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нужно подчеркнуть, что все они долж�
ны обладать большим объемом знаний
и компетенцией, то есть тем, что уже
сейчас называется «суперкомпьютер�
ным образованием». Подготовка сотен
тысяч таких специалистов в масшта�
бах страны — серьезная проблема, не
решаемая за один�два года. Факти�
чески речь идет о формировании но�
вого поколения работников, которое
будет пронизывать все производствен�
ные сферы. Такая экспансия вычисли�
тельно�информационных технологий
связана с переходом к шестому тех�
нологическому укладу, означающему
внедрение в повседневную практику
принципиально новых научно�техни�
ческих решений. В этом отношении
перед нашей ВИТ�отраслью стоят со�
всем непростые задачи. Нельзя забы�
вать о значительном отставании в этой
области от передовых стран. Так, в
списке ТОП�500 мощнейших мировых
суперкомпьютеров российских всего
шесть, да и те в основном собраны на
импортной элементной базе. Не луч�
ше обстоит дело с программным обес�
печением, как системным, так и при�
кладным, — вклад России в многомил�
лиардный рынок продуктов составля�
ет доли процента.

Однако российский интеллектуаль�
ный потенциал, проблемы националь�
ной безопасности, а также наметив�
шийся кризис традиционных программ�
ных технологий позволяют отечествен�
ной ВИТ�отрасли использовать истори�
ческий шанс и наметить стратегичес�
кий план опережающего развития. Ина�
че мы отстанем навсегда.

Сейчас же образовался своего
рода порочный круг: отечественные
разработки не могут развиваться вви�
ду отсутствия востребованности в сре�
де предпринимателей, а последние не
имеют выгодных предложений по при�
чине недостаточного качества имею�
щихся наукоемких продуктов. Причи�
на такого положения заключается в
том, что в России до сих пор не сложи�
лась инфраструктура индустрии мате�
матического моделирования, необхо�
димо формировать отрасль вычисли�
тельно�информационных технологий
фактически «с нуля». Нужно организо�
вать сеть, как минимум, из нескольких
сот профессиональных организаций,
включающих десятки разработчиков и
распространителей, ответственных за
создание коммерческого программно�
го обеспечения и доведения его до по�
тенциальных пользователей. Такая
ВИТ�сеть, очевидно, должна иметь
внутреннюю координирующую органи�
зацию, которая должна активно со�
трудничать с соответствующими меж�
дународными и национальными ассо�
циациями.

Индустрия вычислительных инфор�
мационных технологий не может суще�
ствовать в безвоздушном простран�
стве и должна тесно взаимодейство�
вать с фундаментальной наукой по�
средством совместных научно�иссле�
довательских работ (НИРы или НИОК�
Ры), с компаниями�создателями новых
ЭВМ (техническое оснащение), а глав�
ное — с командами пользователей, ра�
ботающими на отраслевых предприя�
тиях, от результативности которых и
будет зависеть конечный эффект рас�
сматриваемых высоких технологий.
Глубокое проникновение в суть дина�
мичных взаимосвязей, анализ возни�
кающих проблем и формирование пу�
тей их конструктивного решения ста�
нет основой для создания «дорожной
карты» научно�технического развития,
действительно позволяющей выявлять
имеющиеся перспективы, ставить вы�
полнимые задачи и достигать реаль�
ных результатов.
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Один из самых главных ресурсов
любой страны — это ее люди. Как

раз они стараются покинуть пригранич�
ную полосу. Эта тенденция наблюдает�
ся в Приморском, Хабаровском и Забай�
кальском краях, Амурской области, Рес�
публике Бурятия. «Население постепен�
но оттуда уезжает, и этот процесс идет
непрерывно. Он немного приостановил�
ся в период докризисного (имеется в виду
кризис 2008—2009 гг.) благополучия, но
потом снова стал интенсивным», — от�
мечает Ирина Глазырина. Кроме того, по
сравнению с остальной Россией крайне
остро стоит и проблема бедности: не�
смотря на то, что теоретически эти ре�
гионы должны были бы испытывать
положительное влияние своего террито�
риального положения благодаря эконо�
мическим связям с Китаем. «Конечно,
количество людей с низкими доходами
пусть медленно, но идет на убыль — тем
не менее, оно все равно остается выше
среднего», — говорит ученый.

«Идет�гудет зеленый шум»
«Надо сказать, что кризис в лесохо�

зяйственной области характерен для
всей России, это отмечают практичес�
ки все специалисты. Как ни странно, в
Забайкальском крае, несмотря на спрос
со стороны Китая, и, может быть, луч�
шие инфраструктурные условия для эк�
спорта по сравнению с остальной Си�
бирью, тоже наблюдается стагнация и
даже спад, — комментирует Ирина Гла�
зырина. — Внутреннее потребление
также развивается чрезвычайно мед�
ленно и не является драйвером разви�
тия этого сектора».

