности преступности, 
наркоторговли и т. д. Не секрет, что усилия одной 
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страны на одной стороне границы аннулируют-
ся несогласованными действиями властей по дру-
гую сторону государственной границы. Как отме-
чают исследователи, «… в такой ситуации могут 
возникать проблемы нескоординированности раз-
ных направлений госрегулирования в пригранич-
ных регионах, некорректных оценок их роли в гос-
политике регионального развития» [9]. Решение 
различных бытовых, хозяйственных проблем насе-
лением и компаниями путем трансграничных ми-
граций, перемещения товаров и грузов в Южной 
Америке постепенно становится социальным фе-
номеном. Растут экологические проблемы, связан-
ные с бесконтрольной вырубкой леса и нещадной 
эксплуатации лесных и водных ресурсов, а также 
недр. Как известно, амазонский лес наряду с сибир-
ским является крупнейшим регенераторам кисло-
рода на планете. Социально-экономическое и свя-
занное с ним экологическое благополучие региона, 
без сомнения, — задача глобального значения. По-
этому программа развития территорий Амазонско-
го бассейна в Южной Америке реализуется одно-
временно всеми странами, граничащими вокруг 
реки. Все двусторонние договоры о развитии при-
граничных национальных областей между страна-
ми согласовываются в контексте общего договора.

Еще одна зона совместной ответственности 
в мире — Арктика. Совместная ответственность 
стран зоны Арктики в сферах экологической без-
опасности, рационального использования природ-
ных ресурсов и развития социально-экономической 
инфраструктуры тоже рождают крупные согласо-
ванные проекты в зонах приграничья. В частно-
сти, Баренцево-Евроарктическая транспортная зона 
(BЕАТА) на севере Норвегии и в Мурманской об-
ласти России [10]. К сожалению, совместные уси-
лия в значительной степени ограничиваются на-
растанием барьерных функций границ на фоне 

4 Расчеты авторские.
5 Gross Regional Product by Three Strata of Industry. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh. htm
6 Population by Gender, Ethnic Groups and Region. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh. htm

международной политической обстановки. Вместе 
с тем, несомненно наличие у многих, если не всех 
стран, что в современном мире в условиях тесных 
хозяйственных связей и нарастающей взаимоза-
висимости образ мышления на основе моделей по-
ляризованного развития в ущерб неких «окраин», 
на которых живут некие «другие», становится арха-
ичным. В контексте многих трансграничных про-
ектов философия и способ реализации китайского 
«Один пояс — один путь» выглядит наиболее внят-
ным.

Возвращаясь к контексту российских реа-
лий, наиболее удачным примером для России мо-
жет стать анализ развития приграничных про-
винций Китайской Народной Республики. КНР 
и Российская Федерация — не только ближайшие 
соседи с общими границами, но и имеют в своем 
составе приграничные территории с сопостави-
мой или преобладающей долей этнических мень-
шинств. Чтобы продемонстрировать успехи Ки-
тая, рассмотрим взаимосвязь между показателями 
титульного этноса в составе населения и валового 
регионального продукта на душу населения по его 
приграничным территориям за 2010 и 2021 гг. В ка-
честве ключевого показателя, который одновре-
менно является и результирующим, и обладает ха-
рактеристиками объективности, берем показатель 
валового регионального продукта на душу населе-
ния в контексте дифференциации с аналогичным 
показателем по столичному городскому округу Пе-
кин. Искомый показатель из Системы националь-
ных счетов рассматриваем в контексте показате-
ля представленности титульного этноса в составе 
населения приграничных провинций. Об этниче-
ском составе населения в провинциях Китая мож-
но узнать по данным последней переписи 2010 г., 
которые вошли в соответствующие статистиче-
ские сборники.

Оценка уровня экономического развития приграничных провинций Китайской Народной 
Республики в контексте структуры этнического состава населения, 2010 г.4

Приграничный регион КНР
ВРП на душу населения5 в приграничных 

провинциях КНР относительно 
аналогичного показателя Пекина

Доля титульного этноса 
в составе населения6, %

Ляонин 0,55 0,85

Гирин 0,41 0,92

Хэйлунцзян 0,35 0,96

Внутренняя Монголия 0,62 0,80

Синьцзян-Уйгурский автономный район 0,33 0,39

Тибетский автономный район 0,23 0,08

Юньнань 0,20 0,67

Гуанси-Чжуанский автономный район 0,26 0,62
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Экономическое развитие провинций Китая, 
как было отмечено ранее, не является однород-
ным. Более того, по показателю ВРП на душу насе-
ления в Китае можно было наблюдать 5–6-кратную 
дифференциацию еще до 2010 года. В представлен-
ной выше таблице рассматриваемый экономиче-
ский показатель приводится в контексте субъек-
тивного фактора, а именно, этнического состава 
населения приграничных провинций. Без матема-
тических расчетов очевиден факт отставания про-
винций с невысокой представленностью титуль-
ного этноса — ханьцев. Коэффициент корреляции 
между приведенными показателями по состоянию 
на 2010 год составляет 0,55, что позволяет утвер-

ждать, по крайней мере, о наличии значительной 
связи и необходимостью учета субъективного фак-
тора для зон культурно-цивилизационного пригра-
ничья. Аналогичные расчеты, но уже по данным 
2021 года показывают коэффициент корреляции 
между экономическим показателем и показате-
лем представленности титульного этноса в пригра-
ничных провинциях не превышающем 0,2, то есть 
на уровне отсутствия существенной связи. Это мы 
считаем результат стратегически выверенной по-
литики, во-первых, адаптированной к условиям 
влияния этнокультурного фактора и планомерно-
го устранения фактора периферийности проблем-
ных приграничных территорий.

Система оценки развития приграничных регионов

Заключение. Таким образом, система оценки 
развития приграничных территорий, кроме харак-
теристики таких ключевых показателей как вало-
вой региональный продукт, может включать ком-
плекс показателей оценки потенциала развития. 
В частности, объективных, связанных со сложив-
шимися характеристиками плотности населения, 
инфраструктурного обеспечения, типичной струк-
туры ВРП. Кроме этого, система оценки содержит 
комплекс субъективных характеристик, связанных 
с культурно-цивилизационным аспектом резиден-
тов зоны приграничья вкупе с экспертными оцен-
ками в контексте глобального окружения и тенден-
ций. Необходимо рассматривать фактор наличия 
культурно-цивилизационной идентичности насе-
ления внутренних регионов с населением стран-со-
седей не только в контексте рисков и угроз, а глав-
ным образом в качестве причин и преимуществ 
в инициировании глобальных интеграционных 
проектов. Пример — новые транспортные коридо-
ры из мусульманского СУАР Китая в СНГ, Афгани-
стан и Пакистан с выходом на морские порты Араб-
ского полуострова. Сделанный вывод согласуется 

и с российским опытом развития приграничных 
регионов, в контексте которого можно обозначить, 
что наиболее тяжелая ситуация характерна для эт-
нических окраин, таких как Республика Тыва, Рес-
публика Алтай и ряда северокавказских республик. 
Наличие субъективных факторов, во-первых, необ-
ходимо признать. Во-вторых, необходимо разраба-
тывать и реализовывать социально-экономические 
программы, проекты в рамках адаптированной по-
литики. В-третьих, следует отметить, что высоким 
потенциалом развития приграничных территорий 
обладают трансграничные глобальные экономиче-
ские, экологические и социальные проекты. Такие 
проекты способствуют социально-экономической 
интеграции и напоминают, что ни одно государ-
ство не может существовать и развиваться изоли-
рованно, имея зоны социально-экономического 
неблагополучия вдоль своих границ. Более того, те-
кущие исторические глобальные события, происхо-
дящие в мире, прекрасно демонстрируют иллюзор-
ность эффективности, а на деле — ограниченность 
самой концепции поляризованного развития в на-
циональном и глобальном контекстах.
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