Как говорит исследователь, экспорт
леса из Забайкалья снижается, при том,
что другие регионы (в том числе и Ново�
сибирская область) увеличивают свои
поставки в КНР.

За последние годы активнее всех дей�
ствуют Иркутская область и Красноярс�
кий край, хоть они и находятся достаточ�
но далеко от границы. «Это связано, в
первую очередь, с качеством их ресур�
сов и с развитием всего лесопромыш�
ленного комплекса», — отмечает Ирина
Глазырина. Конечно, приграничные тер�
ритории могли рассчитывать, что их ре�
сурсы являются более выгодными за
счет снижения транспортных расходов —
и практически не развивали свой ЛПК.

По мнению экономиста, дело в том,
что после 1998 года (когда доллар вы�
рос очень резко) снизилась финансовая
привлекательность переработки, так что
сейчас комплекс, в основном, настро�
ен на экспорт, грубо говоря, бревен — и
быстро это все не перестроить. «Поэто�
му географическое преимущество при�
вело к стагнации», — резюмирует Ири�
на Глазырина.

Получается, что причина вовсе не в
уменьшении спроса на отечественную

древесину — ей в Китае по�прежнему
рады, а в том, что, основные продажи
леса в приграничных регионах идут за
счет сырья, а не продукции с высокой
добавочной стоимостью, так же как и в
нефтяном секторе.

«Если эти регионы хотят расширять
экономическое пространство для повы�
шения своей состоятельности, не нужно
больше рубить — необходимо эффектив�
нее использовать. Это приоритетная за�
дача ЛПК в целях роста региональной
экономики и модернизации отрасли», —
подчеркивает экономист.

Что в земле растет

Свои тонкости есть и в сельскохо�
зяйственной сфере восточных

приграничных территорий. «Она явля�
ется достаточно перспективной обла�
стью экономики Забайкалья, это же ка�
сается и Бурятии, и Амурской области.
Однако совершенно не очевидно, что в
продовольственном секторе привлече�
ние китайских инвестиций и техноло�
гическое сотрудничество с КНР явля�
ется хорошим решением», — говорит
Ирина Глазырина.

Русский с китайцем — братья навек?
Логично было бы

предположить, что флагманом
расширения экономических
взаимоотношений с Китаем
должны быть приграничные

территории России.
Географическая близость

закономерно обуславливает
не только культурные, но и

торгово�промышленные
связи. Однако это не совсем

так: по словам доктора
экономических наук Ирины

Петровны Глазыриной
(Институт природных

ресурсов, экологии
и криологии СО РАН, г. Чита),
существующее положение в

самых разных областях
хозяйствования заставляет,

как минимум, задуматься

В первую очередь, как известно, на�
верное, любому потребителю, агропро�
мышленная практика Китая, как прави�
ло, не ориентирована на производство
продукции с высокими экологическими
качествами. Иными словами, все мы по�
мним вечнозеленые помидоры и яблоки
без запаха яблок. Кроме того, имеющий�
ся у «великого южного соседа» опыт ве�
дения товарного сельского хозяйства
вызывает вопросы в плане негативных
последствий для окружающей среды.
Опять же, встает и проблема занятости
местного населения: опыт показывает,
что инвестиции КНР практически всегда
означают использование собственной,
ввезенной в Россию, рабочей силы.

«Больше всего пострадают от вхож�
дения на наш рынок «российско�китай�
ского продовольствия» местные произ�
водители сельхозпродукции высокого
качества. Наконец, это будет очередной
шаг в усилении зависимости нашей эко�
номики от факторов, на которые россий�
ская сторона не сможет влиять», — ком�
ментирует Ирина Глазырина.

Возможно, некоторые вопросы, как
отмечает ученый, могут быть решены в
непродовольственном секторе сельско�
го хозяйства — это касается, например,
производства рапса в технологических
целях. В Забайкальском крае достаточ�
но благоприятные условия для выращи�
вания этой культуры, вдобавок, есть сво�
бодные площади, но нет специалистов.

«Из моих слов может показаться, что
нам следует построить Великую китайс�
кую стену и вообще не взаимодейство�
вать с КНР — но это не так! — улыбает�
ся Ирина Глазырина. — Перспективы для
сотрудничества есть, и они, на самом
деле, немалые. Технологические цепоч�
ки соседей могут быть использованы, но
не стоит делать это бездумно».

Исследование выполнено в рамках
партнерского интеграционного проекта
РАН «Трансграничные речные бассей�
ны в азиатской части России: комплек�
сный анализ состояния природно�ант�
ропогенной среды и перспективы меж�
региональных взаимодействий».

Екатерина Пустолякова
Фото  Екатерины Пустоляковой,

Юлии Поздняковой

№ 47 (4 декабря 2014 г.)

АКТУАЛЬНООРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ


