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Научная статья
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Прикладные аспекты преодоления экзогенных кризисов 
в изолированных экономических системах
(на примере экономики Камчатского края)

Владимир Викторович Солодов
Департамент политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 
Москва, Россия 
vsolodov@hse.ru

Аннотация. В статье рассмотрены особенности протекания экономических 
кризисов, вызванных экзогенными факторами, в изолированных региональных 
экономических системах. Проведен анализ социально-экономической ситуации в 
Камчатском крае по итогам 2022 г. в условиях санкционного давления со стороны 
недружественных стран. Выявлены особенности и факторы экономического кри-
зиса 2022 г., их влияние на региональную экономическую систему. Представле-
ны результаты реализации антикризисных мер в Камчатском крае и их влияние 
на показатели социально-экономического развития. Определены стратегические 
приоритеты развития экономики региона на период до 2035 г. 

Ключевые слова: региональная экономика, экономический кризис, экзогенные 
факторы, социально-экономическое развитие, стратегия развития

Для цитирования: Солодов В. В. Прикладные аспекты преодоления экзогенных 
кризисов в изолированных экономических системах (на примере экономики Кам-
чатского края) // Власть и управление на Востоке России. 2023. № 3 (104). С. 8–17. 
https://doi.org/10.22394/1818-4049-2023-104-3-8-17  

Applied aspects of overcoming exogenous crises 
in the isolated economic systems

(on example of the Kamchatka territory economy)

Vladimir V. Solodov 
Тhe department of policy and administration, the chair of social sciences, NRU HSE, 
Moscow, Russia
vsolodov@hse.ru

Abstract. The article considers peculiarities of the course of economic crises caused by 
exogenous factors in the isolated regional economic systems. Analysis of the socio-economic 
situation in the Kamchatka territory was carried out at the end of 2022 in the context of 
sanctions pressure from the unfriendly countries. The features and factors of the economic 
crisis of 2022, their impact on the regional economic system have been identified. The results 
of implementation of anti-crisis measures in the Kamchatka territory and their impact on the 
indicators of socio-economic development are presented. Strategic priorities for development 
of the region's economy for the period up to 2035 have been identified.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
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Введение
Начиная с 2019 г., макроэкономиче-

ская система государства и ее региональ-
ные подсистемы испытывают внешние 
шоки, провоцирующие кризисные явле-
ния в экономике. Последовавшие друг за 
другом «пандемийный» кризис 2020 г. и 
«санкционный» кризис 2022 г. имели ряд 
общих черт, главная из которых – неэко-
номическая природа их возникновения.

Кризис 2022 г., имевший сугубо по-
литические причины и ярко выражен-
ное экономическое таргетирование, был 
нацелен на изоляцию экономики стра-
ны посредством прерывания всех форм 
международных экономических отно-
шений: внешней торговли, международ-
ной кооперации, валютно-финансовых и 
кредитных отношений, миграционного и 
технологического обмена.

Как следствие, наибольший урон был 
нанесен региональным экономическим 
системам, вовлеченным именно в более 
развитые и глубокие формы экономиче-
ских отношений: производственная ко-
операция, научно-техническое сотруд-
ничество.

Ряд шоков носил системный макроэ-
кономический характер и в равной сте-
пени затронул региональные экономи-
ческие системы. К таким экстерналиям 
можно отнести высокий уровень инфля-
ции, колебания курса национальной ва-
люты, первичные шоки предложения. 
Влияние других детерминант дифферен-
цировалось особенностями региональ-
ной экономики: отраслевой структурой, 
включенностью в торговые, производ-
ственные и логистические цепочки, ка-
чеством человеческого капитала и рядом 
других факторов.

В результате в одних регионах кризис 
2022 г. вызвал системную перестройку 
экономики, а в других – перенастройку 
потоков в движении отдельных видов 
ресурсов.

Отдельный интерес представляет из-
учение изолированных в определенной 
степени региональных экономических 
систем, характеризующихся высокой 
замкнутостью, обособленностью, низкой 
степенью включенности в макроэконо-
мические процессы государства. Гипоте-
за о более высокой степени устойчивости 
таких региональных систем к экономи-
ческим кризисам, вызванным экзоген-
ными факторами, на наш взгляд, нахо-
дит свое подтверждение. 

В качестве примера представляет-
ся целесообразным проанализировать 
течение и последствия экономического 
кризиса 2022 г. на примере Камчатско-
го края.

Камчатский край обладает значитель-
ным инвестиционным потенциалом, в 
основе которого лежат богатейшие при-
родные запасы: водные биологические 
ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы 
полуострова и шельфа, а также удиви-
тельные рекреационные возможности.

Вместе с тем экономика Камчатки 
представляет собой яркий пример изо-
лированной структуры: периферийность 
и сложная транспортная доступность, 
близкая к моноотраслевой структура эко-
номики, относительно низкая включен-
ность в макроэкономические процессы. 
Одновременно с этим имеет место вы-
сокая зависимость от внешних поставок 
топливно-энергетических ресурсов и от-
дельных видов потребительских товаров.

Минувший год для Камчатского края, 
как и для всей Российской Федерации, 
прошел в условиях санкционного давле-
ния со стороны недружественных стран. 
Первые шоки экономического кризиса 
спровоцировали ажиотаж на потреби-
тельском рынке, что в совокупности с вы-
соким уровнем зависимости от поставок 
товаров из других регионов вызвало се-
рьезный инфляционный скачок. В свою 
очередь резкий рост цен на потребитель-

Keywords: regional economy, economic crisis, exogenous factors, socio-economic develop-
ment, development strategy

For citation: Solodov V. V. Applied aspects of overcoming exogenous crises in the 
isolated economic systems (on example of the Kamchatka territory economy) // Power 
and Administration in the East of Russia. 2023. No. 3 (104). Pp. 8–17. https://doi.
org/10.22394/1818-4049-2023-104-3-8-17
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ские товары спровоцировал недостаток 
оборотных средств у товаропроводящей 
сети и обострил риски возникновения 
дефицита товаров.

Именно поэтому первый пакет анти-
кризисных мер в объеме около 300 млн 
рублей был направлен именно на под-
держание запаса оборотных средств в 
оптово-розничной торговле, а первооче-
редные административные меры пред-
приняты в отношении сохранения дей-
ствующих и (или) формирования новых 
цепочек поставок продовольственных 
товаров и других товаров первой необ-
ходимости. Интересно, что отдаленные и 
труднодоступные районы края, где был 
сформирован сезонный товарный запас, 
в меньшей степени почувствовали ин-
фляционные шоки, поскольку к момен-
ту исчерпания текущих запасов ценовая 
ситуация на макрорынках уже относи-
тельно стабилизировалась.

Часть средств первого антикризисно-
го пакета была направлена на закупки 
производственного оборудования, сырья 
и материалов в целях сохранения и раз-
вития собственного производства.

Второй антикризисный пакет вклю-
чал как поддержку бизнеса, так и на-
селения и содержал секторальные меры 
поддержки в сферах сельского хозяйства 
и туризма, а также был направлен на 
поддержание совокупного спроса. 

В общей сумме бизнес региона получил 
более 3 млрд рублей за счет средств фе-
дерального и регионального бюджетов, 
прежде всего в целях поддержания не-
обходимого уровня оборотных средств и 
товарных запасов, а также обеспечения 
бесперебойной работы производственно-
го сектора.

Перечисленные меры позволили со-
хранить действующее количество субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и даже увеличить численность 
занятых в них на 2,5% [Актуальные во-
просы…, 2021].

На текущий момент в Камчатском 
крае нет отраслей, находящихся в кри-

тическом состоянии из-за санкций, на-
лажены кооперационные связи, найдены 
новые поставщики оборудования и ма-
териалов, активно реализуется политика 
импортозамещения. 

По направлению поддержки сово-
купного спроса более 10 тысяч жителей 
Камчатки получили дополнительную со-
циальную поддержку на сумму свыше 
1 млрд рублей. Более 3,5 тысяч человек 
воспользовались новым сервисом «Соци-
альный МФЦ», объединяющим на одной 
площадке различные социальные служ-
бы и ведомства, а социальный проект 
«Карта жителя Камчатки» позволил, пре-
жде всего, поддержать камчатских пен-
сионеров и увеличить их доход на 14% к 
величине прожиточного минимума.

В целом реализация антикризис-
ных мер на федеральном и региональ-
ном уровнях позволила Камчатскому 
краю сохранить положительную дина-
мику основных показатели социально-
экономического развития: на 9,2% вы-
рос объем строительных работ, а также 
грузооборот автомобильного транспорта, 
увеличены обороты в розничной и опто-
вой торговле на 0,6% и 1,8% соответ-
ственно, на 1,2% – в общественном пи-
тании, на 0,9% вырос объем продукции 
сельского хозяйства. 

В условиях «санкционной блокады» 
внешнеторговый оборот региона увели-
чился на 70%: у края появились новые 
зарубежные партнёры из числа друже-
ственных стран, а действующие участни-
ки внешнеэкономических связей в усло-
виях ажиотажа первой половины 2022 г. 
нарастили объем закупок камчатской 
рыбы и морепродуктов.

Стабильной осталась ситуация на рын-
ке труда: уровень общей безработицы 
сложился существенно ниже, чем в Рос-
сийской Федерации и в Дальневосточном 
федеральном округе и составил 2,9%.1

Несмотря на незначительное сниже-
ние объема инвестиций в основной ка-
питал по итогам 2022 г. (на 1,5%) в крае 
продолжилась реализация значимых ин-

1 Годовой отчет о реализации государственной программы «Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности в Камчатском крае» Официальный сайт исполнительных ор-
ганов Камчатского края. URL: https://www.kamgov.ru/minecon/gosudarstvennye-programmy-
kamcatskogo-kraa
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вестиционных проектов, а также строи-
тельство крупных социальных объектов: 
строительство морского перегрузочного 
комплекса сжиженного природного газа, 
возведение нового аэропортового ком-
плекса, строительство краевой больницы, 
театра кукол, школ и других объектов.

Опыт преодоления кризисных яв-
лений в ключевых отраслях экономи-
ки Камчатского края

Особого внимания заслуживает опыт 
преодоления кризисных явлений в клю-
чевых отраслях экономики региона.

Структура промышленности Камчат-
ского края на 68% представлена обра-
батывающими производствами (основу 
составляет переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и моллюсков), 
добыча полезных ископаемых занимает 
16% (основу составляет добыча металли-
ческих руд: золото, серебро, никелевая 
руда), обеспечение электрической энер-
гией, газом, паром; кондиционирование 
воздуха – 14%, водоснабжение водоотве-
дение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений – 2%. 

Рыбная отрасль традиционно явля-
ется доминирующей в хозяйственной 
жизни Камчатского края, она определяет 
направления и динамику развития мно-
гих других секторов экономики региона. 
Доля рыбоперерабатывающего комплек-
са Камчатского края в общем объеме 
промышленного производства региона 
составляет более 60%. 

Камчатский край в 2022 г. продолжал 
лидировать по объемам добычи рыбы и 
морепродуктов. Первое место в структу-
ре вылова занимает минтай, на втором 
месте – тихоокеанские лососи. По итогам 
2022 г. камчатскими рыбаками добыто 
1405,1 тыс. тонн (или 84,7% к уровню 
2021 г.), что составило более 40% вылова 
по Дальневосточному бассейну и более 
30% общероссийского вылова [Сохране-
ние биоразнообразия…, 2021]. 

В настоящее время в Камчатском 
крае зарегистрировано более 700 орга-
низаций, ведущих рыбохозяйственную 
деятельность с круглогодичным либо се-
зонным производственным циклом, 200 
из которых осуществляют вылов водных 

биологических ресурсов.
В крае построено и действует более 

190 рыбоперерабатывающих заводов, 14 
из которых осуществляют выпуск рыб-
ных консервов. За период с 2008 г. по 
2022 г. предприятиями рыбохозяйствен-
ного комплекса в развитие своих бере-
говых перерабатывающих мощностей и 
модернизацию рыбопромыслового фло-
та вложено более 105 млрд рублей, на 
побережьях полуострова построено 35 
современных заводов с новейшим ры-
боперерабатывающим оборудованием 
мощностью от 150 до 445 тонн в сутки, 
дополнительно создано более 6,5 тыс. ра-
бочих мест, построено, приобретено и 
модернизировано 30 судов.

Значительная часть используемого 
оборудования в рыбохозяйственном ком-
плексе поставлялась из-за рубежа. Имен-
но поэтому активные меры администра-
тивного характера были в первую очередь 
направлены на недопущение срывов в 
работе главной отрасли экономики регио-
на. Инструмент параллельного импорта, а 
также импорт аналогов из нейтральных 
стран и импортозамещение запасных ча-
стей и расходных материалов позволили 
обеспечить стабильную работу предприя-
тий рыбохозяйственного комплекса. 

Судоремонтная отрасль Камчатско-
го края занимает второе место среди об-
рабатывающих производств по объему 
промышленного производства, а также 
является важным звеном в обеспечении 
развития рыбодобывающего комплекса, 
транспорта и в перспективе нефтегазо-
вой промышленности региона. 

Сегодня объем услуг по судоремонту 
в Камчатском крае достиг отметки 4,2 
млрд рублей, численность работников, за-
нятых в отраслях – более 1,5 тыс. человек. 
В распоряжении Камчатского края нахо-
дится более 650 рыбодобывающих судов 
различного типа (418 – маломерные суда, 
232 – средне и крупнотоннажные суда, 
что составляет более 50% от всех судов, 
работающих на Дальнем Востоке).

Вместе с тем рыбодобывающий флот 
Камчатки продолжает находиться в вы-
сокой зависимости от услуг судоремонт-
ной отрасли других регионов страны, а 
также соседних, в том числе, недруже-
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ственных стран: весь крупно- и средне-
тоннажный флот, а также часть мало-
мерных судов проходит обслуживание в 
Приморском крае, Южной Корее, Китае.

Судоремонт и судостроение являются 
стратегически важными сферами эконо-
мики и требуют особой поддержки. Это 
в том числе относится и к реализуемым 
инвестиционным проектам: проект ООО 
«Рем-Нова ДВ» по созданию современной 
судоремонтной базы и расширению пор-
товой инфраструктуры (ключевой про-
ект для возрождения судоремонтной от-
расли региона и выхода на современный 
рынок предоставления услуг); проект 
ООО «НПЦ «Торсиотест» по строительству 
маломерных рыболовных судов.

Транспортно-логистическая сфера 
Географическое положение Камчатско-
го края в Российской Федерации, значи-
тельные расстояния поставок товаров и 
материалов в регион и обратно, большие 
сроки оборота капитала создают благо-
приятные предпосылки для развития 
Северного морского пути (далее – СМП) 
посредством развития крупных транс-
портных узлов.

Петропавловск-Камчатский распола-
гается на берегу незамерзающей глубо-
ководной Авачинской губы. Навигация 
осуществляется в течение всего года. 
Авачинская губа является естественной 
бухтой, второй в мире по величине. Ее 
длина составляет 24 км, максимальная 
глубина достигает 28 м. Общая площадь 
бухты – 215 км2. Будучи «воротами Се-
верного морского пути», Камчатский 
край может стать логистической арте-
рией мирового значения, используя свои 
конкурентные преимущества. 

В настоящее время ежегодная про-
пускная способность региона составля-
ет около 3 млн тонн грузов. Вместе с тем 
создание новой инфраструктуры и мощ-
ностей увеличит ежегодный грузооборот 
до 10 млн тонн без учета грузооборота 
сжиженного природного газа в 20 млн 
тонн в год.2

Транспортный потенциал уже актив-
но реализуется. В последние несколь-

ко лет на фоне действия преференци-
альных режимов и роста социально-
экономических показателей на террито-
рии региона заметно активизировалось 
развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры, ведется масштабная 
модернизация и строительство новых 
морских терминалов, реализуются рейсы 
по доставке продукции через СМП. 

В целях развития портовой инфра-
структуры и судоремонта на террито-
рии Камчатского края реализуется ряд 
крупных инвестиционных проектов в 
транспортно-логистической структуре, 
среди которых необходио отметить про-
ект ООО «Терминал Сероглазка» по соз-
данию порт-хаба по комплексному об-
служиванию рыбопромысловых судов 
и организации перевалки рефрижера-
торных и сухих контейнерных грузов; 
проект ПАО «НОВАТЭК»: создание СПГ-
терминала и газопринимающей инфра-
структуры по компенсации дефицита 
природного газа в Камчатском крае.

Одним из приоритетных направлений 
развития экономики Камчатского края 
должна стать кластеризация судоремонт-
ных, логистических и других обеспечива-
ющих отрасль предприятий, которая по-
зволит сформировать в акватории Ава-
чинской бухты единый комплекс по ока-
занию всего спектра услуг российским и 
иностранным рыбопромысловым и су-
доходным компаниям, а также сформи-
ровать транспортный и энергетический 
порт-хаб на конечной точке маршрута 
Северного морского пути на востоке. 

Деятельность в сфере недропользо-
вания в Камчатском крае осуществляют 
около 70 предприятий, на которых тру-
доустроено порядка 3,5 тысяч человек. 
Крупные предприятия отрасли ведут до-
бычу драгоценных, цветных металлов, 
углеводородов (газа природного и попут-
ного конденсата), термальных вод и об-
щераспространенных полезных ископае-
мых. Объем инвестиций в минерально-
сырьевой комплекс в 2022 г. вдвое пре-
высил показатель 2021 г. и составил 8,3 
млрд рублей. 

2 Правовое регулирование развития Дальнего Востока и Арктики. Материалы мероприятий, 
проведенных Комитетом Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики в 
период осенней сессии 2022 года. - М.: Издание Государственной Думы, 2023. - 256 с.
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Трудности кризиса 2022 г. для горно-
добывающей отрасли были аналогичны 
проблемам рыбохозяйственных органи-
заций: зависимость от иностранного обо-
рудования и запасных частей, нарушен-
ные логистические цепочки, проблемы с 
обеспеченностью трудовыми ресурсами.

Потребительский рынок и торговля 
Важным элементом комплекса анти-

кризисных мер стал эксперимент по суб-
сидированию транспортных расходов на 
доставку грузов в отдаленные и трудно-
доступные районы края. 

Уникальностью Камчатского края 
можно считать его сложную транспорт-
ную доступность. Климатические и гео-
графические характеристики террито-
рии региона предполагают особый под-
ход к доставке грузов как с материковой 
части страны, так и внутри полуострова. 
В отдельных случаях муниципальные об-
разования включают в себя населенные 
пункты, отличающиеся значительной от-
далённостью друг от друга и имеющие 
ограниченные сроки завоза товаров. 

Система снабжения потребительски-
ми товарами, необходимыми для жиз-
необеспечения населения в Камчатском 
крае, на 90% складывается за счет обе-
спечения межрегиональных поставок 
индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами, осуществляю-
щими торговую деятельность на терри-
тории субъекта, за счет собственных обо-
ротных средств. 

В связи с этим в целях поддержания 
жизнеобеспечения и сохранения потре-
бительского рынка были предприняты 
следующие меры:

организация своевременного завоза 
продовольствия. В большей степени это 
касается труднодоступных районов ре-
гиона, завоз товаров в которые осущест-
вляется чаще всего морским транспор-
том и напрямую зависит от погодных 
условий, следовательно, доставка грузов 
в отдаленные местности, особенно в зим-
нее время года, зачастую происходит с 
задержкой;

нивелирование факторов, влияющих 
на высокий уровень розничных цен. Су-
щественное влияние на ценообразова-
ние в регионе оказывает отдаленность 
территории от основных поставщиков 
продовольственных товаров, которая 
способствует формированию высоких 
транспортных расходов предприятий. 
Кроме того, учитывая то, что для завоза 
товаров в отдаленные местности полуо-
строва кроме морского транспорта часто 
используется специализированная тех-
ника, а для скоропортящейся продукции 
в отдельных случаях может использовать-
ся только авиатранспорт, доля затрат на 
транспортные услуги при образовании 
потребительских цен в таких районах 
может достигать 80%.

Запущенный в 2022 г. механизм ока-
зания поддержки хозяйствующих субъ-
ектов путем возмещения их транспорт-
ных затрат, образующихся при доставке 
продукции до торгового объекта в отда-
ленной местности, стал наиболее резуль-
тативной антикризисной мерой в сфере 
поддержания совокупного спроса. 

Реализация мероприятий по субсиди-
рованию позволила оказать поддержку 
15 хозяйствующим субъектам, доставив-
шим 216,6 тонн продовольственных то-
варов в 5 муниципальных образований, 
имеющих труднодоступные населенные 
пункты, для последующей реализации 
населению по ценам, сниженным до 35% 
за счет исключения транспортных затрат 
предприятия на доставку груза.3

Мера позволила не только стимулиро-
вать предприятия наращивать объемы 
поставок в труднодоступные районы по-
луострова, но и регулировать стоимость 
социально значимых продовольственных 
товаров для населения этих территорий.

Принимая во внимание положитель-
ный опыт, в текущем году принято реше-
ние о продолжении реализации меропри-
ятий по субсидированию. Будет увели-
чено число муниципальных образований 
– участников проекта, и расширен пере-
чень населенных пунктов и товаров.

3 Годовой отчет о реализации государственной программы «Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности в Камчатском крае» Официальный сайт исполнительных ор-
ганов Камчатского края. URL: https://www.kamgov.ru/minecon/gosudarstvennye-programmy-
kamcatskogo-kraa
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Инвестиционная деятельность. 
Объем инвестиций в основной капитал 
за 2022 г. составил 90,9 млрд рублей. При 
этом объем внебюджетных инвестиций в 
основной капитал за указанный период 
увеличился на 14,7% к прошлому году и 
составил 61,5 млрд рублей.

Безусловно, важнейшую роль в под-
держании инвестиционной деятельности 
играют особые режимы ведения бизнеса. 
На территории Камчатского края дей-
ствуют два преференциальных режима 
ведения хозяйственной деятельности: 
территория опережающего развития 
(ТОР) «Камчатка» и Свободный порт Вла-
дивосток (СПВ).

В настоящее время резидентами ТОР 
«Камчатка» реализуются 130 инвестици-
онных проектов с общим объемом инве-
стиций 130,3 млрд рублей, из которых уже 
фактически вложено 38,7 млрд рублей. 
Количество создаваемых рабочих мест 
13 219, из которых уже создано 6 934.4

Региональные меры поддержки ин-
весторов также имеют немаловажное 
значение. Среди них создание таких ре-
жимов, как особо значимые инвестици-
онные проекты, масштабные инвести-
ционные проекты, региональные инве-
стиционные проекты.

На сегодняшний день в Камчатском 
крае реализуются 15 особо значимых ин-
вестиционных проектов с общим объем 
инвестиций 54,5 млрд рублей; 21 мас-
штабный инвестиционный проект с объ-
емом инвестиций 11,0 млрд рублей и 2 
региональных инвестиционных проекта с 
объемом инвестиций в 15,0 млрд рублей.5

Говоря о крупнейших, якорных ин-
вестиционных проектах, реализуемых в 
Камчатском крае, нельзя не упомянуть 
проект АО УК «Аэропорты Регионов» – 
«Строительство аэровокзального комплек-
са в г. Елизово»; проект ПАО «Новатэк» – 
«Строительство терминала сжиженного 

природного газа в Камчатском крае»; про-
ект ООО «Парк «Три вулкана» – «Создание 
курорта международного стандарта и об-
щедоступной курортной инфраструктуры 
«Парк «Три вулкана»; проект ООО «Соко-
линый центр «Камчатка» – «Строительство 
объекта «Международный Центр реабили-
тации, репродукции и сохранения редких 
видов хищных птиц на Камчатке» [Соло-
дов, 2021. С. 5–9]. 

Стратегические векторы развития 
Камчатского края

Одним из важнейших драйверов 
социально-экономического развития 
региона стала разработка и реали-
зация мастер-плана Петропавловск-
Камчатского городского округа. 

Камчатка стала первым в стране ре-
гионом, разработавшим стратегический 
мастер-план – документ, задающий дол-
госрочный вектор развития и позволяю-
щий привлечь необходимые ресурсы для 
реновации краевой столицы и решения 
системных базовых проблем. К ним отно-
сятся отсутствие благоустроенного, тури-
стически привлекательного центра, боль-
шой объем ветхого и сейсмодефицитного 
жилья, отсутствие современных районов 
с продуманной комплексной застройкой, 
устаревшая транспортная сеть, ветхое и 
неэффективное коммунальное хозяйство. 

В 2023 г. будет обеспечено проведение 
проектных работ и реализованы первые 
проекты благоустройства центральной 
части Петропавловск-Камчатского го-
родского округа. 

В связи с существенным изменением 
внутренних и внешних факторов функ-
ционирования экономики в регионе раз-
работана новая стратегию социально-
экономического развития Камчатского 
края до 2035 г.6

Стратегия базируется на принципе 
«человекоцентричности» – в основу но-
вой стратегии развития региона легли, 

4  Правовое регулирование развития Дальнего Востока и Арктики. Материалы мероприятий, про-
веденных Комитетом Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики в период 
осенней сессии 2022 года. М.: Издание Государственной Думы, 2023. 256 с.

5 Инвестиционный портал Камчатского края. Официальный сайт. URL: https://
investkamchatka.ru/

6 Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/file/b03adcd9c54137d0a32008271ffc8fa2/strategiya_socialno_
ekonomicheskogo_razvitiya_kamchatskogo_kraya_do_2035_goda.pdf
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прежде всего, запросы жителей Камчат-
ского края. Обеспечена полная откры-
тость процесса разработки Стратегии 
– к участию были привлечены предпри-
нимательские, научные и общественные 
круги, каждый житель региона имел воз-
можность ознакомиться с проектом стра-
тегии и направить свои предложения.

Главной целью Стратегии является 
формирование устойчивого социально-
экономического развития за счет опти-
мального использования уникальных 
ресурсов территории при сохранении 
целостности экосистемы. Камчатка 
к 2035 г. должна представлять собой 
устойчиво развивающийся край, береж-
но использующий уникальные природ-
ные богатства, на базе которых построе-
на современная экономика, обеспечен 
высокий уровень жизни населения.

Приоритетными направлениями эко-
номической политики являются ры-
бопромышленный комплекс, туризм, 
энергетика, судоремонт и транспортно-
логистический комплекс. В основу со-
циального развития региона положены 
сохранение здоровья и активного долго-
летия его жителей, приоритеты образо-
вания и развития с целью сохранения и 
приумножения человеческого капитала.

Уникальные природные богатства, 
выгодное транспортно-географическое 
положение, высокий рекреационный 
потенциал – конкурентные преимуще-
ства Камчатского края, которые станут 

основной для комфортной, содержатель-
ной жизни и работы людей.

Заключение
В процессе изучения и оценки устой-

чивости региональных экономических 
систем к экзогенным кризисам необхо-
димо учитывать специфику территорий: 
степень их открытости или изолирован-
ности по отношению к общей макроэ-
кономической системе, отраслевую спе-
циализацию, особенности расселения и 
формирования агломераций и другие 
факторы. Вместе с тем вопросы устой-
чивости региональных экономических 
систем к кризисным явлениям в эконо-
мике требуют не только систематиза-
ции факторов и учета территориальных 
особенностей, но и формирования па-
раметров прочности региональной эко-
номики, способов их измерения и соот-
ветствующих количественных оценок. 
Это позволит не только проводить ком-
плексную диагностику и прогнозирова-
ние устойчивости, но и вырабатывать 
комплекс превентивных мер для сохра-
нения устойчивого функционирования 
региональной экономической системы и 
ее способности саморазвиваться. Регио-
ны Дальнего Востока и Арктики пред-
ставляют особую важность в качестве 
объекта исследования как территории 
с особой спецификой и наиболее суще-
ственным потенциалом экономического 
развития как для макрорегиона, так и 
для страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы пространственно-
хозяйственного развития северо-арктических территорий Дальнего Востока на 
современном этапе кардинальных социально-экономических преобразований. Вы-
являются существенные зависимости решения данных проблем от роли маги-
стральных элементов критической инфраструктуры исследуемого региона как 
в национальном, так и геополитическом плане, учитывая его трансграничное 
положение в Тихоокеанском секторе мировой Арктики. Обосновывается необ-
ходимость разработки специальной научно-прикладной программы в качестве 
институциональной структуры для усиления механизмов управления данными 
процессами как в текущем, так и стратегическом периодах пространственных 
преобразований во вновь формирующемся Северо-Восточном мезорегионе.      
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Abstract. The article deals with the processes of spatial and economic development 
and ensuring the geostrategic stability of the North Arctic territories of the Far East at 
the present stage of cardinal transformations in this area. The author reveals significant 
dependencies of solution of these problems on the role of the main elements of critical 
infrastructure of the region under the study, both nationally and geopolitically, taking 
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Введение
В современных условиях в зоне 

северо-арктических геостратегических 
территорий Дальневосточного макроре-
гиона на передний план выдвигаются 
практические вопросы, которые вызва-
ны весьма неординарными процесса-
ми трансформации пространственно-
хозяйственного развития без каких-
либо специальных регулирующих воз-
действий институциональных струк-
тур, действующих в этой зоне. Эти 
процессы обусловлены целым рядом 
природно-экологических, социально-
экономических, индивидуальных и 
других факторов, реализация которых 
подчас находит выражение в действи-
ях отдельных экономических субъектов 
в целях улучшения их хозяйственного 
функционирования, исходя преимуще-
ственно из собственных рыночных ин-
тересов. Это вполне объяснимо в рам-
ках чисто экономического подхода. 

Но формирующиеся здесь в настоящее 
время пространственно-хозяйственные 
образования подходят к этапу усиле-
ния системности в создании условий 
для поддержания не только роста их 
социально-экономической эффектив-
ности, но и устойчивости в противосто-
янии как внутренним, так и внешним 
угрозам. А эти параметры рассматрива-

емых систем не измеряются только чи-
сто экономическими показателями. На 
этом этапе характеризованные выше 
процессы должны быть взяты под кон-
троль и реализовываться посредством 
соответствующих форм и механизмов 
их общественного управления, а не от-
пускаться на волю случая. 

В связи с этим автор сосредоточива-
ет внимание на реальных практических 
проблемах в исследуемой зоне, на более 
глубоком понимании сути, тенденций и 
особенностей протекающих процессов в 
ее хозяйственном развитии. В дальней-
шем можно будет систематизировать 
критерии и показатели их оценки на 
различных уровнях пространственной 
организации хозяйства и на сменяю-
щихся временных периодах динамиче-
ских преобразований и др.  Учитывая 
сложность и междисциплинарность 
рассматриваемой проблемы, требую-
щей привлечения для ее исследования 
специалистов, представляющих различ-
ные направления естественных и обще-
ственных наук, автор видит необходи-
мость разработки и реализации специ-
альной научно-прикладной программы 
в качестве системно-организующей 
институциональной структуры. Данная 
программа должна быть направлена на 
проведение исследований по комплекс-
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народного сектора. И именно в этой 
территориальной части, как показы-
вают наблюдения, естественным об-
разом формируется некая срединная 
пространственная структура – Северо-
Восточный мезорегион, занимающий 
место в иерархии пространственно-
хозяйственных образований на Дальнем 
Востоке между микрорегиональными 
структурами (в нашем случае между 
Чукоткой, северо-арктическими райо-
нами Якутии, Магаданской областью и 
Камчатским краем) и Дальневосточным 
макрорегионом в целом (рис. 1). 

Естественным образом потому, что 
формирование межрегиональных свя-
зей этого мезорегиона не реализуется 
в рамках каких-либо институциональ-
ных, управляющих воздействий упол-
номоченных для этих целей органов, а 
развивается на основе шагов тех или 
иных либо отраслевых, либо террито-
риальных хозяйствующих структур ре-
гионального или федерального уровня. 
И на нее совсем недавно, перед нача-
лом Восточного экономического фору-
ма (ВЭФ), Президент России В. В. Путин 
обратил внимание в довольно жесткой 
форме. Здесь есть смысл привести более 
подробно его высказывание, т. к. оно 
выступает в данной статье в качестве  
лейтмотива.

Президентом было дано поручение до 
конца года подготовить планы развития 
Магаданской, Якутской и Анадырской 
агломераций до 2030 г. Но решением 
этих острых вопросов развития соци-
альной инфраструктуры городских агло-
мераций поручение не ограничилось, т. 
к. в него, как подчеркнул Президент, 
обязательно должны войти строитель-
ство моста через реку Лена и обновле-
ние трассы «Колыма». По его словам, «к 
решению стоящих задач нужно присту-
пать как можно быстрее», поскольку «на-
чиная с 2024 года нужно работать». На 
его взгляд, также «необходимо привести 
в нормативное состояние дорожное по-
крытие федеральной трассы «Колыма», 
«ускорить строительство моста через 
реку Алдан в Якутии». По его мнению, 
«эти объекты инфраструктуры усилят 
транспортно-логистические возможно-

ному регулированию протекающих про-
цессов и на разработку механизмов, гото-
вых к практическому использованию, что 
обеспечит целевое управление происходя-
щими пространственно-хозяйственными 
трансформациями на этих территориях. 
Это даст возможность сосредоточения не-
обходимых сил и ресурсов как в научном 
плане, так и в плане реализации практи-
ческих шагов на достижении конечных 
результатов исполнения программы.

Объекты исследования
В качестве объектов исследования 

здесь выступают не только дальнево-
сточные территории Арктической зоны 
Российской Федерации (далее – АЗРФ), 
включающие по национальной клас-
сификации административные райо-
ны Чукотского автономного округа и 
тринадцать северо-арктических улусов 
(районов) Республики Саха (Якутия) и ак-
ватории окаймляющих эти территории 
морей. Здесь рассматриваются также и 
тесно интегрированные с ними различ-
ного рода связями как в естественно-
природном плане, так и в части воспро-
изводственных и социальных взаимоот-
ношений высокоширотные «подаркти-
ческие» территории Крайнего Севера. 
Они представляют вместе с арктическим 
сектором исторически сложившийся 
природно-хозяйственный конгломерат, 
без них практически невозможно даль-
нейшее комплексное развитие северо-
арктического сектора Дальнего Востока. 
Эти «поддерживающие», «подпирающие» 
территории выступают в качестве неко-
го «второго» эшелона пространственно-
хозяйственного развития этого секто-
ра. К этим регионам можно отнести 
Магаданскую область, центральные вы-
сокоширотные улусы Республики Саха 
(Якутия) и Камчатский край. 

Говоря об этих российских терри-
ториях, в геополитическом плане мы 
должны учитывать и граничащие с 
ними акватории и территории сосед-
него государства – США, которые пред-
ставлены штатом Аляска. 

Но в данной статье в качестве не-
посредственного объекта исследова-
ния, подчеркнем еще раз, выступает 
только российская часть этого между-
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сти Магаданской области и Якутии, обе-
спечат круглогодичное транспортное 
сообщение на этих территориях»1.

То есть речь в данном случае идет о 
формировании на северо-арктических 
территориях Дальнего Востока гораздо 
более интегрированного инфраструк-
турными элементами хозяйственного 
комплекса, включающего несколько 
субъектов Федерации, чем тот, который 
существует в настоящее время. Автор 
данной статьи назвал это формирую-
щееся пространственно-хозяйственное 
образование Северо-Восточным мезо-
регионом. Нужно, по нашему мнению, 
сейчас понять более детально, в чем 
заключается суть протекающих пре-
образований и их связь с глубинными 
природно-экологическими, социально-
экономическими и прочими причина-
ми и факторами и ответить на вопрос, 
какими институциональными струк-

турами необходимо их поддержать и 
целенаправить формирование этого 
хозяйственного конгломерата на более 
рациональный и эффективный путь. 
Пространственный горизонт до 2030 г., 
о котором шла речь в высказывании 
Президента, имеет среднесрочный пла-
новый характер. Конечно, на этом вре-
менном отрезке будут решены важные 
оперативные вопросы. Но более «полно-
кровное» решение данной проблемы не 
может этим периодом ограничиваться. 
Нам представляется, что прогнозный 
горизонт для дальнейшего решения дан-
ной проблемы должен быть расширен 
до стратегического планового уровня. 

Прежде всего, определимся с таким 
понятием как «геостратегическая тер-
ритория Российской Федерации», кото-
рое вытекает из ранее принятого пра-
вительственного документа2. В научной 
литературе есть различные интерпрета-

1 Путин дал три месяца на подготовку планов развития дальневосточных городов. 5 сентя-
бря 2023 г. URL: https://tass.ru/ekonomika/18662687 (дата обращения: 07.09.2023).

2 Стратегия пространственного развития России [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт правительства России. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOX
l22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 23.08.2023 г.).

Рис. 1. Карта-схема Северо-Восточного мезорегиона как части Дальневосточного 
макрорегиона с выделением его арктических территорий (выделены серым цветом) 
и территорий высокоширотного Крайнего Севера (Источник: выкопировка из карты 
в НИР «Моделирование последствий решений в области государственной политики по 
развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации». URL: https://
vostokgosplan.ru/research/?_sft_research_cat=nir  (дата обращения: 15.08.2023).
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ции и мнения по поводу этого термина, 
но мы принимаем его именно в таком 
виде, в каком он представлен в докумен-
те. Все северо-арктические территории 
Дальнего Востока, названные выше, 
по правительственному документу от-
носятся к геостратегическим. Причем 
территории Чукотского автономно-
го округа и северо-арктические улусы 
(районы) Республики Саха (Якутия) по-
падают в данную зону дважды – и как 
относящиеся к геостратегическим тер-
риториям АЗРФ.

Также оговоримся, что под инфра-
структурой здесь понимаются только 
ее критические составляющие, в основ-
ном магистральные, межрегионально-
го и федерального значения, такие как 
транспортно-логистическая и энергос-
набжение с их коммуникационными 
функциями, а также социальная и ин-
ституциональная. То есть речь идет о 
тех ее видах, которые играют опреде-
ляющую роль именно на данных этапах 
развития данного рассматриваемого 
пространственно-хозяйственного обра-
зования. Хотя мы прекрасно понимаем, 
что инфраструктурных элементов в «пол-
нокровной» хозяйственной системе го-
раздо больше. Автор, например, выделя-
ет в своих работах порядка двенадцати 
ее составляющих в соответствии с теми 
природно-хозяйственными сферами, ко-
торые должны быть включены в типовое 
«полнокровное» пространственное обра-
зование [Краснопольский, 2023].

Необходимость включения перечис-
ленных выше составляющих инфра-
структуры в состав критической связа-
на с нынешней и будущей ситуацией в 
развитии как всего Дальнего Востока, 
так и его северо-арктических террито-
рий и акваторий. Коммуникационная 
инфраструктура в значительной сте-
пени увеличит возможности доступа к 
локальным ресурсам по воспроизвод-
ственным цепочкам от мест их добычи 
до мест их сбыта, развитая социальная 
инфраструктура позволит существенно 
увеличить социально-трудовую устой-
чивость территорий, а институциональ-
ная обеспечит целенаправленное раз-
витие всего мезорегионального хозяй-

ственного конгломерата, ориентиро-
ванного на реализацию поставленных 
задач на данном временном периоде. 
Данный подход к классификации кри-
тической пространственной инфра-
структуры не нов, он встречается и в 
других научных работах в этой области 
[Инфраструктура пространственного 
развития…, 2020].

Говоря о предлагаемой программе, 
нужно подчеркнуть, что в ее рамках 
должна быть решена проблема, которая 
имеет широкий междисциплинарный 
характер и требует решения на базе 
синтеза ряда естественных и обще-
ственных наук, направленных на ис-
следование пространственных аспек-
тов развития классической триады 
«Природа-Человек-Общество». 

В научно-экономическом плане рас-
смотрение данной проблемы должно 
базироваться, как минимум, на син-
тезе теорий пространственной эконо-
мики [Гранберг, 2007; Гранберг, 2009; 
Минакир, 2018; Минакир, Демьяненко, 
2014; Современные проблемы…, 2011], 
инфраструктуры [Jochimsen, 1966; 
Краснопольский, 1980; Gramlich and 
others, 1994; Buhr, 2003; Кузнецова, 
2013; Ланцов, 2013; Инфраструктура 
пространственного развития…, 2020], 
включая теоретические подходы к фор-
мированию ее институциональной со-
ставляющей [Краснопольский, 2022; 
Маллаев, Абрамчикова, 2017], а так-
же системно-эволюционного анализа 
[Занг, 1999; Клейнер, 2021; Клейнер, 
Рыбачук, 2017; Нельсон, Уинтер, 
2002]. Также необходимо учитывать 
и сложившиеся приемы экономиче-
ских исследований Арктики и Севера 
[Журавель, Тимашенко, 2022; Лукин, 
2023; Дальневосточная и Тихоокеанская 
Арктика, 2021; Скуфьина, Митрошина, 
2021]. Системно-эволюционный подход 
здесь как раз и выступает в качестве 
теоретической основы и инструмента 
междисциплинарности и синтезирова-
ния, о которых шла речь выше.

В прикладной части она, конечно 
же, должна учитывать те стратегиче-
ские разработки, которые приняты в 
субъектах Федерации Северо-Востока 
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по социально-экономическому разви-
тию их территорий3. 

Что касается арктического бассейна, 
то в связи с известными событиями на 
Украине и последовавшими за ними мас-
штабными санкциями Запада против 
нашей страны, включая страны-члены 
Арктического совета, Россия, несмотря 
на то, что она являлась председателем 
этого совета в 2021–2023 гг., перена-
правила свои усилия с международного 
уровня на решение внутренних проблем 
АЗРФ. В части промышленной полити-
ки эти проблемы связаны с укреплением 
транспортно-сырьевой специализации 
Арктики на базе начавшегося в преды-
дущие годы создания восьми опорных зон 
промышленно-сырьевого развития, что, 
естественно, ведет к росту объемов пере-
возок по Севморпути и повышению ин-
тенсивности морского трафика [Дальне-
восточная и Тихоокеанская Арктика..., 
2021]. Две из этих зон (Северо-Якутская 
и Чукотская) расположены в восточном 
секторе АЗРФ, в северо-арктической ча-
сти Дальневосточного макрорегиона. 
Эти промзоны обладают достаточно бла-
гоприятными условиями для развития 
здесь в качестве отрасли специализации 
добывающей промышленности.

В качестве основной цели предлагае-
мой к разработке программы, по наше-
му представлению, должно выступать 
создание условий для формирования 
интегрированного пространственно-
хозяйственного образования, названного 
здесь Северо-Восточным мезорегионом, 
учитывая те тенденции, которые воз-
никают в практике его развития. Эти 
тенденции проявляются практически 
по всем направлениям и сферам разви-
тия этого хозяйственного конгломерата 

3Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 
2030 года с определением целевого видения до 2050 года. URL: https://storage.strategy24.ru/files/
news/201901/eaaf054cedb511cf86df83136ed26268.pdf. (дата обращения: 14.08.2023).

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2035 
года. URL: https://xn--80atapud1a.xn--p1ai/priority_areas/strategic-plan/prognoz-sots-eko-razvit-
chao-na-dolgosrochnyy-period (дата обращения 14.08.2023).

Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 
года (с изменениями на 26 мая 2023 года). URL: https://docs.cntd.ru/document/561763699 (дата 
обращения 14.08.2023).

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (с изменени-
ями на 20 февраля 2023 года). URL: https://docs.cntd.ru/document/446224042 (дата обращения 
14.08.2023).

в основном на базе создания элементов 
межрегиональных инфраструктурных 
взаимосвязей, в первую очередь по тем 
самым видам критической инфраструк-
туры (транспортно-логистическая, энер-
гообеспечивающая и социальная), кото-
рые были названы выше. Автор иссле-
довал эти вопросы ранее и по данному 
поводу опубликовал ряд работ, на одну 
из которых есть смысл сослаться, чтобы 
не повторяться в данной статье [Красно-
польский, 2023].    

В качестве критериев этих тенденций 
и процессов здесь, скорее всего, выступа-
ют существенное повышение уровня ин-
тенсивности интеграционных связей и 
более широкий их охват в пространстве 
всех региональных составляющих этого 
мезорегиона. Когда мы говорим об интен-
сивности, то она понимается здесь как си-
стемная категория, а не просто как на-
сыщенность этой группы территорий объ-
ектами инфраструктуры с определенны-
ми показателями их развития, т. е. когда 
речь идет о том, сколько таких объектов 
физически приходится, предположим, 
на один квадратный километр этих тер-
риторий (основные фонды, численность 
занятых и объемы произведенных услуг). 
Это индексные, отраслевые показате-
ли развития инфраструктуры, которые в 
системном плане могут рассматриваться 
лишь как косвенные. Под подобными кри-
териями должна пониматься ее роль в ин-
тегрировании пространственной органи-
зации хозяйства, в росте уровня систем-
ной взаимосвязи первичных хозяйствен-
ных образований, реализуемых создан-
ными инфраструктурными элементами. 
А такой показатель, который отражает 
мультипликативную, эмерджентную, си-
стемную эффективность, ни в простран-
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ственной экономике, ни в теории инфра-
структуры, ни в системно-эволюционной 
экономике пока строго не разработан. 
Решение этой проблемы пока является в 
основном математической задачей, кото-
рая даже в этой области не решена кар-
динально, разработаны только некоторые 
приемы решения частных задач, в основ-
ном в технико-технологической, а не в 
экономической сфере.  

Первичной причиной протекающих 
тенденций, о которых идет речь, являют-
ся особенности природно-хозяйственного 
развития и связанные с ними виды эко-
номической активности в конкретном 
регионе, которые, естественно, подвер-
гаются определенным модификациям 
в зависимости от их проявления в той 
или другой экономико-географической 
зоне. В разрабатываемой программе, ви-
димо, нужно сосредоточиться только на 
некоторых из них, являющихся базовы-
ми в региональном развитии, к которым 
можно отнести природно-экологические, 
социально-экономические, индивидуаль-
ные (отражающие особенности человека 
как индивида и специфику его жизнедея-
тельности), геостратегические и институ-
циональные.  

Природно-экологические связаны с 
так называемой естественно-природной 
гомогенностью этой зоны, которая сло-
жилась исторически в течение многих лет 
и ведет свое начало еще от ранних форм 
существования здесь так называемой 
«Берингии»4. Эта гомогенность для эко-
номических оценок практически являет-
ся некой константой, зафиксированной 
в ее геологической структуре. Хотя и в 
части геологических изысканий, и тесно 
связанных с ними исследований в обла-
сти недропользования, региональных гео-
биоценозов и экологических проблем этот 
мезорегион также требует значительного 
усиления. Подобные пространственно-

хозяйственные образования представля-
ют собой в основном однородные в при-
родном плане территории, не имеющие 
больших внутренних отличий, что явля-
ется показателем их высокой геологи-
ческой интегрированности и примерно 
идентичных видов природно-сырьевой 
базы. А это, в свою очередь, приводит к 
формированию схожих видов отраслей 
ее промышленной специализации, ко-
торые имеют тенденцию к интеграции 
их производственного аппарата. То есть 
природно-экологические особенности 
здесь могут выступать одной из причин 
интеграционных процессов в развитии 
Северо-Восточного мезорегиона.

Социально-экономические особенно-
сти отличаются большим разнообразием. 
Между ними в региональном плане могут 
формироваться существенные различия 
по основным регионообразующим призна-
кам – по плотности населения, социально-
экономическому развитию, доходам на 
душу населения и др., что зависит от при-
надлежности к той или другой территории 
или типу населенных мест. Примеры та-
ких различий достаточно хорошо извест-
ны.  При существенных разрывах в этих 
показателях могут возникать серьезные 
проблемы в организации межрегиональ-
ного сотрудничества и кооперации, что 
также может выступать в качестве сти-
мула для возникновения интеграционных 
процессов, особенно в части социальной 
инфраструктуры. Их выявление должно 
осуществляться на ранних стадиях, и если 
они являются весьма существенными, то 
необходимо предпринимать соответству-
ющие меры по корректировке действую-
щих методов и механизмов преодоления 
этих различий.

В таблице 1 для примера приведены 
данные по основным показателям разви-
тия территорий Северо-Восточного мезо-
региона (СВМР).

4 Берингия – палео-био-географическая провинция, связывавшая северо-восточную Азию и 
северо-западную Северную Америку (Берингийский сектор Голарктики) в четвертичном перио-
де, во время глобальных оледенений. В настоящее время распространяется на территории, 
окружающие Берингов пролив, Чукотское и Берингово моря. Включает в себя часть Якутии, 
Чукотку и Камчатку в России, а также Аляску в США. В историческом контексте она также 
включала в себя сухопутный Берингов или Берингийский перешеек, неоднократно соединявший 
Евразию и Северную Америку в единый суперконтинент. URL: https://gufo.me/dict/biology/%D0
%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Здесь видно, что весьма низкими 
показателями по среднедушевым до-
ходам на Северо-Востоке выделяется 
Камчатский край, также как и по ВРП 
на одного человека. А этот показатель 
значительно выше в Магаданской обла-
сти и на Чукотке. Конечно, нужно более 
подробно изучать первичные причины 
возникающих социально-экономических 
диспропорций на этих территориях, их 
отраслевую структуру и промышленную 
специализацию, воспроизводственные и 
прочие связи. Тогда будет более понятны 
причины подобных «разрывов». В пред-
лагаемой программе не должна ставиться 
задача «поголовного» выравнивания раз-
вития всех территорий этого мезорегио-
на – главное не допустить существенных 
различий в их основных показателях, 

Таблица 1
Основные показатели территорий Северо-Восточного мезорегиона (дан-

ные за 2022 г.)  
Район Площадь 

территорий 
с островами 
(без аквато-
рий), тыс. 
кв. км 

Валовый 
региональ-
ный продукт 
(ВРП),млрд 
руб. 

Числен-
ность насе-
ления,
тыс. чел. 

ВРП на 
одного 
чело-
века, 
млн руб.

Доля коренных 
малочисленных 
народов Севера
(КМНС), % 

Среднеду-
шевой до- до-до-
ход, тыс. 
руб. 

Чукотский 
автономный 
округ

737,7 94,9 47, 5 2,0 33,7% 89, 4 

Магаданская 
область

461,4 337,7 137.5 2,5 3,2% 85,4  

Камчатский 
край

472,3 319, 0 289,0 1,5 2,7% 55,0  

Республика 
Саха (Якутия) 
в целом,
 в т.ч. 
тринадцать 
северо-
арктических 
улусов (САУ)

Всего: 3103,2 
Из них САУ –  
1608, 8  (52% 
территории 
Якутии)

Всего: 1936,0 
Из них: 
САУ – 135,8 
(около 7% 
территории 
Якутии)

Всего: 996,2 
0 
Из них 
САУ –  69,7 
(около 7% 
территории 
Якутии)

1,9 4,2% 
(средний по 
Якутии, включая 
САУ)

82, 8 
(средний 
по Якутии, 
включая 
САУ)

Итого: СВМР 
(Чукотка,
Магаданская 
область,
Камчатка, 
Якутия)

4774,6 2687,6 1470,2 1,8 10,4
(средний по 

СВМР)

78,5 
(средний по 
СВМР)

Источник: составлено автором по информации из веб-сайтов администраций 
всех территорий и из статистических источников: Региональная статистика. 
URL: https://rosstat.gov.ru/regional_statistics; Арктическая зона РФ. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/arc_zona.html; Экономические и социальные пока-
затели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.  URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13279 (дата обращения: 11.08.2023).

серьезно нарушающих интеграционные 
процессы в этой зоне.

В социально-экономическом плане эти 
территории обладают и еще одной осо-
бенностью. В настоящее время они на-
ходятся на весьма критическом этапе их 
пространственно-хозяйственного разви-
тия, а именно: их производственный по-
тенциал проходит стадию существенных 
трансформаций и перемещается в своем 
развитии с начального этапа освоения 
их природно-ресурсной базы на более 
высокий индустриальный тип формиро-
вания новой экономической структуры. 
Этот процесс требует серьезных и весьма 
существенных преобразований как во 
всем производственном аппарате, так и 
в обслуживающих его отраслях и сферах 
инфраструктуры. Опережающее фор-
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мирование магистральных (федератив-
ного значения) элементов критической 
инфраструктуры здесь должно решить 
одновременно двойную задачу, а именно 
– и в части обеспечения этого перехода 
от сырьевого к индустриальному типу 
развития, и в части решения геострате-
гических проблем. 

Что касается индивидуальных особен-
ностей, непосредственно связанных с че-
ловеком как индивидом, его физических 
и духовных качеств, уровней его куль-
турного и социального развития – эти 
факторы обычно уходят на второй план 
во всех проектах и программах регио-
нального развития. В разрабатываемой 
программе они должны занять достой-
ное место, тем более что на всех этих тер-
риториях проживают представители ко-
ренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), что требует особого подхода. 
Спецификой здесь отличается и органи-
зация вахтовых и стационарных поселе-
ний пришлого населения.  Это связано не 
только с социальной инфраструктурой и 
уровнем заработной платы. Создание на 
Северо-Востоке страны соответствую-
щих условий для поддержания достаточ-
но высоких индивидуальных комплекс-
ных нормативов обеспечения жизнедея-
тельности людей также может выступать 
интегрирующим стимулом в данном про-
странственном образовании.

Говоря о институциональных струк-
турах, действующих в данной зоне, в 
первую очередь нужно иметь в виду до-
статочно активно функционирующие 
администрации всех перечисленных 
выше территорий, которые, как было 
отмечено, реализуют не только текущие 
планы их развития, но и долгосрочные 
стратегические программы. Но что ка-
сается вопросов развития их межре-
гиональных и федеральных интегра-
ционных взаимосвязей, выходящих за 
пределы всего Северо-Восточного мезо-
региона, то они по большому счету оста-

ются без «хозяина» и решаются отдель-
ными «точечными» акциями в основном 
по отраслевому принципу. Сейчас, как 
показывает практика, возникла новая 
тенденция в развитии этой зоны, ког-
да акцент перемещается с отраслевого 
на территориальный принцип планиро-
вания. Наверняка эта тенденция будет 
усиливаться на перспективном этапе 
этого развития. 

Итак, судя по тем тенденциям и осо-
бенностям развития территорий Северо-
Восточного мезорегиона, которые демон-
стрируют превалирующую роль критиче-
ской магистральной инфраструктуры в 
формировании более «полнокровного» и 
готового к самовоспроизводству хозяй-
ственного конгломерата, предлагаемую 
стратегическую научно-прикладную про-
грамму можно предварительно назвать 
следующим образом: «Формирование опор-
ной сети системно-организованной кри-
тической магистральной инфраструк-
туры на северо-арктических геострате-
гических территориях Северо-Восточного 
мезорегиона как части Дальнего Востока 
на долгосрочную перспективу».

Конечно, проведение всей системы 
научно-прикладных исследований по 
этой программе должно быть согласова-
но с методологией и методикой страте-
гического планирования, являющегося 
базой государственного регулирования, 
которые тесно связаны именно со стра-
тегическими оценками опережающего 
создания элементов пространственной 
инфраструктуры, в первую очередь – ее 
магистральных критических составляю-
щих.  В основе системы стратегического 
планирования лежит Федеральный за-
кон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»5. Весьма суще-
ственные дополнения в систему страте-
гического планирования были внесены 
в июне 2022 г. специальным Распоряже-
нием правительства РФ6. Из документов 
по стратегическому планированию пре-

5 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации». URL: dc5442cb47f4b0a30f3adf9a0f530d26 (дата обращения: 
17.08.2023).

6 Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 № 1704-р «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_420383/25ab2a7d8fd7d8dcde11c233997f6517915bfbaf/ (дата обращения: 18.08.2023).
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красно видно, что роль инфраструктуры 
в реализации различного рода программ 
государственного регулирования раз-
вития пространственно-хозяйственных 
образований весьма высока, что требует 
повышенного внимания к научной про-
работке ее проблем, тем более в специ-
фических условиях дальневосточного 
сектора АЗРФ.

Данная программа с достаточно пер-
спективным временным лагом даст им-
пульс к реализации всех других возмож-
ностей повышения эффективности эко-
логически ответственного, экономически 
рационального и социально сбалансиро-
ванного дальнейшего освоения и устой-
чивого развития восточно-арктических 
территорий АЗРФ в тесной связи с «под-
питывающими» это развитие приаркти-
ческими высокоширотными территория-
ми Северо-Востока страны. Схема иссле-
довательских разработок по данной про-
грамме должна быть представлена двумя 
ветвями: федеральной, отражающей ие-
рархические, государственные интересы 
и предпринимательские интересы круп-
ных компаний в этой зоне, и региональ-
ной с ориентацией на соблюдение гете-
рархических, региональных интересов и 
интересов местного предприниматель-
ства. Консенсус в соблюдении государ-
ственных и региональных интересов в 
развитии опорной сети магистральной 
инфраструктуры на данных территори-
ях будет определяться по согласованию 
обеих ветвей рабочих групп.

Выводы
Обсуждаемые в этой статье подхо-

ды к разработке специальной научно-
прикладной программы развития 
Северо-Восточного мезорегиона в основ-
ном будут акцентироваться на оценке 
влияния магистральных элементов кри-
тической инфраструктуры этого регио-
на. На данном этапе важно ускоренное 
и опережающее создание сети опорных, 
системно-организованных, «стержневых» 
элементов этих видов инфраструктуры, 
которые должны пронизывать все уров-
ни пространственно-хозяйственных об-
разований и формировать тесные взаи-
мосвязи в воспроизводственных циклах 
и цепочках, а также в социумах регио-

нального, межрегионального и федераль-
ного уровней.  

В этом отношении роль «подаркти-
ческих» территорий Магаданской об-
ласти, в особенности с ее незамерзаю-
щим морским портом и географически 
«прикрытыми» морскими коммуника-
циями с югом Дальнего Востока, долж-
на существенно усилиться в поддержке 
геостратегической устойчивости непо-
средственно приграничных территорий 
Чукотки и Камчатки в контактной зоне 
со штатом Аляска. А роль высокоширот-
ных районов Крайнего Севера Якутии 
должна активизироваться в поддержке 
северо-арктических улусов Республики 
в контактах с арктическим бассейном 
в морях Северного Ледовитого океана. 
Формирующаяся здесь опережающими 
темпами достаточно развития сеть кри-
тической инфраструктуры создаст не 
только больше возможностей для роста 
эффективности хозяйственных процес-
сов, но и в геостратегическом плане обе-
спечит регион более высокой степенью 
мобильности перемещения в критиче-
ских ситуациях необходимых объемов 
материально-технических, продоволь-
ственных и человеческих ресурсов на 
межрегиональном уровне. 

Нужно учитывать, что этот регион 
является весьма удаленным от основ-
ных баз не только страны, но и юж-
ных, относительно развитых террито-
рий Дальневосточного макрорегиона. И 
его территории должны быть подготов-
ленными в социально-экономическом 
плане к определенному автаркичному 
существованию на некий стратегиче-
ский период в критической ситуации, 
пока поддержка со стороны «большой» 
и дальневосточной России в необходи-
мых масштабах не придет в эти районы. 
Именно в этих целях данным террито-
риям необходимы развитые мобильные, 
круглогодичные коммуникационные 
межрегиональные связи в континен-
тальной части по всей арктической 
и «приарктической» пространственно-
хозяйственной зоне, тем более если бу-
дут нарушены коммуникационные кон-
такты на основной морской магистрали 
– Севморпути. 
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Альтернативой здесь могут служить 
транспортно-логистические маршру-
ты в континентальной части данных 
территорий, но сложившаяся динами-
ка роста протяженности и «плотности» 
магистральных элементов критической 
инфраструктуры, например, автомо-
бильных дорог, на территориях Северо-
Восточного мезорегиона в 2015–2021 гг. 
показывает следующее7. Магистральные 
(федерального значения) элементы 
транспортной инфраструктуры в тече-
ние этого периода не создавались вообще 
на Камчатке, Чукотке и в Магаданской 
области. В минимальных объемах они 
создавались в южной Якутии, не за-
трагивая Северо-Восточный мезореги-
он в целом. Строительство дорог было 
сосредоточено в значительной степени 
на региональных и поселковых доро-
гах. Камчатский край был лишен даже 
межпоселковых дорог, Магаданская об-
ласть – поселковых. Статистика показы-
вает, что в этот период во всем Северо-
Восточном мезорегионе не строились 
дороги магистрального (федерального) 
уровня, т. е. не формировались даже в 
минимально необходимом размере необ-
ходимые интеграционные связи между 
территориями в этой зоне. 

На новом этапе развития иссле-
дуемых территорий должна быть 
сформирована достаточно развитая 
транспортно-логистическая и энерго-
обеспечивающая инфраструктурная 
«сетка» коммуникаций. 

В широтном плане – усилена авто-
трасса «Колыма» от Магадана до Якутска 
и далее с завершением строительства 
моста через р. Лену. В арктической 
континентальной зоне построена, хотя 
бы частично, высокоширотная автодо-
рога по трассе нынешних зимников от 
Тикси (Якутия) до Анадыря (Чукотка), 
параллельно морским коммуникациям 
Севморпути. В меридиональном плане 
– усилена сеть речных коммуникаций 
по рекам региона Анабара, Лена, Яна, 
Индигирка и Колыма. Есть предложения 
по строительству меридиональной кру-
глогодичной автомагистрали по трассе 
нынешнего автозимника «Арктика» про-
тяженностью 1600 км, связывающе-

го центральную часть трассы «Колыма» 
между Якутском и Магаданом с отда-
ленными и труднодоступными района-
ми северо-востока Якутии и Чукотки 
вплоть до пос. Черский. Эта транспорт-
ная коммуникация также должна стать 
«стержневым» магистральным инфра-
структурным элементом мезорегиона. 
Назрела необходимость в строительстве 
межрегиональной автомобильной дороги 
Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь, 
которая, соединяя Магаданскую область 
с Чукоткой, будет также являться мери-
диональным элементом транспортной 
инфраструктуры, связывающим аркти-
ческие территории Дальнего Востока с 
«подарктическими» северо-восточными 
районами [Краснопольский, 2023].

Но все эти проекты не сведены в еди-
ный документ, выступающий неким 
стратегическим планом для комплекс-
ных пространственно-хозяйственных 
преобразований. Разрабатываемая 
программа в качестве сводного ин-
ституционального документа, еще раз 
подчеркнем, будет иметь двойное на-
значение: и для смены процессов пере-
хода хозяйственного развития на более 
высокий индустриальный уклад в этой 
зоне, и для повышения геостратегиче-
ской устойчивости нашей страны на ее 
северо-восточных рубежах. 

Заключение
Динамика пространственно-

хозяйственных преобразований в иссле-
дуемом регионе показывает довольно 
четкую закономерность нынешнего эта-
па освоения восточно-арктических тер-
риторий АЗРФ. Это освоение естествен-
ным образом переходит в простран-
ственном плане с низового региональ-
ного микроуровня «чисто» арктических 
территорий на следующую ступень – ме-
зоуровень межрегиональных простран-
ственных систем, включая тесно инте-
грированные с ними высокоширотные 
территории Крайнего Севера. Эти пре-
образования послужат базой создания 
более «полнокровных» пространственно-
хозяйственных образований в этой зоне. 
И одним из направлений этих преобра-
зований будет являться формирование 
Северо-Восточного мезорегиона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пространственного разви-
тия Дальневосточного макрорегиона в контексте Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, в рамках которой особая роль отведена городам. 
Для определения их влияния на близлежащие территории и макрорегион в целом 
проведена сравнительная оценка уровня социально-экономического развития муни-
ципальных образований субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа. Несмотря на то, что города вносят существенный вклад в эко-
номику регионов, они имеют ограниченное влияние на соседние территории. Для 
выявления причин слабого распространения агломерационных эффектов проведен 
анализ пространственного расположения городов, их вклада в экономику региона и 
сделаны соответствующие выводы. Кроме того, описаны возможные результаты 
проводимой государственной политики, направленной на центры роста. Приведе-
ны возможные направления принятия управленческих решений и их последствий 
для пространственного развития Дальневосточного макрорегиона.
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Abstract. The article deals with the issues of the Far-Eastern macro-region spatial 
development in the context of the Strategy for Spatial Development of the Russian 
Federation, within which a special role is assigned to the cities. To determine their 
impact on the nearby territories and the macro-region development level, a comparative 
assessment of the socio-economic development of municipalities of subjects of the 
Russian Federation that are part of the Far Eastern Federal District was carried out. 
Despite the fact that cities make a significant contribution to the regional economy, 
they have a limited impact on neighboring territories. To identify the reasons for the 
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Введение
Управление пространственным раз-

витием территории (страны, макрореги-
она, региона) является сложной задачей 
как для практической реализации, так и 
для научного осмысления. Прежде всего, 
это связано с высоким межрегиональ-
ным неравенством и внутрирегиональ-
ными различиями по уровню социально-
экономического развития.

Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации деклариру-
ет сокращение межрегиональной диф-
ференциации как важнейшую задачу 
управления пространственным разви-
тием. В то же время в документе про-
слеживается ориентир на опережающее 
развитие территорий с низким уровнем 
социально-экономического развития, об-
ладающих собственным потенциалом, и 
на перспективные центры экономиче-
ского роста, к которым относятся круп-
ные города и ресурсные центры. При 
этом отмечается их недостаточное коли-
чество для обеспечения ускорения эко-
номического роста.

То, что города являются драйверами 
социально-экономического развития бо-
лее крупных территориальных систем 
(регион, макрорегион, страна), доказано 
научными исследованиями. Однако ин-
тенсивный экономический рост и улуч-
шение социальной среды в городах не 
всегда позволяют сократить диспропор-
ции пространственного развития. Еще в 
1970 году Ч. Харриз отмечал, что «в Рос-
сии роль больших городов велика, только 
сеть редкая, что усиливает поляризацию 
пространственной организации» [Harris, 
1970]. Данное утверждение еще в боль-
шей степени проявляется в Дальнево-

weak spread of agglomeration effects, an analysis of the city’s spatial location, their 
contribution to the regional economy was made, and the corresponding conclusions 
were drawn. Assessment of possible results of the ongoing state policy aimed at the 
growth centers is given. Possible directions for making managerial decisions and their 
consequences for the spatial development of the Far-Eastern macro-region are given.

Keywords: spatial development, cities, factors of the «first» and «second» nature, growth 
centers, agglomeration effect, socio-economic development, municipalities
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сточном макрорегионе, где нет ни одно-
го города-миллионника, и только в двух 
административных центрах численность 
населения превышает 500 тыс. человек.

Поэтому вопрос, связанный с опреде-
лением степени и характера влияния 
городов на пространственное развитие 
Дальневосточного макрорегиона, остаёт-
ся открытым.

Целью настоящего исследования яв-
ляется определение роли городов в про-
странственном развитии Дальневосточ-
ного макрорегиона. Также предполагает-
ся провести сравнительную оценку уров-
ня социально-экономического развития 
локальных территорий субъектов РФ в 
составе Дальневосточного федерального 
округа (далее – ДФО).

Обзор литературы
В научных работах, посвященных 

анализу основных направлений эконо-
мических исследований в части терри-
ториального развития и неоднородно-
сти экономического пространства, от-
мечается, что категория «пространство» 
упоминается еще в трудах мыслителей 
классического периода. А. Смита и Д. 
Риккардо многие исследователи в обла-
сти региональной экономики и экономи-
ческой географии считают основателями 
науки о пространственной организации 
хозяйства [Наумов и др., 2020; Иванов, 
Ложко, 2015; Минакир, Демьяненко, 
2010, 2011]. Именно они развивали те-
ории международного обмена, в осно-
ве которых были наблюдения различии 
факторов производства в разных точках 
экономического пространства.

Существенный вклад в формирование 
и развитие учений о размещении произ-
водств внесли немецкие исследователи. 
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вития. Это во многом объясняет неодно-
родность пространства и существенную 
дифференциацию между странами, ре-
гионами и локальными территориями.

В отечественной науке изучению про-
странственного развития посвящены 
фундаментальные работы советских эко-
номистов – Н. Н. Баранского, В. С. Нем-
чинова, А. Е. Пробста, Р. И.  Шнипера, 
М. К. Бандмана. Данные исследования 
преимущественно концентрировались 
на осуществлении экономического райо-
нирования, определении принципов и 
закономерностей размещения произво-
дительных сил, разработке методов пла-
нирования и регулирования территори-
ального развития.

В постсоветском периоде вопросами 
пространственного развития занима-
лись известные ученые-регионалисты: 
А. Г. Гранберг, О. С. Пчелинцев, Е. М. 
Бухвальд, С. А. Суспицын, Е. А. Коломак, 
П. А. Минакир и др.

Диспропорции пространственно-
го развития отечественными учеными 
активно изучались в 1990-х и начале 
2000-х гг. В данных исследованиях суще-
ственное внимание уделялось проблем-
ным или депрессивным территориям 
[Корсунский, Леонов, 1999; Куперштох, 
1996; Лексин, 2001 и др.], затем фокус 
публикационной активности сместился в 
сторону изучения вопросов неравенства 
между регионами, центром и перифери-
ей, а также муниципалитетами [Зубаре-
вич, 2013; Зубаревич, 2019; Казанцева, 
2019; Коломак, 2010 и др.].

В данном контексте особый интерес 
вызывают исследования о влиянии горо-
дов на пространственное развитие стран 
и регионов. Изучению роли городов по-
священы работы Т. Г. Нефедовой, Н. В. 
Зубаревич, А. Н. Швецова, О. В. Кузне-
цовой, Г. М. Лаппо, П. А. Лавриненко и 
др. В фокусе внимания ученых находят-
ся мегаполисы и моногорода, агломера-
ционные эффекты и процессы урбаниза-
ции, неравенство городов, проблемы ад-
министративных центров и вице-столиц 
регионов и др.

Однако, на наш взгляд, можно отме-
тить сравнительно малую степень изу-
ченности вопроса о влиянии городов на 

И. Тюнен, В. Лаунхарт, А. Вебер разра-
ботали теорию штандорта сельского хо-
зяйства и промышленного производства, 
обосновали систему факторов размеще-
ния. Классическое учение о штандортах 
дополнила теория «центральных мест» 
В. Кристаллера, обосновавшего тезис об 
иерархической структуре экономическо-
го пространства. Эта теория рассматри-
вает факторы, способствующие грамот-
ному расселению на отдельно взятой тер-
ритории. По мнению автора, экономиче-
ский центр, помимо своих собственных 
потребностей, удовлетворяет потребно-
сти окружающих его территорий.

Дальнейшее развитие данного на-
правления связано с исследованиями 
А. Леша. Новизна его подходов связана с 
обобщением теории размещения населе-
ния на территории и производства, пере-
ходом от уровня предприятий к уровню 
регионов, дополнением новых факторов 
размещения.

Следующий этап исследований на-
правлен на изучение центропериферий-
ных отношений и кумулятивного роста, 
которые рассматриваются в работах 
Г. Мюрдаля, П. Потье, Ф. Перру, Т. Хегер-
странда, Дж. Фридмана и др.

Особого внимания заслуживают иссле-
дования П. Кругмана, который предста-
вил объяснение перемещения факторов 
производства в модели «ядро – периферия» 
[Krugman, 1991]. Кроме того, Кругман вы-
делил факторы, формирующие преиму-
щества или барьеры пространственного 
развития: «первой природы» – не зависят 
от деятельности человека (природные ре-
сурсы, географическое положение) и «вто-
рой природы», т. е. производные от чело-
веческой деятельности (агломерационный 
эффект, человеческий капитал, институ-
циональная среда) [Krugman, 1993].

Большинство исследователей опи-
рается на данную классификацию при 
обосновании неоднородности экономи-
ческого пространства. Концентрация 
конкурентных преимуществ в одних 
точках определяет высокий потенциал 
для роста, в свою очередь отсутствие 
каких-либо преимуществ у других тер-
риторий приводит к их отставанию по 
уровню социально-экономического раз-
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территориальное развитие регионов и 
макрорегионов. Нерешенными остают-
ся проблемы, связанные с определением 
городов, которые действительно могут 
быть точками роста, и определением гра-
ниц их влияния.

Для ответа на эти вопросы про-
ведем сравнительную оценку уровня 
социально-экономического развития 
муниципальных образований субъектов 
РФ в составе ДФО.

Данные и методы
Информационной базой исследования 

стали база данных показателей муници-
пальных образований, отчетность ФНС 
России, данные органов исполнитель-
ной власти дальневосточных регионов 
и справочно-аналитической системы 
«СПАРК-Интерфакс».

Сравнительная оценка 215 муниципа-
литетов проводилась в 2021–2022 гг. на 
основе данных 2019 и 2020 гг. (в динамике 
за периоды 2015–2019 гг., 2016–2020 гг.)1.

В качестве методической основы для 
оценки использован ранее разработанный 
подход, в основе которого лежит выявле-
ние признаков депрессивности локаль-
ных территорий [Веприкова, Кисленок, 
Гулидов, 2022]. Методика оценки предпо-
лагает расчёт интегральных индексов на 
основе сформированной системы показа-
телей по каждому из трёх направлений: 
«состояние экономики», «экономическая 
динамика» и «условия для сохранения че-
ловеческого потенциала». 

Полученные результаты и обсуж-
дение

Полученные результаты позволили 
сгруппировать муниципальные образо-
вания дальневосточных регионов в три 
группы: территории-лидеры (з – зеле-
на зона), территории догоняющего раз-
вития (ж – желтая зона) и территории-
аутсайдеры (к – красная зона) (табл. 1)

По результатам сплошной оценки, из 
трёх оцениваемых направлений наи-
меньшее количество муниципалитетов-
лидеров развития выявлено по направ-
лению «состояние экономики» (18 терри-

торий – в 2020 г., 17 – в 2019 г.). В разре-
зе регионов самая большая доля зелёной 
зоны приходится на Магаданскую об-
ласть (33,3%). Максимальное абсолютное 
их количество в Республике Саха (Яку-
тия) – 6 территорий.

Наиболее благоприятная картина от-
мечается по экономической динами-
ке. По результатам оценки 2019 г. по-
зитивные изменения фиксировались в 
53 % муниципалитетов. В 2020 г. число 
муниципальных образований с отрица-
тельной динамикой увеличилось, что во 
многом объясняется влиянием ограниче-
ний, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Тем не менее 
положительная динамика фиксируется 
более чем у 48% муниципалитетов. По 
итогам 2020 г. наибольшая доля терри-
торий с благоприятной динамикой отме-
чается в Хабаровском крае (68,4%), а с 
отрицательной динамикой – в Еврейской 
автономной области (66,7%).

По направлению «условия для сохране-
ния человеческого потенциала» результа-
ты сравнительной оценки 2020 г. хуже, 
чем по данным 2019 г.: доля территорий, 
находящихся в красной зоне, увеличи-
лась на 9,3% и составила 68,4%. Осо-
бенно остро данная проблема стоит для 
Амурской области и Еврейской автоном-
ной области, где ни один муниципалитет 
не отнесён к группе лидеров, а также для 
Республики Бурятия и Забайкальского 
края, где доля территорий-аутсайдеров 
составляет более 90%.

Сопоставление результатов по трём 
направлениям оценки, в соответствии 
с используемым подходом [Веприко-
ва, Кисленок, Гулидов, 2022], позволя-
ет провести группировку муниципаль-
ных образований по уровню социально-
экономического развития и отнести их к 
лидерам, территориям догоняющего раз-
вития или аутсайдерам (рис. 1).

В большинстве регионов превалируют 
муниципальные образования красной 
зоны. При этом в 2020 г. в сравнении с 
данными 2019 г. количество отстающих 

1 Более актуальные данные не использовались по причине отсутствия значений отдельных 
показателей в базах данных Росстата на момент проведения исследования. Не охвачены иссле-
дованием муниципальные образования Чукотского автономного округа по причине неполноты 
статистических данных
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Таблица 1
Группировка муниципальных образований 

дальневосточных регионов

Регион

Состояние экономики Экономическая 
динамика

Условия для 
сохранения 

человеческого 
потенциала

2019 2020 2015-2019 2016-2020 2019 2020

кол-
во

% к 
числу 

МО

кол-
во

% к 
числу 

МО

кол-
во

% к 
числу 

МО

кол-
во

% к 
числу 

МО

кол-
во

% к 
числу 

МО

кол-
во

% к 
числу 

МО

Республика 
Бурятия

3 0 0,0 0 0,0 11 47,8 14 60,9 1 4,3 1 4,3
ж 4 17,4 5 21,7 3 13,0 3 13,0 3 13,0 1 4,3
к 19 82,6 18 78,3 9 39,2 6 26,1 19 82,6 21 91,4

Республика 
Саха 
(Якутия)

3 6 17,1 6 17,1 17 48,6 17 48,6 7 20,0 5 14,3
ж 13 37,1 18 51,4 4 11,4 4 11,4 18 51,4 10 28,6
к 16 45,7 11 31,4 14 40,0 14 40,0 10 28,6 20 57,1

Забайкальский 
край

3 0 0,0 0 0,0 13 40,6 14 43,8 1 3,1 1 3,1
ж 2 6,3 2 6,3 7 21,9 2 6,3 5 15,6 2 6,3
к 30 93,7 30 93,8 12 37,5 16 50,0 26 81,3 29 90,6

Камчатский 
край

3 2 16,7 2 16,7 9 75,0 5 41,7 4 33,3 5 41,7
ж 6 50,0 8 66,7 1 8,3 1 8,3 3 25,0 3 25,0
к 4 33,3 2 16,7 2 16,7 6 50,0 5 41,7 4 33,3

Приморский 
край

3 2 6,1 2 6,1 23 69,7 17 51,5 1 3,0 1 3,0
ж 9 27,3 14 42,4 4 12,1 8 24,2 8 24,2 4 12,1
к 22 66,6 17 51,5 6 18,2 8 24,2 24 72,7 28 84,8

Хабаровский 
край

3 1 5,3 1 5,3 9 47,4 13 68,4 1 5,3 1 5,3
ж 4 21,1 9 47,4 2 10,5 1 5,3 3 15,8 2 10,5
к 14 73,7 9 47,4 8 42,1 5 26,3 15 78,9 16 84,2

Амурская 
область

3 2 7,1 2 7,1 19 67,9 11 39,3 1 3,5 0 0,0
ж 4 14,3 5 17,9 2 7,1 1 3,6 5 17,9 6 21,4
к 22 78,6 21 75,0 7 25,0 16 57,1 22 78,6 22 78,6

Магаданская 
область

3 2 22,2 3 33,3 3 33,3 6 66,7 2 22,2 2 22,2
ж 5 55,6 4 44,4 3 33,3 2 22,2 5 55,6 5 55,6
к 2 22,2 2 22,2 3 33,3 1 11,1 2 22,2 2 22,2

Сахалинская 
область

3 2 11,1 2 11,1 8 44,4 5 27,8 2 11,1 4 22,2
ж 12 66,7 13 72,2 1 5,6 3 16,7 15 83,3 14 77,8
к 4 22,2 3 16,7 9 50,0 10 55,6 1 5,6 0 0,0

Еврейская 
автономная 
область

3 0 0,0 0 0,0 2 33,3 2 33,3 0 0,0 0 0,0
ж 1 16,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 3 50,0 1 16,7
к 5 83,3 5 83,3 3 50,0 4 66,7 3 50,0 5 83,3

Всего по ДФО
3 17 7,9 18 8,4 114 53,0 104 48,4 20 9,3 20 9,3
ж 60 27,9 79 36,7 28 13,0 25 11,6 68 31,6 48 22,3

к 138 64,2 118 54,9 73 34,0 86 40,0 127 59,1 147 68,4

Условные обозначения: МО – муниципальное образование
З  территория-лидер; Ж  территория «догоняющего развития»;  К  территория-

аутсайдер.
Источник: расчеты авторов.

территорий увеличилось в 5 регионах, 
сократилось – в 4-х регионах и в одном 
– осталось неизменным (Камчатский 
край). Следует отметить, что перемеще-
ние из одной группы в другую в рамках 
одного региона касается 1–2 муниципа-

литетов. Исключение составляет Хаба-
ровский край, где число отстающих му-
ниципальных образований сократилось 
на 5 единиц за счёт перехода их в группу 
территорий догоняющего развития.

Количество муниципалитетов-лидеров 
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социально-экономического развития 
осталось прежним в 8 из 10 оценивае-
мых регионов. Изменения произошли в 
Магаданской области (+1 ед.) и Примор-
ском крае (-1 ед.), при этом общее число 
лидеров развития в макрорегионе оста-
лось прежним (17 муниципалитетов). В 
эту группу вошло большинство админи-
стративных центров регионов2 и муни-
ципальных образований со значитель-
ными запасами высокомаржинальных 
минерально-сырьевых ресурсов и/или 
имеющих доступ к водно-биологическим 
ресурсам Дальневосточного промысло-
вого бассейна. Данные территории, как 
правило, демонстрируют более высокие 
удельные инвестиции, доходы бизнеса и 
населения. В группу лидеров не вошли 
муниципалитеты Забайкальского края 
и Еврейской автономной области, что 
свидетельствует о сравнительно низком 
уровне социально-экономического раз-
вития в данных регионах (табл. 2).

Состав муниципальных образований, 
являющихся ресурсными центрами, ме-
няется, что связано со значительной 
зависимостью от конъюнктурных из-
менений, инвестиционными фазами и 
жизненным циклом месторождений. Это 
подтверждает, что в настоящее время 

факторы «первой природы» для развития 
территорий имеют меньшее значение в 
сравнении с факторами «второй приро-
ды». Они могут обеспечить лишь эконо-
мический рост, ограниченный во време-
ни, а этого зачастую недостаточно для 
территориального развития.

Относительно стабильным является 
положение административных центров 
регионов, в которых в наибольшей сте-
пени сконцентрирован человеческий 
капитал, формируются экономические 
и социальные отношения. Это, на наш 
взгляд, является вполне логичным, так 
как способность относительно крупных 
городов притягивать человеческий капи-
тал и удерживать его является основным 
фактором развития. Однако далеко не 
все города макрорегиона обладают та-
кими свойствами, что подтверждается 
результатами оценки, в соответствии с 
которыми к лидерам отнесено лишь 7 из 
них. Крупные города являются более при-
влекательными для проживания, эконо-
мика и социальная сфера в них более раз-
нообразны, выше потенциал дальнейшего 
роста и шире агломерационное влияние 
на прилегающие неурбанизированные 
территории. Большинство отечественных 
исследователей к агломерациям относят 

Рис. 1. Распределение муниципальных образований по группам территорий 
в 2019 г. и 2020 г.

2 Кроме г. Читы, г. Биробиджана и г. Южно-Сахалинска. При этом Южно-Сахалинск имеет 
высокое значение интегральных показателей по направлениям «состояние экономики» и «усло-
вия для сохранения человеческого капитала», но имеет отрицательную экономическую дина-
мику, что не позволило ему занять место среди лидеров развития.
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Таблица 2
Лидеры социально-экономического развития Дальневосточного 

макрорегиона по результатам оценки 2019 г. и 2020 г.

Регион Лидеры по результатам оценки Специализация 
экономики2019 г. 2020 г.

Республика Бурятия ГО «Город Улан-Удэ» ГО «Город Улан-Удэ» Городская экономика
Республика (Саха) 
Якутия

ГО г. Якутск 
(с ГО «Жатай»)

ГО г. Якутск (с ГО 
«Жатай») Городская экономика

Алданский МР Алданский МР Добыча МСР (золото)

Ленский МР Ленский МР Добыча МСР
(алмазы, нефть и газ)

Нерюнгринский МР Нерюнгринский МР Добыча МСР
(золото, уголь)

Усть-Майский МР – Добыча МСР (золото)
– Оймяконский МР Добыча МСР (золото)

Камчатский край Петропавловск-
Камчатский ГО

Петропавловск-
Камчатский ГО

Городская экономика, 
морской порт

Соболевский МР Соболевский МР Добыча и переработка 
ВБР,добыча газа

Усть-Большерецкий 
МР

Усть-Большерецкий 
МР

Добыча и переработка 
ВБР

Карагинский МР Карагинский МР Добыча и переработка 
ВБР

Приморский край Владивостокский ГО Владивостокский ГО Городская экономика, 
морской порт

Находкинский ГО – Городская экономика, 
морской порт

Хабаровский край ГО г. Хабаровск ГО г. Хабаровск Городская экономика
Амурская область ГО г.Благовещенск ГО г.Благовещенск Городская экономика
Магаданская область ГО г. Магадан ГО г. Магадан Городская экономика, 

сервисный центр
Тенькинский ГО Тенькинский ГО Добыча МСР (золото)
– Хасынский ГО Добыча МСР (золото)

Сахалинская область Ногликский ГО – Добыча углеводородов

– Южно-Курильский 
ГО

Добыча ВБР

ГО – городской округ, МР – муниципальный район
Источник: составлено и рассчитано авторами.

города с численностью населения от 250 
тыс. человек [Волчкова, Минаев, 2014]. 
Но бόльшие шансы для развития имеют 
города с численностью населения свыше 
500 тыс. человек [Гурович, 2020].

В Дальневосточном федеральном 
округе, по данным Росстата, находится 
82 города3, из которых крупными (более 
500 тыс. чел. населения) являются г. Ха-

баровск4 и г. Владивосток5.
Критериям агломерации по числен-

ности населения среди административ-
ных центров дальневосточных регионов 
по состоянию на 01 января 2023 г. соот-
ветствуют еще три города – г. Улан-Удэ 
(436,1 тыс. чел.), г. Якутск (361,2 тыс. 
чел.) и г. Чита (333,7 тыс. чел.)6.

Экономические выгоды от концентра-

3 Из них более половины (44 ед.) с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек.
4 Численность населения на 01.01.2023 – 617,2 тыс. чел. По данным Росстата URL: https://

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO_2023.xlsx (дата обращения: 15.03.2023) 
5 Численность населения на 01.01.2023 – 597,2 тыс. чел. По данным Росстата URL: https://

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BUL_MO_2023.xlsx (дата обращения: 15.03.2023) 
6 При этом г. Чита по результатам сравнительной оценки муниципальных образований 

дальневосточных регионов не вошел в число лидеров, в значительной степени уступая по инте-
гральным показателям административным центрам с существенно меньшей численностью 
населения (г. Магадан, г. Южно-Сахалинск, г. Благовещенск)
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ции населения в столицах Приморского и 
Хабаровского краев не ограничиваются 
административными границами города 
и оказывают влияние на прилегающие 
территории, которое угасает по мере 
удаления от него. Прилегающие террито-
рии выступают по отношению к городу 
периферией, экономически зависящей 
от роста города. Роль периферии – быть 
ресурсным донором центров роста, по-
лучая в обмен широкий ассортимент то-
варов и услуг для своих жителей и спрос 
для локализованных производств. Кроме 
того, города генерируют и распростра-
няют инновации, повышающие уровень 
жизни и качество институтов в формате 
догоняющего развития. Такой взаимооб-
мен и формирует агломерацию.

Кроме того, по мнению учёных, агло-
мерационные эффекты могут быть реа-
лизованы и в городах с меньшей числен-
ностью населения. Например, исследо-
ватели Института географии РАН отме-
чают, что «существование развитых го-
родских агломераций с людностью ядра 
менее 250 тыс. вполне вероятно» [Лаппо, 
Полян, Селиванова, 2007], а авторы уни-
фицированной методики агломерации 
делят по типам, выделяя крупногород-
ские (более 250 тыс. человек) и большего-
родские (от 100 до 250 тыс. человек) [По-
лян, Заславский, Наймарк, 1988].

Следовательно, к данной категории го-
родов могут быть отнесены администра-
тивные центры Камчатского края, Амур-
ской и Сахалинской областей. Кроме того, 
крупными по масштабам ДФО и имею-
щими важное значение для своих регио-
нов являются также города Комсомольск-
на-Амуре (236,2 тыс. чел.) в Хабаровском 
крае;  Артем (108,7 тыс. чел.),  Уссурийск 
(179,9 тыс. чел.) и  Находка (136,1 тыс. 
чел.) в Приморском крае.

Однако степень проявления агло-
мерационных эффектов этих городов 
разная, в том числе и в силу объектив-
ных причин. Например, в Хабаровском 
крае расстояние между столицей и вто-
рым по численности населения городом 
Комсомольском-на-Амуре достаточно 
большое (400 км). В непосредствен-

ной близости г. Комсомольска-на-Амуре 
крупные населенные пункты отсутству-
ют. Это является одной из причин того, 
что даже, имея статус «города президент-
ского внимания», он не получил должного 
импульса к развитию, в результате чего 
продолжает терять население7.

По мнению ученых Института геогра-
фии РАН, для проявления значительных 
эффектов в агломерационной зоне долж-
но быть не менее 5 городских населён-
ных пунктов с совокупной численностью 
жителей городов-спутников не менее 50 
тыс. человек. С этой точки зрения, наи-
более благоприятные условия сложились 
в Приморском крае, так как в непосред-
ственной близости (в пределах двухчасо-
вой изохроны) от региональной столицы 
находятся три относительно больших 
города, суммарно в которых проживает 
более 350 тыс. человек. Кроме того, рас-
ширение границ агломерации возможно 
также за счет г. Большой Камень (116 км 
до г. Владивостока), г. Арсеньева (154 км 
до г. Уссурийска).

В настоящее время более половины 
населения региона сконцентрировано в 
административных центрах и крупных 
городах в четырёх регионах (рис. 2). Сто-
лицы этих регионов, по итогам сравни-
тельной оценки муниципальных образо-
ваний, относятся к лидерам социально-
экономического развития.

Два из четырёх субъектов РФ относят-
ся к территориям Крайнего Севера – Ма- – Ма-– Ма-
гаданская область и Камчатский край, 
где большая часть населения проживает 
в административных центрах. Главным 
образом, это объясняется регистрацией 
в них бизнеса, связанного с добычей вы-
сокомаржинальных полезных ископае-
мых и водно-биологических ресурсов. В 
двух других регионах преимущественное 
влияние оказывают факторы «второй 
природы», обеспечивающие развитие го-
родской экономики и распространение 
агломерационного эффекта.

Центры концентрации населения преи-
мущественно обеспечивают превалирую-
щий вклад в экономику региона (табл. 3).

В большинстве регионов вклад круп-

7 Численность населения по данным Росстата сократилась с 263,9 тыс. чел. (на конец 2010 г.) 
до 236,2 тыс. человек (на конец 2022 г.).
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Рис. 2. Доля населения региона, проживающего в административном центре и 
крупных городах региона (на 1 января 2023 г.)

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата (Численность населения Рос-
сийской Федерации по муниципальным образованиям URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Bul_MO_2023.xlsx)

Таблица 3
Вклад административных центров и крупных городов в экономику региона 

в 2021 г., %*

Административный центр
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г. Улан-Удэ 53,2 63,4 54,3 61,6
г. Якутск 23,4 11,5 20,8 59,5
г. Чита 38,7 45,2 55,8 63,5
г. Петропавловск-Камчатский 56,1 68,8 78,7 87,0
г. Владивосток 42,4 48,0 66,2 78,5
г. Хабаровск 54,8 55,5 76,4 70,5
г. Благовещенск 28,4 11,6 25,1 67,3
г. Магадан 51,3 28,0 63,4 90,0
г. Южно-Сахалинск 51,3 33,5 92,5 74,7
г. Биробиджан 56,0 57,9 78,5 98,9
г. Анадырь 34,5 63,7 53,2 53,0
г. Комсомольск-на-Амуре 18,1 2,4 6,1 19,5
г. Артем 4,8 2,0 2,4 6,7
г. Уссурийск 8,6 2,4 2,3 3,8
г. Находка 8,2 8,6 9,7 7,3

*Без учёта субъектов малого предпринимательства 
Источник: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13206 (дата обращения: 

15.02.2023)
ных городов по всем представленным в 
таблице параметрам превышает 50 %. 
Крупные города обеспечивают занятость 

населения, приток инвестиций, в них 
сосредоточена большая часть основных 
производственных фондов. Относитель-
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но меньший вклад в экономику региона 
административных центров и крупных 
городов отмечается в менее урбанизиро-
ванных территориях, где крупные инве-
стиционные проекты реализуются за их 
пределами (Амурская область, Республи-
ка Саха (Якутия)). В этих регионах самая 
низкая доля инвестиций приходится на 
административный центр. Незначитель-
ный объем инвестиций отмечается во вто-
ром по численности городе Хабаровского 
края – Комсомольске-на-Амуре – 2,4 % 
краевых инвестиций в основной капи-
тал при доле занятых в 18,1%. Это может 
свидетельствовать о недостаточности мер 
по развитию этих городов или отсутствии 
условий для инвестирования.

Таким образом, города вносят значи-
тельный вклад в развитие Дальневосточ-
ного макрорегиона. Главным образом это 
обеспечивается за счет факторов «второй 
природы», в том числе распространения 
агломерационных эффектов. Однако, 
действие агломераций ограничено, так 
как эффект ослабевает при значитель-
ном удалении от города. Поэтому при ма-
лом количестве крупных городов или их 
значительном удалении друг от друга эф-
фект агломерации оказывается недоста-
точным для поддержания взаимообмена 
урбанизированных и неурбанизирован-
ных территорий и возникают области 
локальной депрессивности – территории, 
не получающие положительных эффек-
тов от обмена ресурсами с городами, но, 
возможно, поставляющие им свои ресур-
сы.

Для понимания влияния городов-
центров роста и минерально-сырьевых 
центров на периферийные территории 
приведём картографическое представ-
ление результатов сравнительной оценки 
муниципальных образований дальнево-
сточных регионов (табл. 1), где в цвето-
вой индикации представлены лидеры 
(зелёная зона), территории догоняюще-
го развития (жёлтая зона), аутсайдеры 
(красная зона) (рис. 3).

Анализ пространственного располо-
жения муниципалитетов, имеющих раз-
ный уровень социально-экономического 
развития, позволил выявить несколько 
закономерностей:

в большинстве случаев администра-1) 

тивные центры соседствуют с муници-
пальными образованиями желтой и/или 
зеленой зон (за исключением городского 
округа г. Биробиджан, городского окру-
га г. Улан-Удэ, г. Чита), что соответствует 
модели «центр периферийных отноше-
ний», где города выступают внешними 
драйверами развития – агломерацион-
ный эффект,

муниципалитеты-лидеры (зеленая 2) 
зона), как правило, располагаются ря-
дом с территориями жёлтой или зелёной 
зоны, что свидетельствует о проявлении 
эффекта «диффузии»,

основная часть муниципальных об-3) 
разований красной зоны на территории 
регионов примыкают друг к другу и фор-
мируют территориально связанные зоны 
депрессивности, при этом можно заме-
тить выход за административные грани-
цы регионов – территориальную близость 
муниципальных образований красной 
зоны с отстающими муниципалитетами 
соседних регионов.

Большая красная зона расположилась 
в центральной и северо-восточной части 
Республики Саха (Якутия). Практически 
единым массивом красных муниципали-
тетов объединена южная зона макроре-
гиона: Республика Бурятия, Забайкаль-
ский край, северные и юго-восточные 
территории Амурской области, Еврей-
ской автономной области, Хабаровский и 
Приморский края. Наиболее проблемны-
ми регионами являются Республика Бу-
рятия и Забайкальский край, где преоб-
ладают муниципалитеты красной зоны.

Картографирование результатов срав-
нительной оценки уровня социально-
экономического развития муниципальных 
образований дальневосточных регионов 
наглядно продемонстрировало, что имею-
щееся количество относительно крупных 
городов и сырьевых центров не способно 
в достаточной степени обеспечить раз-
витие макрорегиона за счёт проявления 
агломерационных эффектов и эффектов 
диффузии, сократить отставание пери-
ферийных территорий и тем самым со-
кратить диспропорции территориального 
развития. Главным образом этому пре-
пятствуют сложившаяся структура рас-
селения, большие расстояния между цен-
трами роста и огромная территория.
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Заключение
В настоящее время государственная 

политика ориентирована на стимулиро-
вание развития центров роста, которы-
ми преимущественно являются города.

Формирование вне городов центров 
экономического роста возможно только 
при наличии исключительно выгодных 
факторов «первой природы»8. На таких 
территориях могут создаваться специ-
ализированные центры роста, которые 
будут развиваться, пока существует вы-
сокий спрос на продукцию их специали-
зации. Для таких территорий высоки ри-
ски утраты селитебности после использо-
вания последних значимых ресурсов. В 
неопределенном будущем для этих тер-
риторий возможен новый цикл освоения 
при изменении ситуации в экономике, 
демографии или геополитике.

Главным вопросом здесь являются 
пределы централизации, так как конку-
рентные преимущества всегда различны, 
и центры роста обладают ими в разной 
степени; после стягивания ресурсов пе-
риферии процесс концентрации продол-
жится за счет самих центров роста. Это 
уже происходит, так как малые города не 
могут конкурировать с более крупными, 
а те, в свою очередь, проигрывают ме-
гаполисам. Этот процесс не огранивает-
ся административными границами, так 
как все города конкурируют между со-
бой за основной ресурс – качественный 
человеческий капитал.

Возникает вопрос, что делать системе 
управления в этой ситуации? В теории 
возможны 3 варианта:

1) реализовывать инерционный сце-
нарий развития;

2) проводить политику регулирования, 
выравнивая за счет государственных ин-
струментов ситуацию с пространствен-
ным развитием;

3) поддерживать «естественные» про-
цессы, чем ускорить их действия.

У каждого из вариантов есть положи-
тельные и отрицательные эффекты. Аб-
солютизация процессов конкуренции на 

основе факторов роста в среднесрочной 
перспективе означает нарастающее про-
странственное неравенство, а в перспек-
тиве – пространственное сжатие с утра-
той освоенности и порождением ком-
плекса новых проблем, которые запустят 
обратный процесс – децентрализацию и 
новое освоение.

Деятельность в отношении террито-
рий экономической периферии носит 
фрагментарный характер (отдельные 
мероприятия или проекты, например, по 
поддержке малых городов или по устой-
чивому развитию сельских территорий) 
и в основном предусматривает поддерж-
ку социальной инфраструктуры. То есть 
это своего рода «паллиативная помощь», 
не способная «вдохнуть жизнь» в депрес-
сивные территории.

При этом не учитываются все послед-
ствия такого развития, например: 

эти территории в настоящее время 
являются освоенными – на них прожи-
вают люди, связанные с этой землей по-
колениями предков, образом жизни и 
т. д., и они не покинут свой дом одномо-
ментно, процесс урбанизации растянет-
ся во времени на десятки или сотни лет 
с нарастающим снижением численности 
населения. А при снижении численности 
населения повышаются затраты со сто-
роны государства на поддержание жиз-
недеятельности оставшегося населения, 
при истощающихся источниках их по-
крытия;

снижение уровня освоенности озна-
чает безвозвратные потери ресурсов, за-
траченных на освоение данных терри-
торий в прошлом (человеческих жизней, 
денег, времени и сил);

повышаются инфраструктурные за-
траты и риски на преодоление «пустых 
территорий»;

для приграничных территорий воз-
растают издержки на поддержание 
функционирования государственной 
границы и сохранения суверенитета 
своей территории.

Несмотря на множественность субъек-

8 Доступность высокомаржинальных природных ресурсов (минерально-сырьевых или биоло-
гических); эксклюзивные природные объекты, привлекательные для туристов; точки пересече-
ния транспортных путей, например, морские порты, пункты пропуска на сухопутной государ-
ственной границе, узловые центры транспортной инфраструктуры.
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тов управления и различие условий их де-
ятельности, можно отметить преобладаю-
щую ориентацию этих решений на во-
влечение в экономический рост факторов 
«первой природы» через использование 
геоэкономических преимуществ (в основ-
ном транзитных) и природных ресурсов. 
Данные программы не предусматривают 
значительных изменений институцио-
нальной среды, слабо ориентированы на 
использование агломерационных эффек-
тов, они хотя и содержат меры, влияю-
щие на человеческий капитал, но без их 
увязки с развитием территорий.

Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации деклариру-
ет сокращение уровня межрегиональ-
ной дифференциации как важнейшую 
задачу управления пространственным 
развитием. Однако в большинстве стра-
тегических документов преобладает под-
ход стимулирования развития центров 
экономического роста с концентрацией 
в них финансовых и трудовых ресурсов, 
что означает централизацию ресурсов за 
счет их вытягивания из «экономической 
периферии», которая вследствие этого 

утрачивает итак ограниченные возмож-
ности для роста, становясь депрессивной 
территорией. Обратное влияние возмож-
но за счет агломерационного эффекта 
или диффузии экономического роста.

Возможности «центров роста» распро-
странять эффект развития на экономи-
ческую периферию через «эффект диф-
фузии» ограничены. Локальные эффекты 
роста при отсутствии позитивных изме-
нений в остальных территориях могут 
существенно снижать общую эффектив-
ность из-за нарастания диспропорций и 
возрастания рисков формирования де-
прессивных зон. Наличие депрессивных 
территорий в рамках одной территори-
альной системы снижает общую резуль-
тативность государственной политики, 
так как позитивные изменения в раз-
витии одних территорий нивелируют-
ся негативными процессами в других. 
В связи с этим при выборе приоритетов 
государственной политики важно оцени-
вать ее потенциальные эффекты как для 
«центров роста», так и для территорий от-
стающего развития с высокими рисками 
депрессивности.
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Аннотация. Происходящие в последние десятилетия на Дальнем Востоке Рос-
сии преобразования сопровождаются значительным по масштабам сокращени-
ем численности населения, связанным с миграционным оттоком и превышением 
уровня смертности над рождаемостью, деградацией сложившейся системы рас-
селения. Особенно сильно эти тенденции проявляются в северных субъектах, а 
также в северной части краев и областей юга региона. Целью данной работы 
является оценка изменений в демографических процессах, происходящих в насе-
ленных пунктах муниципальных образований Амурской области, приравненных к 
районам Крайнего Севера, определение происходящих при этом трансформаций 
в сложившейся системе расселения за период 1989–2023 гг. Анализ особенностей 
развития демографических процессов в районах, приравненных к Крайнему Се-
веру, с учетом особенностей муниципальных образований и сложившейся в ходе 
развития хозяйственной деятельности системы населенных пунктов позволяет 
оценить возможности реализации программных целей и перспективы трансфор-
мации системы расселения. Проведена оценка особенностей миграции и есте-
ственного движения населения в муниципальных образованиях севера региона, 
свидетельствующих об убыли населения, деградации его структуры. В работе 
дана характеристика динамики изменения численности населения в населенных 
пунктах различной хозяйственной специализации, величины и удаленности от 
районного центра. Определена роль природно-климатических факторов, особен-
ностей организации производства в добывающих отраслях. Выявлено, что скла-
дывающаяся динамика демографических процессов определяется совокупностью 
факторов, среди которых, помимо природно-климатических условий, существен-
ную роль занимают особенности хозяйственной деятельности, уровень развития 
комплекса социальной инфраструктуры в поселениях и центрах расселения. По-
лученные результаты создают информационную основу для дополнения разраба-
тываемых программ социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний северных территорий определением перспектив преобразований на уровне 
отдельных населенных пунктов.
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Введение
Среди задач социально-экономического 

развития Дальнего Востока одно из важ-
нейших мест занимает улучшение де-
мографической ситуации. На снижение 
естественной убыли и оттока населения, 
улучшение условий жизни, преодоление 
сложившихся негативных тенденций в 
системе расселения направлен широ-
кий спектр мер, определенных в госу-

дарственной программе РФ «Социально-
экономическое развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона» и Националь-
ных проектах. Несмотря на масштабные 
инвестиции, реализацию крупных эко-
номических проектов, стимулирование 
рождаемости и меры, направленные на 
снижение смертности, переломить нега-
тивные тенденции не удается [Минакир, 
Исаев, Найден, 2022].

Demographic processes in the settlement system of the 
northern regions of the Far East 

 (based on materials from the Amur Region)

Vladimir N. Dyachenko 
The Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk, Russia
dvn48@list.ru

Abstract. Transformations taking place in the Russian Far East in the recent decades 
have been accompanied by a significant reduction in the population associated with the 
migration outflow and excess of the mortality rate over the birth rate, degradation of the 
existing settlement system. These trends are especially strong in the northern regions, 
as well as in the northern part of the territories and regions of the south of the region. 
The purpose of this work is to assess changes in demographic processes occurring in 
the settlements of municipalities of the Amur region, equated to the regions of the Far 
North, to determine the transformations taking place in the current settlement system 
for the period of 1989–2023. Analysis of the features of development of demographic 
processes in areas equated to the Far North, taking into account the characteristics of 
municipalities and the system of settlements that has developed during the development 
of economic activity, allows us to assess the possibilities of implementing program goals 
and prospects for the transformation of the settlement system. Assessment of the features 
of migration and natural movement of population in the municipalities of the north of the 
region, indicate decline of the population, degradation of its structure. The paper describes 
the dynamics of population change in settlements of various economic specialization, 
size and distance from the district center. The role of natural and climatic factors, the 
peculiarities of the organization of production in the extractive industries is determined. 
It is revealed that the emerging dynamics of demographic processes is determined by a 
combination of factors, among which. In addition to natural and climatic conditions, a 
significant role is played by the peculiarities of economic activity, the level of development 
of the complex of social infrastructure in settlements and settlement centers. Obtained 
results create informational basis for supplementing the developed programs of socio-
economic development of municipalities of the northern territories with the definition of 
prospects for transformations at the level of individual settlements.

Keywords: population, demographic dynamics, natural movement, migration move-
ment, settlement, municipal districts, settlements, population censuses, the Far North, the 
Far East of Russia
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Разнообразие природно-климатичес-
ких условий, хозяйственной специали-
зации, уровня освоенности территории, 
плотности расселения, инфраструктурной 
обустроенности обусловливают значи-
тельную дифференциацию в социально-
экономическом развитии территориаль-
ных образований региона разного уров-
ня, требующую дополнения общих управ-
ленческих подходов выработкой и ис-
пользованием специальных механизмов, 
обеспечивающих устойчивость развития, 
преодоление дискриминации по террито-
риальному принципу.

На решение этих задач направлен 
комплекс программ, разрабатываемых 
на региональном и муниципальном уров-
нях. Основу их эффективности состав-
ляет полнота представлений об особен-
ностях социально-экономического раз-
вития, включая эволюцию системы рас-
селения, складывающиеся тенденции в 
демографических процессах. 

Особую важность научная оценка 
особенностей развития приобретает при 
выработке инструментария регулирова-
ния процессов на территории Севера, 
где специфика сложившейся ситуации 
и перспектив дальнейшего освоения су-
щественно ограничивают возможности 
использования подходов, сформирован-
ных для плотно заселенных территорий с 
высоким уровнем устойчивости системы 
расселения.

Дополнительные сложности по про-
граммированию развития северных тер-
риторий вносят сложившиеся ограниче-
ния использования опыта, накопленного 
в период, предшествующий современным 
радикальным экономическим реформам. 

Многочисленные хозяйственные про-
екты, реализуемые крупными ресурсны-
ми корпорациями, привносят в прак-
тику освоения новые формы кадрового 
обеспечения с широким использованием 
вахтового метода ведения работ, не пред-
усматривающих заселение территории, 
развитие системы расселения. В резуль-
тате формируется новая территориальная 
структура процесса освоения, требующая 
пересмотра стратегий развития.

Материалы и методы
Проводимый анализ практики про-

граммирования в регионах ресурсных 
территорий свидетельствует, что в абсо-
лютном большинстве территориальная 
специфика конкретных мест освоения 
не учитывается, пространство рассма-
тривается лишь как вместилище ресур-
сов; собственные свойства местного про-
странства, территории не принимаются 
во внимание [Замятина, Пилясов, 2018].

Сохранение в регионе процесса со-
кращения численности населения, со-
провождающегося деградацией системы 
расселения, во многом связано с ограни-
чениями в практике программирования 
макроуровнем без должного учета диф-
ференциации, складывающейся на уров-
не муниципальных образований, населен-
ных пунктов и их групп, формируемых в 
ходе развития хозяйственной деятельно-
сти.  [Фаузер, Смирнов, Фаузер, 2023].

В проводимых в последние годы ис-
следованиях делаются попытки анализа 
демографической ситуации, складываю-
щейся на муниципальном уровне [Сима-
гин, 2018].

Оценивая возможности совершен-
ствования государственного регулиро-
вания, как представляется, необходимо 
более полно учитывать особенности раз-
вития складывающихся территориаль-
ных локалитетов, включая уровень от-
дельных населенных пунктов. Соответ-
ственно, в проводимых исследованиях 
концентрировалось внимание не на вы-
явлении общих закономерностей, а на 
оценке специфических черт, требующих 
учета при разработке мер государствен-
ного регулирования.

Характеристика демографической 
ситуации и сети расселения в Амур-
ской области

Процесс освоения региона на терри-
тории современной Амурской области 
складывался под определяющим влияни-
ем природно-климатических условий. До 
начала русской колонизации ввиду от-
сутствия пастбищных угодий, пригодных 
для кочевого оленеводства, север области 
оставался практически незаселенным.

Для развития сельскохозяйственного 
производства в наибольшей мере рас-
полагала расположенная на юге региона 
Зейско-Буреинская равнина, поэтому 
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здесь началось формирование сети сель-
скохозяйственных поселений.

Создание небольших промышленных 
производств осуществлялось на севере, 
локализуясь вдоль небольших речек, вы-
носящих золото из разрушенных пород. 
Для обеспечения их деятельности стали 
создаваться рабочие поселки, период су-
ществования которых определялся ис-
черпанием ресурсной базы.

Строительство Транссиба обуслови-
ло формирование линейной сети рас-
селения, состоящей первоначально из 
поселений-станций.

Развитие сети расселения строилось 
за счет движения аграрных форм хозяй-
ствования с юга на север, а промышлен-
ного производства – с севера на юг, в 
ходе чего осуществлялось промышленно-
городское освоение [Дьяченко, 2015].

К современному периоду для региона 
характерно сочетание обжитых и засе-
ленных районов с незаселенными и не-
обжитыми пространствами. Разрежен-
ность сети расселения, дисперсность 
населенных пунктов дополняются пре-
обладанием среди них мелких и средних 
по численности населения [Дьяченко, 
Бурлаев, 2017].

В составе Амурской области по состоя-
нию на 1 января 2023 г. находились 8 го-
родов областного подчинения, 2 города 
районного подчинения, 15 поселков го-

родского типа, 602 сельских населенных 
пункта. На протяжении последних деся-
тилетий устойчивой тенденцией разви-
тия Амурской области является сокраще-
ние численности населения (табл. 1).

За период с 1989 г. по 2022 г. сни-
жение числа жителей составило 26,2%. 
Наиболее интенсивно сокращение чис-
ленности населения региона проходи-
ло в период с 1989 г. по 2010 г., когда 
численность населения уменьшилась на 
20,6%. В дальнейшем темпы сокращения 
снизились, но при этом общая тенденция 
не изменилась. Отрицательная динами-
ка сложилась за счет оттока населения 
и естественной убыли. В соответствии с 
итогами Всероссийской переписи населе-
ния 2020 г., на 1 января 2023 г. числен-
ность населения области составила 756,2 
тыс. человек, из которых 68,4% постоян-
но проживали в городах, 31,6% являлись 
сельскими жителями (табл. 2).

Отрицательное сальдо складывалось 
как за счет миграционного оттока, так и 
за счет естественной убыли, превышения 
числа умерших над числом родившихся.

В системе расселения и размещения 
населения сложились существенные тер-
риториальные различия. Более высока 
заселенность южной зоны региона, где 
плотность населения по муниципальным 
образованиям в 2021 г. колебалась от 11,1 
чел./кв. км в Благовещенском районе до 

Таблица 1
Изменение численности населения Амурской области 

в населенных пунктах с различным административным статусом
Населенные пункты 

с различным 
административным 

статусом

Изменение численности населения, в процентах

2010 г. к 
1989 г.

2018 г. к 
2010 г.

2022 г. к 
2018 г.

2022 г. к 
2010 г.

2022 г. к 
1989 г.

областной центр 104,9 105,0 99,9 104,9 110,1
город областного подчинения 75,8 92,8 96,7 89,8 68,0
город районного подчинения 58,5 94,8 91,4 86,6 50,7
райцентр, не имеющий статуса 
города 82,7 93,1 96,6 89,9 74,4

центр поссовета 82,4 90,4 95,4 86,3 71,1
центр сельсовета 66,4 92,8 94,5 87,7 58,2
периферийный населенный 
пункт 71,9 97,4 93,9 91,5 65,7
Итого по всем населенным 
пунктам 79,4 96,2 96,8 93,1 73,8

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».
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4,3 чел./кв. км в Михайловском районе. 
На севере региона значительная часть 
территории муниципальных образований 
не заселена. Если на юге региона леса уже 
практически отсутствуют, занимая, на-
пример, в Тамбовском районе 0,4% общей 
площади, то на севере в Селемджинском 
районе лесистость составляет 76,8%, а 
плотность населения – 0,2 чел./кв. км. Со-
ответственно различается и густота сети 
населенных пунктов, составляя на севере 
региона 0,03 ед./10000 кв. км.

Высокий уровень заселенности сло-
жился и в центральной части региона, 
где плотность населения несколько ниже, 
чем на юге, но густота сети населенных 
пунктов выше и является наиболее вы-
сокой по региону в Белогорском муни-
ципальном образовании (1,39 ед./10000 
кв.км), где на плотность населения и 
густоту сети населенных пунктов суще-
ственное влияние оказывает обслужива-
ние железнодорожного транспорта.

Существенно дифференцирована 
устойчивость населения муниципаль-
ных образований. Позитивной динами-
кой по изменению численности насе-
ления выделяются прилегающий к об-
ластному центру Благовещенский рай-
он, где в 2023 г. численность населения 
составила 192,6% к уровню 1989 г., а 
в г. Благовещенске – 118,5%. В то же 

время в Зейском районе сохранилось 
только 28,5% численности населения, а 
в Селемджинском районе – 36,0%.

Важнейшим фактором простран-
ственной дифференциации являются 
различия, связанные с особенностями 
природно-климатических условий, опре-
деливших выделение южной, централь-
ной, горно-таежной и северной зон. Ди-
намика изменений численности населе-
ния по зонам имеет существенные раз-
личия (табл. 3). 

Если в среднем по региону численность 
населения за 1989–2022 гг. сократилась 
на 26,2%, то в результате перераспреде-
ления населения между муниципальны-
ми образованиями численность жителей 
в южной зоне в 2022 г. по сравнению с 
1989 г. выросла, составив103,4%. В се-
верной зоне за этот период потери чис-
ленности населения составили 50,8%.

Следствием протекающих в регионе 
миграционных процессов и естественно-
го движения населения явилось последо-
вательное наращивание доли жителей, 
проживающих в южной зоне, и сокра-
щение в других зонах. Наиболее остро 
складывается проблема депопуляции в 
северной зоне, что требует детального 
рассмотрения этих процессов не только 
на муниципальном уровне, но и на уров-
не населенных пунктов.

Таблица 2
Основные демографические показатели Амурской области

Показатели 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2022 г.1)

Численность постоянного населения на 
конец года – всего, тыс. человек 923,1 828,7 781,8 756,2

городское 615 554 530,4 517,1
сельское 308,1 274,7 251,4 239,1
в общей численности населения, %
городское 66,6 66,9 67,8 68,4
сельское 33,4 33,1 32,2 31,6
Естественный прирост, убыль (-) населения, 
человек -4099 -1261 -4910 -4308

Миграционный прирост, отток (-) населения, 
человек -4300 -3681 -3144 -3064

1) Оценка от окончательных итогов ВПН-2020
Источник: Демографический ежегодник Амурской области. Стат.сб., Амурстат, 

Благовещенск, 2023, https//irbis.amursu.ru
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Трансформации в системе расселе-
ния северных районов Приамурья

Формирование сети населенных пун-
ктов в Амурской области в северной зоне, 
муниципальные образования которой 
приравнены к районам Крайнего Севера, 
первоначально происходило в ходе разви-
тия золотодобывающей промышленности, 
дополнившись затем организацией лесо-
заготовок и созданием, благодаря строи-
тельству БАМа, транспортных узлов.

Для организации деятельности горно-
добывающих предприятий создавались 
относительно крупные поселки с числен-
ностью от 1 до 5 тыс. человек, являющие-
ся стационарными базовыми центрами 
приисков, дополняющиеся мелкими на-
селенными пунктами, возникающими 
в непосредственной близости от место-
рождений, где велись горные выработки, 
и прекращающие свое существование 
в связи с исчерпанием сырьевой базы. 
Дальнейшие этапы освоения привели к 
созданию городов и крупных поселков 
городского типа (далее – пгт.), связанных 
с развитием регионального топливно-
энергетического комплекса, включая 
строительство и эксплуатацию в г. Зея 
Зейской ГЭС и строительство и организа-
цию эксплуатации БАМа, центрами кото-
рой стали г. Тында и пгт. Февральск.

Происходивший до 1990 г. прирост 
населения севера региона сменился на 
убыль, которая до 1999 г. складывалась 
только за счет миграционного оттока, а 
затем дополнилась и естественной убы-

лью населения (табл. 4).
Изменение численности населения 

в северных районах Амурской области 
представлено в таблице 5.

Оценка тенденций развития демо-
графических процессов и расселения 
в северных муниципальных образо-
ваниях Амурской области

Среди северных районов области, 
специализирующихся на добывающей 
промышленности и лесозаготовках, наи-
более длительную историю имеет Селем-
джинский район, анализ складываю-
щихся процессов в котором в этой связи 
позволяет сформировать представление 
о наиболее общих тенденциях освоения и 
социально-экономического развития тер-
риторий с такого рода территориально-
хозяйственной специализацией. 

Развитие хозяйственной деятельности 
на территории Селемджинского района 
связано с открытием многочисленных 
месторождений россыпного золота, поло-
живших начало золотодобыче старатель-
ским способом со второй половины XIX 
века [Маркова, 2007; Кочегарова, 2000].

Узкая отраслевая специализация в 
Селемджинском районе определила его 
экономический и социальный облик. 
Большая рассредоточенность по тер-
ритории месторождений, неравномер-
ность залегаемого сырья при сохранении 
низкой транспортной доступности мест 
приложения труда обусловили формиро-
вание территориально-организационной 
структуры, в основе которой лежало 

Таблица 3
Изменения численности населения в природно-климатических зонах 

Амурской области

Природно-
климатические 

зоны

Изменение численности, в процентах Доля населения, в процентах

2010 г. 
к 

1989 г.

2018 г. 
к 

2010 г.

2022 г. 
к 

2018 г.

2022 г. 
к 

2010 г.

2022 г. 
к 

1989 г.
1989 г. 2010 г. 2018 г. 2022 г.

Южная зона 98,4 103,9 99,5 103,4 101,7 30,7 38,1 41,2 42,4

Центральная зона 78,0 92,7 95,4 88,4 69,0 36,5 35,9 34,6 34,1

Горно-таежная зона 68,8 90,0 93,0 83,7 57,6 15,3 13,2 12,4 11,9

Северная зона 57,8 89,5 95,0 85,0 49,2 17,5 12,7 11,9 11,6

Итого по всем зонам 79,4 96,2 96,8 93,1 73,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».
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создание небольших производственных 
подразделений, первоначально разме-
щавшихся в максимальной близости от 
горных выработок.

В их рамках обеспечивалось прове-
дение относительно замкнутого произ-
водственно-технологического цикла, 
включающего в себя специализированные 
горно-заготовительные работы, дражную 
обработку породы и получение золотосо-
держащих концентратов, рекультивацию 
отработанного грунта. Последующее же 
обогащение полученного на других дра-
гах шлихта, требующее применения спе-

циальных технологий, осуществляется 
уже в условиях стационарных шлихтоо-
богатительных фабрик (участков), рас-
полагающихся, как правило, в базовых 
центрах приисков. Там же сосредотачи-
ваются и службы снабжения, ремонтно-
технологические подразделения приис-
ков, управленческие службы. 

В соответствии со сложившейся схе-
мой ведения работ развертываются и 
трудовые коллективы золотодобывающих 
предприятий. В непосредственной бли-
зости от месторождений дислоцируются 
мобильные производственные подразде-

Таблица 4
Динамика показателей естественного движения и миграции 

в районах Крайнего Севера Амурской области (на 1000 чел. населения)

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2021 г. 2022 г.
Амурская 
область 
2022 г.

Родившихся 16,7 11,0 9,4 12,0 13,4 8,7 9,4 9,1
Умерших 5,6 10,2 11,7 14,6 14,3 17,9 16,9 14,8
Умерших в возрасте 
до 1 года (на 1000 
родившихся)

18,4 16,7 14,7 15,3 9,5 10,2 7,9 4,4

Естественный 
прирост, убыль (-) 11,1 0,8 -2,3 -2,6 -0,9 -9,2 -7,5 -5,7

Миграционный 
прирост, убыль (-) -7,9 -15,0 -9,7 -1,7 -11,1 -5,9 -15,1 -4,0

Браков 6,4 7,7 6,8 7,7 9,2 7,3 10,3 7,0
Разводов 5,1 6,7 6,4 5,0 6,3 4,9 7,2 5,6

Источник: Амурская область в зеркале демографии: нацпроекты и степень их 
влияния Записка. Амурстат, Благовещенск,2023, https//irbis.amursu.ru

Таблица 5
Изменение численности населения в северных районах 

Амурской области, в %

Северные 
районы

Изменение численности, в процентах Доля населения, в процентах

2010 г. 
к 

1989 г.

2018 г.
 к

 2010 г.

2022 г. 
к

 2018 г.

2022 г. 
к 

2010 г.

2022 г.
 к 

1989 г.
1989 г. 2010 г. 2018 г. 2022 г.

Зейский 51,1 87,0 87,9 76,4 39,1 18,0 15,9 15,5 14,3
Зея 77,3 93,1 96,3 89,7 69,3 17,7 23,6 24,6 24,9

Селемджинский 58,4 88,2 92,7 81,7 47,7 10,9 11,0 10,8 10,6

Тында 58,3 91,1 98,8 90,1 52,5 34,0 34,3 34,9 36,3

Тындинский 45,2 83,7 92,9 77,7 35,2 19,4 15,2 14,2 13,9

Общий итог 57,8 89,5 95,0 85,0 49,2 100 100 100 100

Рассчитано авторами по источнику: Демографический ежегодник Амурской об-
ласти. Стат.сб., Амурстат, Благовещенск, 2023, https//irbis.amursu.ru



54
Власть и управление на Востоке России. 2023. № 3 (104) 
Power and administration in the East OF Russia. 2023. no. 3 (104).

ления, ведущие горноподготовительные 
работы и дражную добычу золотоносной 
породы. Работники этих подразделений 
постоянно проживают в стационарных 
поселках, как правило, мелких и сред-
них по своим размерам, расположенных 
рядом с отрабатываемыми месторожде-
ниями. Фактически места их работы и 
жительства сомкнуты в рамках единой 
производственно-поселенческой среды, 
являющейся периферическим элементом 
общей производственно-поселенческой 
структуры прииска.

В базовых же центрах (более крупных 
по своим размерам поселениях) распола-
гаются стационарные производственные 
подразделения по обогащению золота, 
ремонтно-технические подразделения, 
обслуживающие, управленческие и снаб-
женческие службы. Здесь же постоянно 
проживают и работники этих служб.

Таким образом, трудовые коллекти-
вы золотодобывающих предприятий 
представляют собой устойчивые про-
изводственные формирования в регио-
не освоения. Несмотря на территори-
альную рассредоточенность производ-
ства и отдельных подразделений, общая 
производственно-поселенческая струк-
тура предприятий носит целостный ха-
рактер. Базовые же центры, несмотря 
на мобильность периферии, длительное 
время продолжают играть роль опорных 
тылов хозяйственной деятельности.

В настоящее время наряду с разработ-
кой месторождений россыпного золота, 
все большую роль начинает играть до-
быча рудного золота, с которой связыва-
ются дальнейшие перспективы развития 
отрасли. В 2022 г. добычу золота вели 14 
хозяйствующих субъектов. Роль системо-
образующих предприятий играют ООО 
«Албынский рудник», ООО «Маломыр-
ский рудник» и АО «Хэргу». Кроме золо-
тодобычи в районе 14 организаций зани-
мается развитием заготовки древесины.  
Добычу каменного угля ведут ООО «Огод-
жинская угольная компания» и ООО ПО 
«Росса», в районе получили развитие об-
рабатывающие производства, представ-
ленные переработкой древесины и про-
изводством пищевых продуктов.

Данные переписей населения свиде-
тельствуют, что, несмотря на диффе-
ренциацию в ситуации, складывающу-
юся в отдельных видах деятельности, в 
целом до 1989 г. происходил рост чис-
ленности населения в Селемджинском 
районе (табл. 6). 

Кризисный период между переписями 
1989 г. и 2010 г. ознаменовался масштаб-
ным сокращением численности населе-
ния муниципального образования, потери 
которого составили 42,2%. В дальнейшем 
темпы сокращения снизились, однако 
в целом в 2022 г. численность жителей 
муниципального образования составила 
только 49,5% от имевшегося по итогам 

Таблица 6 
Изменение численности населения в населенных пунктах с различной 

хозяйственной специализацией в Селемджинском муниципальном 
образовании, в %

Населенные пункты с 
различной хозяйственной 

специализацией

1979 г. к 
1970 г.

1989 г. к 
1979 г.

2010 г. к 
1989 г.

2022 г. к 
2010 г.

2022 г. к 
1989 г.

сельскохозяйственный центр 414,0 31,4 80,7 85,7 69,2
золотодобыча 88,1 87,4 49,2 79,2 38,9
лесная промышленность 91,4 84,9 62,3 59,7 37,2
промышленный центр 84,7 95,5 49,0 75,4 37,0
транспортный центр 86,7 817,9 58,6 84,5 49,5
другое 107,9 114,4 65,9 77,9 51,3
Итог по всем населенным 
пунктам 110,6 153,6 57,8 81,7 47,2

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».
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переписи 1989 г. Наиболее значительное 
сокращение числа жителей произошло в 
населенных пунктах, в которых сосредо-
точены основные для района виды хозяй-
ственной деятельности – золотодобыча 
(38,9%) и лесная промышленность (37,2%).
По данным Амурстата сокращение чис-
ленности населения в последние десяти-
летия (с 2000 г. по 2022 г.) происходило 
под влиянием как миграционного оттока, 
так и естественного движения населения. 
Главную роль при этом играла миграция. 
Так, в 2000 г. миграционный прирост (от-
ток) населения на 1000 населения соста-
вил -24,7, а естественный прирост (убыль) 
на 1000 населения сложился в размере 
-1,3. В 2020 г. соотношение этих показа-
телей сложилось как -17,1 и -6,3.

Сравнение изменений в численности 
населения отдельных населенных пун-
ктов свидетельствует о значительных 
масштабах дифференциации. В наиболь-
шей мере численность населения сохра-
нилась в с. Ивановское (77,5%) и с. Фев-
ральское (61,5%). При этом в пгт. Токур 
численность населения составила только 
31,1%, а в с. Селемджинск – 30,4% от 
имевшихся в 1989 г. жителей.

Важным итогом происходящих транс-
формаций явилось измельчание населен-
ных пунктов. Средняя людность населен-
ных пунктов сократилась с 1425,3 чел. 
в 1989 г., до 679,1 в 2022 г. Столь зна-
чительные изменения в сети расселения 
приводят к ухудшению условий жизни, 
деградации социальной инфраструктуры 
и усложнению населению доступа к раз-
личным услугам.

Оценивая перспективы изменений 
численности населения района, следу-
ет учитывать, что система населенных 
пунктов имеет корпоративно-ячеечную 
структуру, ориентированную на обеспе-
чение добычи золота и лесозаготовку, 
определяющие величину и размещение 
поселений. Организация добычи рудно-
го золота и ведение сезонных лесозагото-
вок происходит на основе использования 
вахтового метода кадрового обеспечения, 
ориентированного на завоз работников 
и предполагающего создание временных 
вахтовых поселений, лишая тем самым 
перспектив развития сложившейся си-

стемы расселения.
В настоящее время в Тындинском му-

ниципальном образовании (далее – МО) 
сложилась сеть населенных пунктов, 
в административно-территориальную 
структуру которой входит 24 населенных 
пункта, включенных в 20 сельских муни-
ципальных образований.

За рассматриваемый период (1989–
2022 гг.) в Тындинском МО одной из 
важнейших демографических тенден-
ций явилось существенное сокращение 
численности населения, при котором по-
тери общей численности населения со-
ставили 64,8%.

В динамике изменений численности 
населения населенных пунктов Тындин-
ского МО за 1989–2022 гг. сложились су-
щественные различия. Показатели устой-
чивости выше средних значений были в 
12 населенных пунктах, ниже средних – 
в 11 населенных пунктах.

При сокращении численности населе-
ния в МО в среднем до 35,2%, в п. Соло-
вьевск (75,0%) и с. Усть-Нюкжа (76,0%) 
потери численности составили менее 
20%. В то же время в поселках Чильчи 
(11,4%) и Ларба (16,7%) за 1989–2022 
гг. сохранилось менее 20% жителей, а с. 
Янкан и п. Лапри превратились в одно-
дворки. Важно отметить, что существен-
ное сокращение численности произошло 
в населенных пунктах с численностью 
населения, превышающей в 1989 г. 1500 
человек (п. Ларба – 2113 чел., п. Чильчи 
–1661 чел.). При этом происходило из-
мельчание сети населенных пунктов. 
При средней численности в 1989 г., со-
ставившей 1543,6 чел., в 2010 г. числен-
ность уменьшилась до 698,5 чел. и до 
543,0 чел. в 2022 г. (табл. 7).

Важнейшая роль в формировании си-
стемы расселения Тындинского района и 
изменениях в демографических процес-
сах принадлежит развитию хозяйствен-
ной деятельности. Создание населенных 
пунктов связано с развитием хозяй-
ственной деятельности, в ходе которой в 
районе сформировался многоотраслевой 
комплекс, включающий в себя золотодо-
бычу, лесную и деревообрабатывающую 
промышленность и железнодорожный 
транспорт. Изменение численности насе-
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ления в населенных пунктах с различной 
хозяйственной специализацией Тындин-
ского МО представлено в таблице 8.

Сокращение числа жителей произо-
шло в населенных пунктах всех видов 
хозяйственной деятельности. Особенно 
значительными они были в населенных 
пунктах транспортной специализации, 
где сохранилось в 2022 г. только 27% от 
числа жителей на 1989 г.

Возникновение значительной части 
населенных пунктов Тындинского МО 
связано со строительством БАМа, в ходе 
которого было построено 15 новых по-
селков. Рост численности населения в 
период строительства, после его завер-
шения сменился миграционным оттоком 
его участников. В настоящее время про-
должается выполнение комплекса работ 
по модернизации всего Восточного поли-
гона железных дорог России, в том числе 

и на территории района.
Сеть автомобильных дорог общего 

пользования не позволяет обеспечить 
круглогодичное транспортное сообщение 
между населенными пунктами. Только 
10% населенных пунктов района имеет 
автобусное сообщение. В местностях с 
ограниченным завозом грузов прожива-
ет 833 чел. или 6,2%. 

Развитие золотодобычи определяется 
деятельностью АО «Прииск Соловьёвский», 
четыре из шести добывающих карьеров 
которого расположены в Тындинском 
районе. Наряду с традиционно развиваю-
щейся добычей россыпного золота приис-
ком и ООО «Березитовый рудник» начата 
добыча рудного золота, открывающего 
перспективы успешного развития на дли-
тельный временной период. Перспективы 
развития золотодобычи связаны также с 
разведкой Бамского золоторудного место-

Таблица 7
Средняя людность населенных пунктов Тындинского МО 

с различной хозяйственной специализацией, чел.
Населенные пункты с различной 
хозяйственной специализацией 1989 г. 2010 г. 2022 г.

сельскохозяйственный центр 605 437,5 393,8
другое 245 5 6
золотодобыча 1660,3 1343,7 1112,3
транспортный центр 1966,6 719,7 531,2
центр промышленности и транспорта 325,0 203,0 135,0
Всего 1543,6 698,5 543,0

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».

Таблица 8
Изменение численности населения в населенных пунктах с различной 

хозяйственной специализацией Тындинского МО
Населенные 

пункты с различной 
хозяйственной 
специализацией

Изменение численности населения, 
в % Доля населения, в %

2010 г .
к 

1989 г.

2018 г.  
к 

2010 г.

2022 г. 
к 

2018 г.

2022 г. 
к 

2010 г.

2022 г. 
к 

1989 г.
1989 г. 2010 г. 2018 г. 2022 г.

сельскохозяйственный 
центр

72,3 91,5 98,3 90,0 65,1 6,8 10,9 11,9 12,6

другое 2,0 120 100 120 2,4 0,7 0,0 0,0 0,0

золотодобыча 80,9 88,3 93,7 82,8 67,0 14,0 25,1 26,5 26,7

транспортный центр 36,6 80,6 91,5 73,8 27,0 77,5 62,7 60,4 59,5

центр 
промышленности и 
транспорта

62,5 75,9 87,7 66,5 41,5 0,9 1,3 1,1 1,1

Общий итог 45,2 83,7 92,9 77,7 35,2 100,0 100 100 100

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».
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рождения, осуществляемой золотодобы-
вающей компанией «Полюс Золото».

Лесопромышленный комплекс Тын-
динского района представлен основны-
ми предприятиями АО «Туранлес», ДОЗ 
«Восточный» и ООО «Тутаул Лес». В п. 
Восточный введен в эксплуатацию дере-
вообрабатывающий завод.

Существенным фактором ослабления 
усилий хозяйствующих субъектов по по-
вышению устойчивости местного на-
селения явилось все более широкое рас-
пространение использования вахтового 
метода ведения работ. Численность ра-
ботников, занятых в экономике района, 
в 2018 г. составила 9 631 чел. или 98% от 
численности работников 2017 г. Количе-
ство работников, привлекаемых предпри-
ятиями из других регионов для работы на 
территории района, составляет 2900 чел. 
или 30% от численности работников, за-
нятых в экономике района.   

К числу северных муниципальных об-
разований Амурской области относится 
г. Тында, который создавался на базе ра-
бочего поселка с численность населения 
по итогам переписи 1970 г. 3422 чел. в 
связи с началом в 1974 г. строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 

Высокую значимость города как 
транспортно-логистического центра 
определило его положение на пересече-
нии БАМа с железнодорожной веткой 
выхода на Транссибирскую магистраль 
и федеральной автомобильной трас-
сой А360 «Лена», обеспечивающей связь 
Амурской области и Республики Саха 
(Якутия). В рамках сложившейся на се-
вере региона линейно-очаговой структу-
ры системы расселения г. Тында служит 
важнейшим опорным центром.

Формируясь первоначально как центр 
дислокации строительных организаций, 
город уже к переписи 1979 г. насчитывал 
42,6 тыс. чел. постоянного населения, а 
в 1989 г. – 62,2 тыс. чел. В дальнейшем 
происходило существенное сокращение 
численности населения. Уже к 2022 г. на-
селение города составило по сравнению 
с 1989 г. 64,4%, к 2010 году – 58,3%, а к 
2022 году – 52,5%.

Динамика естественного прироста на-
селения с 2010 г. характеризуется сни-

жением уровня рождаемости. С 2013 г. 
происходит естественная убыль населе-
ния, дополняющая сокращение числен-
ности населения города, происходящее 
за счет миграции. Основную часть ми-
грационного оттока составляла межреги-
ональная миграция. Жители города пере-
езжали на постоянное место жительства 
за пределы Амурской области. Во многом 
это определяется тем, что подавляющая 
часть участников строительства БАМа 
изначально не рассматривала себя как 
переселенцев и планировала отъезд по 
завершении строительства.

Численность работников, занятых в 
экономике города на 1 января 2023 г. 
– 18388 чел., из которых на крупные и 
средние организации приходится 14052 
чел. или 76,4%. Текущие и перспектив-
ные потребности в трудовых ресурсах, 
связанные с действующими производ-
ственными объектами и инвестицион-
ными проектами, будут покрываться как 
за счет местного населения, так и завоза 
квалифицированных кадров с юга об-
ласти и территорий за ее пределами [Бе-
левских, Беляев 2016].

В перспективе Тында рассматрива-
ется как стратегически важный транс-
портный узел, обеспечивающий же-
лезнодорожные и логистические связи 
межрегионального и международного 
значения. Важную роль город будет про-
должать играть как центр Тындинского 
муниципального округа.

Зейский район является крупнейшим 
по территории в Амурской областии и со-
ставляет 87,5 тыс. кв. км или 24% терри-
тории. При этом район является малозасе-
ленным. Густота сети населенных пунктов 
составляет 0,03 ед./10000 кв. км. 

В Зейском муниципальном образова-
нии 31 сельский населенный пункт объе-
динен в 20 сельских муниципальных об-
разований. Систему расселения района 
отличает высокий уровень дисперсности 
и низкой территориальной доступности. 
На расстоянии до 30 км от районного 
центра находится 4 населенных пункта 
(далее – НП), от 30 до 50 км – 6 НП, от 50 
до 70 км – 5 НП. На расстоянии более 100 
км от районного центра расположено 13 
НП, среди которых посёлок Бомнак – 227 
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км, поселок Огорон – 260 км, поселок 
Тунгала – 385 км. Семь сел относится к 
труднодоступным. Сообщение между се-
верными поселками (Береговой, Горный, 
Октябрьский, Хвойный, Бомнак) – авиа-
ционное. Между южными поселками со-
общение – автомобильное. В одном из се-
верных сел района проживают коренные 
малочисленные народы Севера – эвенки.

За 1989–2022 гг. потери численности 
населения района составили 60,9%. Осо-
бенно значительными они были в период 
между переписями 1989–2010 гг., когда 
потери численности населения состави-
ли 48,9%. В дальнейшем темпы сниже-
ния численности уменьшались, но общая 
тенденция сохранялась.

Формирование негативных тенденций 
происходит за счет оттока населения и 
естественной убыли. Число прибывающих 
в район мигрантов существенно мень-
ше числа выбывающих, число умерших 
превышает число родившихся. Важным 
результатом демографических транс-
формаций явился рост доли населения 
старше трудоспособного возраста. Если в 
2020 г. удельный вес населения в возрас-
те 60 лет и старше в общей численности 
населения составлял 15,2%, то в 2020 г. 
– 23,4%. В результате происходящего 
измельчания сети расселения Зейского 
района средняя численность населения, 
составлявшая в 1989 г. 1062,8 чел., со-
кратилась более чем вдвое и составила в 
2022 г. 415,3 чел.

Одним из наиболее значимых про-
явлений внутрирегиональных различий 
в развитии демографических процес-
сов является низкая представитель-
ность средних по региону показателей. 
Так, при том, что в целом по району за 
1989–2022 гг. сохранилось 39,1% населе-
ния, только в одном НП показатели были 
в пределах пяти процентных значений 
ниже средней, еще в 3 НП различия не 
превышали 10% ниже средней, в 5 НП 
различия ниже среднего значения коле-
бались в пределах от 10% до 20%, еще в 
5 НП – от 20% до 30% ниже среднего, в 
п. Ясный потери численности населения 
были более 30%. Село Алексеевка, где в 
1989 г. проживало 9 чел., к 2022 г. оста-
лось без населения. Наиболее значитель-

ными были потери численности населе-
ния в менее крупных НП. В 14 НП зна-
чения были выше среднего, при этом в 
двух НП – селе Заречная слобода (80,4%) 
и селе Сосновый Бор (92,3%) сохранилось 
более 80% численности населения. 

Оценивая причины сложившейся 
дифференциации устойчивости числен-
ности населения НП Зейского района, 
автором была проверена гипотеза влия-
ния особенностей хозяйственной спе-
циализации. При этом в качестве типов 
были выделены населенные пункты, свя-
занные с золотодобычей, лесной про-
мышленностью, транспортом и сельским 
хозяйством (табл. 9).

Среди выделенных типов наименьшие 
потери численности населения в 1989–
2022 гг. в НП сельскохозяйственной спе-
циализации. В транспортных центрах 
существенное сокращение численности 
происходило только в 1989–2010 гг., что 
было связано с окончанием строитель-
ства БАМа. В дальнейшем устойчивость 
численности населения сохранялась на 
высоком уровне.

Значительно меньшей была устой-
чивость численности населения в НП, 
связанных с лесной промышленностью 
и золотодобычей. Выделенные типы 
хозяйственной специализации, как и 
величина НП, хотя и показали себя су-
щественным дифференцирующим фак-
тором, не являются достаточным для 
оценки складывающейся неравномер-
ности. Так, в 2020 г. в районе работало 
26 золотодобывающих предприятий, и в 
целом результаты по добыче золота сви-
детельствовали о позитивных тенденци-
ях развития отрасли. Однако при этом 
размеры отрабатываемых россыпей, 
стадии их разработки существенно раз-
личались, что предполагает сочетание в 
районе роста производства на одних ме-
сторождениях и его падения, и сверты-
вания работ на других. Как следствие, 
при потерях численности населения в 
НП, связанных с золотодобычей, состав-
лявших за 1989–2022 гг. 68,8%, в двух 
НП они составили только 36,1% и 42,3%, 
тогда как в двух других НП, потери чис-
ленности населения составили 90,3% и 
92,0% (табл. 10). 



59Дальний Восток: стратегии и модели развития

Тем самым можно констатировать, 
что уровень персонификации демогра-
фического развития НП очень высок и 
при определении перспектив каждый 
НП должен учитываться индивидуально.

Заключение
Результаты проведенного анализа сви-

детельствуют, что демографические про-
цессы, происходящие в муниципальных 
образованиях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, во многом определяют-
ся тяжестью природно-климатических 
условий, снижающих их привлекатель-
ность как мест постоянного проживания. 

Следствием этого является разрежен-
ность сети расселения, удаленность соз-
даваемых населенных пунктов от регио-
нальных центров обслуживания населе-
ния, низкая транспортная доступность, 
ограниченность возможностей обеспече-
ния продовольственной безопасности.

Формирование сети поселений, вели-
чина и продолжительность существова-
ния населенных пунктов, их хозяйствен-
ная специализация определяющим обра-
зом зависят от сырьевой базы, носящей 
поселкообразующий характер. 

Ограничения в развитии комплекса 

Таблица 9
Изменение численности населения Зейского муниципального образования в 

населенных пунктах с различной хозяйственной специализацией, %
Населенные пункты с различной 
хозяйственной специализацией

2010 г. 
к 1989 г.

2018 г.  
к 2010 г.

2022 г. 
к 2018 г.

2022 г. 
к 2010 г.

2022 г. 
к 1989 г.

золотодобыча 45,8 80,0 85,2 68,2 31,2
лесная промышленность 43,1 82,2 83,5 68,6 29,6
транспортный центр 34,7 91,5 90,5 82,9 28,7
сельскохозяйственный центр 71,6 87,5 86,8 76,0 54,4

центр промышленности и 
транспорта 63,6 87,7 93,0 81,5 51,8

центр промышленности и сельского 
хозяйства 69,0 91,5 90,3 82,6 57,0

сельскохозяйственный центр 71,6 87,5 86,8 76,0 54,4
Всего по населенным пунктам 51,1 87,0 87,9 76,4 39,1

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».

Таблица 10
Изменение численности населения Зейского муниципального образования 

в отдельных населенных пунктах, связанных с золотодобычей, %
Населенный пункт 
Зейского района

2010 г. к 
1989 г. 

2022 г.  к 
2010 г. 

2022 г.  к 
1989 г.

посёлок Тунгала 63,7 100,4 63,9
посёлок Бомнак 67,8 85,2 57,7
село Умлекан 55,2 79,1 43,7
посёлок Береговой 55,9 70,1 39,1
посёлок Огорон 46,9 70,1 32,9
Поселок Октябрьский 41,5 68,4 28,3
село Золотая Гора 23,6 44,2 10,5
посёлок Кировский 20,0 48,6 9,7
посёлок Ясный 17,2 46,7 8,0
Всего по населенным пунктам 49,4 74,0 36,5

Источник: рассчитано автором по Базе данных «АмурМИСС».
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социальной инфраструктуры поселений 
во многих случаях, носящих временный 
характер, существенно повышают значи-
мость районных центров как центров об-
служивания населения, требующих раз-
вития в них специальных элементов, ори-
ентированных на предоставление услуг 
населению региональной периферии.

Малая людность районных центров 
способствует сохранению коммерчески 
неэффективного пространства, ограни-
чивая перспективы развития объектов 

обслуживания, предоставляющих услуги 
периодического и эпизодического спро-
са. Преодоление этих ограничений мо-
жет достигаться только при условии осу-
ществления специальной государствен-
ной поддержки.

Альтернативой мерам, направлен-
ным на увеличение численности насе-
ления территориальных образований, 
приравненных к районам Крайнего Се-
вера, может служить развитие вахтово-
го метода ведения работ.
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Аннотация. Статья является продолжением цикла публикаций, посвященных 
исследованию социальных проблем и противоречий устойчивого развития терри-
торий.  Авторы отмечают, что существенные ограничения для развития хозяй-
ственной деятельности, в том числе сельского хозяйства, обусловленные особым 
режимом природопользования на Байкальской природной территории, в целом 
сдерживают развитие региональной экономики. В частности, в настоящей ста-
тье авторы исследуют влияние экологических ограничений на занятость сельско-
го населения как показателя устойчивого развития сельских территорий. В ка-
честве объекта исследования взяты Баргузинский, Прибайкальский, Кабанский, 
Северо-Байкальский районы и г. Северобайкальск, в границах которых проходит 
центральная экологическая зона Байкальской природной территории в Респу-
блике Бурятия. В исследовании использованы методы сравнительного анализа и 
экономико-статистические методы. Информационной базой послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики за 1990–2023 гг. Рассмотрены 
изменения базовых видов экономической деятельности по доле занятого в них на-
селения. Определены факторы, негативно влияющие на развитие сельского хозяй-
ства и других отраслей агропромышленного комплекса в регионе с экологической 
регламентацией. Исследования показали, что для развития сельского хозяйства, 
повышения занятости населения сельских территорий, снижения рисков миграци-
онных потерь необходимы целевые меры повышения доступности транспортных 
и социальных услуг. Основные выводы и рекомендации могут быть использованы 
органами власти при разработке программ содействия занятости и социально-
экономического развития регионов с особым режимом природопользования. 
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жим природопользования, что означает 
предъявление повышенных экологиче-
ских требований как к населенным пун-
ктам, так и к объектам хозяйственной 
деятельности. Это естественно обуслов-
ливает увеличение затрат по жизнеобе-

Введение
Особенность экономического разви-

тия Республики Бурятия заключается в 
том, что практически вся ее территория 
отнесена к Байкальской природной тер-
ритории, на которой введен особый ре-

Employment as an indicator of sustainable development of 
rural areas in the Far-Eastern region with a special nature 

management regime
(on the example of Republic of Buryatia)
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The authors note that significant restrictions on the development of economic activity, 
including agriculture, due to the special nature management regime in the Baikal natural 
territory, generally hinder the development of the regional economy. In particular, 
in this article, the authors explore the impact of environmental restrictions on the 
employment of the rural population as an indicator of the sustainable development of 
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спечению поселений, значительно услож-
няет любую хозяйственную деятельность и 
существенно сдерживает развитие регио-
нальной экономики. Устойчивое развитие 
сельских территорий определяется раз-
личными показателями, в числе которых 
особое место занимают показатели заня-
тости, в том числе в сельском хозяйстве. 
Сельское хозяйство является отраслью, 
обеспечивающей продовольственную без-
опасность страны, роль которого за годы 
трансформационных процессов в России 
несколько снизилась: если в 1990 г. его 
доля в ВВП составляла 16,5%, то в 2021 
г. – только 4,2%1. В качестве объекта ис-
следования были проанализированы г. 
Северобайкальск и Северо-Байкальский, 
Баргузинский, Прибайкальский, Кабан-
ский районы, в границах которых прохо-
дит центральная экологическая зона Бай-
кальской природной территории в Респу-
блике Бурятия (далее – ЦЭЗ БПТ).  

Материалы и методы исследования
В исследовании были использова-

ны методы сравнительного анализа и 
экономико-статистические методы. Ин-
формационной базой послужили данные 
Федеральной службы государственной 
статистики за 1990–2023 гг.

Особенности рассматриваемых 
территорий

В исследованиях [Сысоева, Кузнецова, 
2019. С. 89–105] отмечается, что конку-
рентные преимущества соседнего регио-
на – Иркутской области – как раз и созда-
ются в ущерб Бурятии, на которую при-
ходится основная часть экологических 
ограничений и издержек. Хозяйственная 
деятельность на территории ЦЭЗ БПТ осу-
ществляется в соответствии с действую-
щей нормативно-правовой базой, в числе 
которой особую роль выполняют: Водный 
кодекс РФ2, Федеральный закон «Об охра-

не озера Байкал»3 и постановление Прави-
тельства РФ № 23994, которое утвердило 
обширный перечень видов деятельности 
на рассматриваемой территории. 

Как показали исследования [Михее-
ва, Максанова, Абидуева, Бардаханова, 
2016. С. 210–217; Михеева, 2017. С. 159–
162], преобладание административных 
запретов и ограничений, правовые колли-
зии приводят к эколого-экономическим 
проблемам и ухудшению условий жиз-
необеспечения и жизнедеятельности 
местного населения. Эти обстоятельства 
обусловливают низкий уровень соци-
альной устойчивости сельских террито-
рий Баргузинского, Прибайкальского, 
Северо-Байкальского районов [Михеева, 
Аюшеева, 2013. С. 92–98]. Следующими 
сдерживающими факторами социально-
экономического развития Байкальской 
природной территории (далее – БПТ) 
являются транспортная удаленность от 
регионального и других экономических 
центров страны, сложность рельефа, 
убыль населения [Хандажапова, Дагбае-
ва, Аюшеева, Санжеев, Лубсанова, Ерем-
ко, 2016. С. 137–143].

Проблемы политики аграрного при-
родопользования на БПТ рассмотре-
ны авторами работ [Тулохонов, Болда-
нов, Дагбаева, 2019. С. 62–69; Ющенко, 
Вислогузова,2020. С. 24–32], и следует 
признать обоснованность их выводов 
о том, что необходимо привести в со-
ответствие с современными реалиями 
действующее законодательство об охра-
не озера Байкал и предусмотреть планы 
экономического и социального развития 
БПТ. Цели сохранения благоприятной 
окружающей среды и природного по-
тенциала должны сопровождаться повы-
шением качества жизни проживающего 
здесь населения.

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Vsm0jUs8/tab36.htm 

2 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2023. URL: https://base.garant.ru/12147594/  (дата обращения: 
06.08.2023).

3 Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с изменениями и до-
полнениями) [Эл. ресурс]. URL: https://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 06.09.2023).

4 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2399 «Об утверждении перечня 
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/400167820/ (дата 
обращения: 06.08.2023).
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Результаты исследования и их об-
суждение

Динамика структуры населения с 
1991 по 2022 гг. показывает увеличение 
доли населения в возрасте старше тру-
доспособного (табл. 1). В анализируемых 
районах Республики Бурятия сократи-
лась доля населения в трудоспособном 
возрасте, этот показатель меньше, чем в 
среднем по Республике Бурятия.   

Анализ динамики численности насе-
ления рассматриваемых муниципальных 
районов показал, что с 2011 г. население 
сократилось почти на 20 тысяч человек 
(13%) (табл. 2). Ситуация с убылью насе-
ления в населенных пунктах, расположен-
ных в границах ЦЭЗ БПТ, более удруча-
ющая. В границах ЦЭЗ БПТ убыль насе-
ления в Баргузинском районе составила 

16,0%; Кабанском – 19,3%; Прибайкаль-
ском – 16,0%. Введение в 2017 г. запре-
та на вылов омуля негативно отразилось 
на численности постоянного населения, 
поскольку были закрыты рыболовецкие 
предприятия, нарушен традиционный 
уклад жизни местного населения, уси-
лился миграционный отток. С 2011 по 
2017 гг. в рассматриваемых районах со-
вокупная убыль населения составила 6848 
чел. (4,6%), в период 2017–2023 гг. – 12641 
чел. (8,8%). Уровень занятости сельского 
населения в Республике Бурятия в 2021 г. 
составил 46,3%, городского – 55,3%. 

Данные таблицы 3 демонстрируют 
уменьшение количества сельскохозяйствен-
ных организаций, в районах ЦЭЗ БПТ убы-
вающая динамика более выражена.  

Сельское хозяйство является важней-
Таблица 1

Динамика структуры населения по основным возрастным группам 
в муниципальных районах Республики Бурятия, в %

Территория Год
Моложе 

трудоспособного 
возраста

В трудоспособном 
возрасте 

Старше 
трудоспособного 

возраста
Республика Бурятия 1991 31,26 55,67 13,07

2022 24,42 56,54 19,03
г. Северобайкальск 1991 28,72 65,88 5,41

2022 23,52 55,63 20,85
Баргузинский район 1991 31,32 53,38 15,30

2022 34,84 48,41 16,75
Кабанский район 1991 28,80 54,56 16,64

2022 24,49 54,68 20,83

Прибайкальский район
1991 32,03 52,29 15,69
2022 25,54 53,83 20,63

Северо-Байкальский 
район

1991 28,74 63,60 7,66
2022 24,19 56,63 19,18

Источник: рассчитано авторами по данным: Численность и состав населения. 
Естественное движение населения. Миграция. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Бурятия. URL: https://03.
rosstat.gov.ru/demo

Таблица 2 
Показатели изменения численности постоянного населения

Территория 2011 г. 2017 г. 2023 г.
Прирост/убыль (-), чел Прирост/убыль (-), %
2011-
2017

2017-
2023

2011-
2023

2011-
2017

2017-
2023

2011-
2023

Баргузинский 23521 22294 19820 -1227 -2474 -3701 -5,2 -11,1 -15,7
Кабанский 59780 57094 51105 -2686 -5989 -8675 -4,5 -10,5 -14,5
Прибайкальский 26780 26756 23913 -24 -2843 -2867 -0,1 -10,6 -10,7
Северо-Байкальский 13966 12262 10349 -1704 -1913 -3617 -12,2 -15,6 -25,9
г. Северобайкальск 24880 23673 24431 -1207 758 -449 -4,9 3,2 -1,8
Итого по районам 
ЦЭЗ БПТ 148927 142079 129618 -6848 -12461 -19309 -4,6 -8,8 -13,0

Республика Бурятия 972175 984134 974628 11959 -9506 2453 1,2 -1,0 0,3

Источник: рассчитано авторами по данным: Численность и состав населения. 
Естественное движение населения. Миграция. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Бурятия. URL: https://03.
rosstat.gov.ru/demo



66
Власть и управление на Востоке России. 2023. № 3 (104) 
Power and administration in the East OF Russia. 2023. no. 3 (104).

Таблица 3 
Число сельскохозяйственных организаций в районах ЦЭЗ БПТ

Территория 2013 г. 2022 г. Прирост, убыль (-), %
Республика Бурятия 1036 792 -23,6
Баргузинский район 28 19 -32,1
Кабанский район 55 40 -27,3
Прибайкальский 32 20 -37,5
Северо-Байкальский район 44 38 -13,6
г.Северобайкальск 12 10 -16,7
Итого по районам ЦЭЗ БПТ 171 127 -25,7

Источник: рассчитано авторами по данным статистического ежегодника. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Бурятия. URL: https://03.rosstat.gov.ru/bur_compendium

Таблица 4
Базовые виды экономической деятельности по доле занятого в них 

населения в 1995 и 2021 гг.

Территория
Ранжирование видов экономической деятельности 

в структуре занятости населения
1995 г. 2021 г.

Российская 
Федерация

1. Промышленность (25,8%)
2. Сельское хозяйство (14,7%)
3. Оптовая и розничная торговля,
общественное питание (10,1%)
4. Строительство 9,3
5. Образование 9,2
6.  Здравоохранение, 
физическая культура и 
социальное обеспечение (6,7%)

1. Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (18,7%)
2. Обрабатывающие производства (14,1%)
3. Строительство (9,2%)
4.Транспортировка и хранение (8%)
5. Образование (7,5%)
6. Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг (6,35) 
7. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство (6,3%)

Республика 
Бурятия

1. Промышленность (21,1%)
2. Сельское хозяйство (15,8%)
3. Образование (12,5%)
4. Оптовая и розничная торговля,
общественное питание (10,5%)
5. Строительство (9,1%)
6. Транспорт (7,5%). 

1. Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (22%)
2. Образование (10,3)
3. Обрабатывающие производства (10%)
4. Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг (8,1%)
5. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство (7,0%)
6. Строительство (6,4%)

Источник: рассчитано авторами по данным: Среднегодовая численность занятых 
по видам экономической деятельности. Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204

шей отраслью экономики, которая обе-
спечивает продовольственную безопас-
ность государства. В данной отрасли в 
нашей стране занято 4490 тыс. человек, в 
Республике Бурятия – 25,9 тыс. человек. 

Рассмотрены изменения базовых ви-
дов экономической деятельности по доле 
занятого в них населения (табл. 4). В 
структуре занятости населения выражен-
ным трендом последних лет стала смена 
«промышленности» в качестве ключевого 

вида деятельности «торговлей». Теперь в 
оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств и мотоциклов 
занят каждый пятый работник. Измене-
ния в структуре занятости демонстриру-
ют развитие процессов деиндустриали-
зации и усиление торговых и сервисных 
сегментов экономики. Вторым из ключе-
вых видов экономической деятельности 
по доле занятого населения в Республике 
Бурятия является образование (10,3%). 
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Далее идут обрабатывающая промыш-
ленность; строительство; деятельность в 
области здравоохранения и социальных 
услуг и сельское хозяйство. 

Заметные изменения произошли в от-
расли сельского хозяйства. В 1995 г. в 
этой отрасли в Республике Бурятия было 
занято 15,8% занятого населения, для 
сравнения в РФ – 14,7%. В 2021 г. – уже 
7,0% в Республике Бурятия (в РФ – 6,3%), 
и это с учетом того, что в статистических 
расчетах к данному виду экономической 
деятельности были присоединены лесное 
хозяйство, рыболовство и рыбоводство. В 
1995 г. сельское хозяйство для Бурятии, 
как и в целом для России, было вторым из 
базовых видов экономической деятельно-
сти, в 2021 г. – пятым в Бурятии и ше-
стым в РФ. 

Уровень занятости сельского населе-
ния в Республике Бурятия в 2021 г. со-
ставил 46,3%, а городского – 55,3%. 

Выводы 
За годы масштабного реформирова-

ния, охватившего практически все сфе-
ры жизни, изменилась социальная струк-
тура населения сельских территорий. На 
сегодняшний день основной сферой дея-
тельности сельского населения стали бюд-

жетные отрасли экономики: образова-
ние, здравоохранение, государственное 
управление. Уровень занятости сельского 
населения ниже среднероссийского уров-
ня. Для сельских территорий характерны 
низкая продолжительность жизни и ми-
грационный отток населения [Дагбаева, 
2018. С. 40–43; Иванова, 2021. С. 30–34]. 

К основным факторам, сдерживаю-
щим устойчивое развитие сельских тер-
риторий на БПТ, помимо уже обозначен-
ных, следует отнести: низкий уровень за-
работной платы, низкую занятость насе-
ления, низкий уровень развития учреж-
дений здравоохранения, социальной 
сферы (образования, культуры и т. п.), 
жилищно-коммунального комплекса и 
других сфер. [Дагбаева, 2019. С. 38–42].

Для повышения уровня занятости на-
селения сельских территорий необходимо 
принятие мер, направленных на повыше-
ние доступности инфраструктурных услуг, 
включая социальные, транспортные, ме-
дицинские, образовательные. Цели сохра-
нения уникальности экологической систе-
мы озера Байкал, благоприятной окру-
жающей среды должны сопровождаться 
с необходимостью повышения качества 
жизни проживающего здесь населения.
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Россия и Китай: текущие проблемы торговых 
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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей и текущих проблем 
торгово-экономических взаимодействий России и Китая в условиях пандемии 
COVID-19 и широкомасштабных санкций к российской экономике со стороны за-
падных стран, на основе которого определены перспективы сближения двух эко-
номик. Выявлено, что для 2022 г. большей достоверностью значений российско-
китайской торговли характеризовались данные Таможенного комитета КНР. 
Определена дифференцированная реакция в расходах на транспортировку то-
варов между странами в период пандемии: инвариантность – из Китая в Рос-
сию; увеличение более чем в два раза – из России в Китай. Показано, что пан-
демия и санкции способствовали наращиванию поставок товаров из Китая на 
российский рынок, замещая на нем продукцию из западных стран. Выявлено, что 
главным источником увеличения импорта из России в Китай являлись топливно-
энергетические товары в связи с увеличением цен и физических объемов поста-
вок на китайский рынок. Показано, что наряду с существующими эндогенными 
и экзогенными рисками ориентация на китайский рынок может сгенерировать 
негативные эффекты от монопсонии, а также снижение экспортной выручки 
для российской стороны. Доказывается, что в перспективе возможно ожидать 
наращивание поставок товаров в Россию компаниями КНР регионального уровня, 
увеличение значения приграничной торговли, расширение транспортных коридо-
ров, снижение тарифных барьеров, освоение рынка Китая российским бизнесом, 
а также привлечение китайских инвестиций и интенсификации расчетов в на-
циональных валютах. Показано, что экономики Китая и России функционируют 
в целом на основе рыночных принципов и тесно включены в глобальную экономику, 
несмотря на текущие и будущие экзогенные ограничения.

Ключевые слова: экспорт, импорт, зеркальная статистика, COVID-19, санкции, 
кооперация, Россия, Китай
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Введение
За последнюю четверть века полити-

ческие и экономические взаимоотноше-
ния России и Китая заметно интенси-
фицировались. Наблюдается взаимная 
заинтересованность руководства России 
и Китая в поддержании двустороннего 
стратегического партнерства. Экономи-
ки России и Китая являются достаточно 
разными с точки зрения специализации 
и насыщенности факторами производ-
ства, однако они дополняют друг друга, 
во всяком случае, на данном этапе раз-
вития. По вполне объективным причи-
нам Китай стал одним из основных тор-
говых партнеров для России, заметно 
увеличив поставки своей продукции на 
российский рынок, предъявляя при этом 

Russia and China: current problems of trade interactions and 
the long-term prospects for economic cooperation

Dmitriy A. Izotov 
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Abstract. The study is devoted to the analysis of features and current problems 
of trade and economic interactions between Russia and China during the COVID-19 
pandemic and sanctions against the Russian economy. Based on this analysis, the 
author identified possibility of cooperation between the economies. It was found that for 
2022, China's customs data was reliable for determining the value of Sino-Russian trade. 
Differentiated response in the costs of transporting goods between these countries during 
the pandemic was determined: invariant - from China to Russia; more than doubling 
costs – from Russia to China. The pandemic and sanctions contributed to an increase 
in exports from China to Russia. It was revealed that the main source of increasing 
imports from Russia to China was fuel and energy goods, due to an increase in prices 
and volumes of supplies. At the same time, for the Russian companies, redirection of 
goods to China was forced, and their subsequent expansion of these goods into the 
Chinese market requires significant investments. Along with the existing endogenous 
and exogenous risks, for the Russian companies targeting the Chinese market could 
generate negative effects from monopsony, as well as a decrease in export revenue. 
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устойчиво высокий спрос на традици-
онные товары российского экспорта. За 
Россией постепенно стал закрепляться 
статус крупнейшего поставщика в КНР 
по ряду ключевых сырьевых товаров, а 
китайский рынок стал важным направ-
лением для целей диверсификации экс-
порта сырьевых товаров и источником 
бесперебойного функционирования рос-
сийской экономики. Тем не менее за по-
следние пять лет произошли заметные 
изменения в глобальной экономике, вы-
званные факторами «форс-мажора», не-
посредственно затронувшими экономи-
ки России и Китая. 

Во-первых, в конце 2019 г. на тер-
ритории Китая возник эпицентр рас-
пространения коронавируса COVID-
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жительное время. До 2010 г. казалось, 
что Россия и ЕС способны создать ин-
теграционный торгово-экономический 
формат, однако последующее накопле-
ние противоречий в двусторонних по-
литических отношениях привело к сни-
жению активности в этом направлении. 
Значительное углубление «разлома» в 
двусторонних отношениях произошло 
после введения санкций со стороны 
подавляющего большинства западных 
стран к экономике России с начала 2022 
г., в их числе – финансовые санкции, 
секторальные ограничения, создание 
барьеров для торговли, гибридные санк-
ции, ограничения для перевозок и т. 
д. [Тимофеев, 2022]. Фундаментальные 
ограничения на поддержание торгово-
экономических отношений с Россией со 
стороны данных стран способствовали 
тому, что российский бизнес стал ис-
кать возможности для осуществления 
кардинальной переориентации своей 
торговли в пользу других стран и объ-
единений [Simola, 2022; Simola, 2023]. 
Появился перечень «дружественных» для 
России стран, которые в явном виде не 
присоединились к широкомасштабным 
санкциям по отношению к российской 
экономике, к числу которых относится 
вторая после США экономика в мире 
– Китай. При этом риски, связанные с 
возможностью расширения экономиче-
ских санкций, в том числе вторичных, 
создают значительные препятствия для 
торгово-экономических взаимодействий 
с российским рынком для большинства 
стран, неприсоединившихся к ограни-
чениям к российской экономике.

С исследовательской точки зрения, 
сложность для анализа динамики тор-
говли между Россией и Китаем стала 
заключаться в том, что с 2022 г. Феде-
ральная таможенная служба России пе-
рестала публиковать данные по геогра-
фическому распределению российской 
внешней торговли. Поэтому с 2022 г. 
определение объемов внешней торговли 
России, декомпозированной по зарубеж-
ным странам, является довольно про-
блематичным. К настоящему времени 
имеются два основных источника для 
анализа динамики российской внешней 

19 [Экономика…, 2021. С. 11], вызвав 
рост избыточной смертности населения 
во многих странах мира. В результате, 
вплоть до 2022 г. в большинстве стран 
мира осуществлялась структурная пере-
стройка экономики для оперативного 
реагирования на возникшую угрозу, в 
том числе за счет создания барьеров для 
внешних трудовых и торговых потоков, 
создания импортозамещающих произ-
водств на фоне снижения доходов на-
селения и высокой инфляции. Посколь-
ку в Китае сосредоточено большое число 
ориентированных на экспорт сборочных 
производств ведущих глобальных и суб-
глобальных корпораций, то увеличение 
издержек значительно усложнило гло-
бальный товарообмен по причине про-
стоя производственных мощностей вви-
ду многочисленных «локдаунов» и роста 
сравнительных затрат на транспорти-
ровку товаров. Наряду с этим китайское 
руководство с конца 2019 г. последова-
тельно придерживалось политики жест-
ких мер для сдерживания коронавируса 
или стратегии «нулевой терпимости» к 
COVID-19, основанной на избыточных 
административных ограничениях, что 
негативно повлияло экономику Китая 
[Изотов, 2021]. В конце 2019 г. – 2021 г. 
были зафиксированы наиболее строгие 
ограничения в Китае в рамках стратегии 
«нулевой терпимости», а в 2022 г. дан-
ные меры стали постепенно ослабевать 
в отличие от подавляющего большинства 
других стран, которые к этому времени 
уже отказались от соответствующих про-
филактических мер. В рамках пандемии 
COVID-19, принявшей в 2020–2021 гг. 
глобальный характер, наблюдалась су-
щественная коррекция цен на сырьевые 
товары, составляющие основу россий-
ского экспорта. В частности, отмечалось 
серьезное снижение цен на сырую нефть 
в 2020 г. на глобальном рынке.

Во-вторых, введение широкомас-
штабных санкций к российской эконо-
мике со стороны западных стран в 2022 
г. Расширение стратегического взаимо-
действия российской экономики с за-
падными странами, преимущественно 
с государствами Европейского союза 
(далее – ЕС), осуществлялось продол-
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торговли, декомпозированной по стра-
нам: «предварительные» статистические 
данные, которые представляют собой 
оценочные значения, публикуемые меж-
дународными организациями; данные 
«зеркальной» статистики экспортных и 
импортных потоков стран-партнеров. 
С этой точки зрения, представляется 
важным выяснить, какой из указанных 
источников статистических данных яв-
ляется более достоверным для анализа 
российско-китайской торговли за 2022 г. 
В этом случае, отталкиваясь от релевант-
ных статистических данных, возможно 
провести более корректный анализ ди-
намики торговых взаимодействий Рос-
сии с КНР в рамках периода пандемии 
и санкций. Также на основании имею-
щихся фактологических и статистиче-
ских данных возможно обозначить клю-
чевые проблемы и перспективы торгово-
экономической кооперации между КНР 
и Россией в новых условиях.

Взаимодействия между Россией и 
Китаем: корректность статистиче-
ских данных двусторонней торговли 
во время санкций 

Отслеживание динамики торговых 
взаимодействий России с Китаем по со-
стоянию на 2022 г. возможно на основе 
«предварительных» статистических дан-
ных и данных «зеркальной» статистики 
КНР. «Предварительные» данные публи-
куются международными организация-
ми, среди которых выделяется ООН1. 
Другим способом определения торговли 
России с КНР является использование со-
ответствующей таможенной статистики 
Китая2. Несмотря на то, что использован-
ная в таком виде статистика отличается 
от реальных значений, поскольку «зер-
кальный» экспорт отражается в ценах 
ФОБ, а импорт – в ценах СИФ, т. е. вклю-
чая транспортные расходы и расходы на 
страхование груза, в текущих условиях 
применение такого подхода является до-
вольно логичным для сопоставительного 
анализа двусторонней торговли.

Поскольку в данном исследовании 

интерес представляет определение кор-
ректной динамики двусторонней торгов-
ли, то для сравнения использованы как 
«предварительные», так и «зеркальные» 
данные торговых взаимодействий Рос-
сии с КНР (рис.1).

Соотнесение «предварительных» и 
«зеркальных» статистических данных 
российско-китайской торговли указало 
на их сопоставимость для периода 2018–
2021 гг., в рамках которого товарооборот 
России с КНР характеризовался положи-
тельным сальдо торгового баланса. Ви-
димое сокращение товарооборота между 
странами во время пандемии COVID-19 
было зафиксировано только в 2020 г. в 
период жестких ограничений и в резуль-
тате снижения цен на сырьевую продук-
цию, являющейся основой российских 
поставок в Китай. По статистике 2022 
г. подобного соотношения между пока-
зателями не наблюдалось, указывая в 
целом на слабую сопоставимость между 
«предварительной» и «зеркальной» стати-
стикой российско-китайской торговли, 
ввиду явной недооценки «предваритель-
ных» данных экспорта из России в КНР и 
импорта в Россию из КНР. 

Можно предположить, что заметная 
разница между показателями опреде-
ляется наращиванием транспортных 
расходов в связи с санкциями по отно-
шению к России со стороны западных 
стран, существенно ограничившими до-
ступ российских экспортеров и импор-
теров к рынку глобальных перевозок. В 
случае корректного ведения статистиче-
ского учета товарообмена между двумя 
торгующими странами разница между 
«зеркальным» импортом, отраженным в 
ценах СИФ, и экспортом, рассчитанным 
в ценах ФОБ, представляет собой сумму 
транспортных и страховых издержек 
на перемещение товаров между этими 
странами [Globerman, Storer, 2010]. От-
ношение значения данной разницы к 
экспорту представляет собой долю из-
держек на транспортировку товаров из 
страны i в страну j в стоимости этого 

1 UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_
ChosenLang=en

2 Customs statistics / General Administration of Customs of the People’s Republic of China.: http://
stats.customs.gov.cn/indexEn
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товара на территории страны j:

(1)

где:  – импорт в страну j из стра-
ны i в ценах СИФ;  – экспорт 
из страны i в страну j в ценах ФОБ. В 
рамках обозначенного методического 
подхода, на основе имеющихся данных 
«предварительной» и «зеркальной» ста-
тистики российско-китайской торговли, 
были оценены издержки на транспорти-
ровку для потоков российских товаров 
в КНР и китайских товаров на россий-
ский рынок (рис. 2).

С одной стороны, оценка указала на 
увеличение (более чем в два раза) рас-
ходов на транспортировку российского 
экспорта в Китай в рамках пандемии в 
2020 г. и в 2021 г. (17,7% и 15,0% со-
ответственно) по сравнению с 2018 г. и 
2019 г. (5,6% и 6,8% соответственно), что 
объяснялось строгостью проводимой по-
литики внешней изоляции КНР в период 
распространения COVID-19, выражав-COVID-19, выражав--19, выражав-
шейся в частых запретах на ввоз зару-
бежных товаров, в том числе из России, 
всеми видами транспорта, за исключени-
ем трубопроводного. В свою очередь, из-

держки на транспортировку китайских 
товаров на российский рынок не увели-
чились в период пандемии, указывая на 
менее жесткие правила ввоза товаров в 
Россию из Китая в 2020–2021 гг.

С другой стороны, расчеты подтвер-
дили несопоставимость между «предва-
рительной» и «зеркальной» статистикой 
российско-китайской торговли, посколь-
ку в 2022 г. доля расходов на транспор-
тировку товаров из России в КНР соста-
вила бы 87,1% от их стоимости, а из КНР 
в Россию и вовсе была бы отрицательной. 
Относительно учета российского экс-
порта в Китай можно утверждать, что в 
2022 г. расходы на транспортировку рос-
сийских товаров на китайский рынок не 
были выше 2020–2021 гг., поскольку по-
ставки из России в КНР осуществлялись 
главным образом по коридорам, пере-
секающим совместную сухопутную гра-
ницу между странами. По этой причине 
санкции со стороны западных стран не 
могли значительно увеличить стоимость 
перевозки товаров из России в Китай. 
Поэтому реальный стоимостной объем 
экспорта из России в Китай, очевидно, 
превышает значения «предварительной» 
статистики ООН. 

Что касается импорта в Россию из Ки-
тая, то разночтения между «предвари-

Рис.1. Динамика российско-китайской торговли: «предварительные» 
и «зеркальные» статистические данные

Источник: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/report-: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/report-
Folders.aspx?sCS_ChosenLang=en; Customs statistics / General Administration of Cus-
toms of the People’s Republic of China. http://stats.customs.gov.cn/indexEn
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Рис.2. Доля издержек на транспортировку товаров между Россией и КНР 
Рассчитано по: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/re- по: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/re-по: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/re-: UNCTADstat. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/re-

portFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en; Customs statistics / General Administration of 
Customs of the People’s Republic of China. http://stats.customs.gov.cn/indexEn

тельной» и «зеркальной» статистикой мо-
гут быть частично объяснены смещением 
торговых потоков из КНР в третьи страны, 
поскольку в данном случае, чисто стати-
стически, до российских потребителей до-
ходил не весь китайский импорт. Можно, 
конечно, предположить, что в этом случае 
осуществлялся банальный реэкспорт ки-
тайских товаров в пользу третьих стран, 
но более правдоподобным объяснением 
данного «феномена» является недостаточ-
ный статистический учет импорта из КНР 
в связи с ограничениями по отношению к 
России со стороны западных стран расче-
тов в доминирующих валютах – долларе 
США, евро и т. д. В этой связи теряется 
возможность учета реального стоимостно-
го объема импорта, ввозимого на терри-
торию России. Поэтому для дальнейшего 
анализа динамики российско-китайских 
взаимодействий между странами будет 
использована статистика торговли Китая 
с Россией согласно данным Таможенного 
комитета КНР, т. е. «зеркальная» стати-
стика для российской стороны.

Динамика торговых взаимодей-
ствий России с КНР: «сквозь призму» 
китайской таможенной статистики

Согласно данным китайской статисти-
ки, товарооборот между Китаем и Рос-
сией за 2018–2022 гг. увеличился почти 
на 77,6%: со 107,1 млрд долл. до 190,3 
млрд соответственно. По размеру това-

рооборота в 2022 г. Россия вошла в де-
сятку крупнейших торговых партнеров 
КНР, уступая США (761,7 млрд долл.), 
Республике Корея (362,3 млрд), Японии 
(357,4 млрд), Тайваню (319,8 млрд), Гон-
конгу (305,4 млрд), Вьетнаму (235 млрд), 
Германии (227,6 млрд), Австралии (220,9 
млрд) и Малайзии (203,6 млрд), обогнав 
по данному показателю Бразилию (171,5 
млрд долл.). В свою очередь, суммарный 
внешний товарооборот Китая в рамках 
указанного периода увеличился только на 
36,6% – с 4620 млрд долл. до 6310 млрд 
соответственно, указывая на определен-
ный рост сравнительной интенсивности 
торговых взаимодействий КНР с Росси-
ей. При этом доля России в суммарном 
внешнем товарообороте Китая была не-
большой, увеличившись с 2,3% в 2018 г. 
до 3,0% в 2022 г., прежде всего, за счет 
наращивания поставок товаров из Рос-
сии на китайский рынок. 

В результате, доля России в импорт-
ных потоках в КНР увеличилась с 2,8% в 
2018 г. до 4,2% в 2022 г., а в экспортных 
поставках Китая – только с 1,9% до 2,1% 
соответственно. При этом долгосрочная 
динамика двусторонней торговли указа-
ла на смещение экспортных поставок из 
КНР на российский рынок в пользу потре-
бительских и инвестиционных товаров с 
высокой добавленной стоимостью, выпу-
скаемых в том числе на предприятиях с 
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иностранным капиталом. Экспорт из Ки-
тая в Россию за указанный период увели-
чился на 60% – с 48,0 млрд долл. в 2018 г. 
и до 76,1 млрд в 2022 г. соответственно. 
Ограничения, связанные с реализацией 
политики «нулевой терпимости» к COVID-
19, и санкции, примененные западными 
странами к России, способствовали еще 
большему наращиванию поставок това-
ров с высокой добавленной стоимостью 
из Китая на российский рынок. 

В 2020–2021 гг. во время действия 
жестких ограничений в КНР, связанных 
с пандемией, структура китайского экс-
порта в Россию являлась довольно ста-
бильной, несмотря на некоторое сокра-
щение стоимостных объемов продукции 
пищевой промышленности, что было 
связано, прежде всего, с реализацией 
карантинных мер. В поставках из Ки-
тая в Россию была заметна доля машин, 
оборудования и механизмов, электротех-
нического оборудования, транспортных 
средств, продукции химической и нефте-
химической промышленности (табл.1).

Ослабление политики «нулевой терпи-

мости» к COVID-19 в КНР в целом совпа-COVID-19 в КНР в целом совпа--19 в КНР в целом совпа-
ло с введением санкций против россий-
ской экономики в 2022 г. По сравнению 
с 2021 г. в 2022 г. наблюдалось заметное 
увеличение доли следующих товарных 
групп китайского экспорта на россий-
ский рынок: транспортные средства; 
продукция химической и нефтехимиче-
ской промышленности; изделия из дре-
весины. Наращивание перечисленных 
товарных групп китайского экспорта 
способствовало частичной компенсации 
выбывающих поставок на российский 
рынок соответствующей продукции из 
стран ЕС, а также снизившегося выпу-
ска в России на ряде предприятий с ка-
питалом из стран, присоединившихся к 
санкциям, введенных по отношению к 
российской экономике. 

Помимо продукции химической и не-
фтехимической промышленности, пред-
ставленной довольно разнообразными 
товарами, в том числе инвестиционного 
назначения, в рамках анализируемого 
периода одним из наиболее динамичных 
категорий китайского экспорта в Рос-

Таблица 1
Товарная структура экспорта из КНР в Россию, %

Товарная группа 2018 2019 2020 2021 2022

Живые животные и продукты животного происхождения 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3

Продукты растительного происхождения, жиры и масла 2,0 1,8 1,1 1,0 1,1

Готовые пищевые продукты, напитки, табак 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1

Минеральные продукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Топливно-энергетические товары 0,8 0,7 0,2 0,2 0,4
Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 4,8 4,8 5,3 5,6 9,2

Пластмассы, каучук, резина и изделия из них 4,1 4,4 4,7 5,3 7,0
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и 
изделия из них 7,8 7,5 4,6 3,1 2,1

Древесина и изделия из нее, древесная масса, бумага, картон 1,1 1,1 1,1 0,9 1,7

Текстильные материалы и изделия 12,1 10,8 10,7 8,0 7,1

Обувь, головные уборы, зонты 4,7 4,5 3,5 3,9 3,7

Изделия из камня, стекла, драгоценные камни и металлы 1,9 1,8 2,0 1,7 1,6

Недрагоценные металлы и изделия из них 7,3 7,8 7,3 8,4 7,3
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 
оборудование 38,0 37,7 41,4 42,6 39,7

Транспортные средства 5,5 5,4 5,3 7,5 9,7

Разнообразные товары 7,7 9,8 11,0 10,4 7,9

Источник: рассчитано автором по: Customs statistics / General Administration of 
Customs of the People’s Republic of China. URL: http://stats.customs.gov.cn/indexEn
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3 Скорлыгина Н. Контейнеры едут фрахтически нормально // Коммерсантъ. 22.05.2023. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5999130 (дата обращения 01.08.2023).

сию являлась поставка автомобильного 
транспорта и запасных частей к ним. 
По сравнению с 2018 г. к 2022 г. стои-
мостной объем экспорта автомобилей из 
Китая в Россию увеличился почти в три 
раза. После введения санкций к россий-
ской экономике со стороны западных 
стран в 2022 г. в число лидеров по по-
ставкам данной продукции на россий-
ский рынок вошел Синьцзян-Уйгурский 
автономный район КНР, на территории 
которого стала формироваться произ-
водственная и торговая инфраструктура 
для сбыта и обслуживания автомобилей 
на рынке Евразийского экономического 
союза, в который входит Россия. Данное 
обстоятельство указывает на формирую-
щиеся планы китайского бизнеса долго-
срочного присутствия на российском 
рынке транспортных средств, который 
стал заметно трансформироваться по 
причине санкций.

В целом причины расширения экспор-
та из КНР в Россию продукции с высокой 
добавленной стоимостью как потреби-
тельского, так и производственного на-
значения были продиктованы следующи-
ми обстоятельствами: ограничения, свя-
занные с пандемией, в целом не затруд-
няли поставку различного рода машин 
и оборудования из КНР на российский 
рынок; наблюдалось частичное возме-
щение китайскими производителями су-
ществовавших ранее поставок сложных 
товаров из западных стран в Россию; на 
российском рынке, несмотря на санкции, 
стал постепенно восстанавливаться спрос 
на импорт, отложенный в связи с пан-
демией. При этом тенденция замещения 
на российском рынке ряда европейских 
товаров китайскими сформировалась до 
введения широкомасштабных санкций 
против российской экономики [Garcia-
Herrero, Xu, 2016; Garcia-Herrero, Xu, 
2019]. В результате, российский рынок в 
конце 2022 г. стал более открытым для то-
варов из КНР, при этом стали наблюдать-
ся трудности с поставкой технологически 
сложной продукции, что было продикто-
вано опасением китайского бизнеса гло-
бального уровня попасть под возможные 

вторичные санкции со стороны западных 
стран, с которыми корпоративный сек-
тор КНР имеет тесные технические и тех-
нологические связи. По мере увеличения 
масштабов поставок товаров из КНР на 
российский рынок, а также снятия огра-
ничений, связанных с COVID-19, стои-COVID-19, стои--19, стои-
мость контейнерных перевозок из Китая 
в Россию стала сокращаться, снизившись 
на 30–35% в конце 2022 г. – начале 2023 г. 
по сравнению с 2021 г.3

Помимо обозначенных прямых поста-
вок китайских товаров на российский 
рынок, может осуществляться ввоз в Рос-
сию продукции зарубежного сектора ки-
тайской экономики по «параллельному» 
импорту, поскольку бизнес из западных 
стран, являющийся главным инвестором 
в КНР, придерживается введенных санк-
ций по отношению к российской эконо-
мике, распространяя данные ограниче-
ния на свою продукцию, произведенную 
на территории Китая. По этой причине 
можно предположить, что экспорт из 
КНР в Россию по данным китайских та-
моженных органов не является полным 
для 2022 г., поскольку не учитывает ре-
экспорт товаров из Китая (которые про-
изводятся на китайской территории на 
предприятиях с прямыми инвестициями 
из западных стран) на российский ры-
нок из Казахстана, Армении, Киргизии и 
других «дружественных» России стран. 

Согласно данным китайской таможен-
ной статистики, импорт из России в Ки-
тай в рассматриваемом временном про-
межутке увеличился почти двукратно – с 
59,1 млрд долл. в 2018 г. до 114,1 млрд в 
2022 г. соответственно. Для поддержки 
населения и стимулирования экономики 
в Китае в 2020–2022 гг. были реализо-
ваны многочисленные пакеты мер, кото-
рые позволили поддержать спрос на за-
рубежные товары, в том числе из России. 
Главным источником увеличения импор-
та из России в Китай являлись ставшие 
уже традиционными поставки сырьевых 
товаров, доля которых к 2022 г. соста-
вила более 90%, основную часть которых 
составляли топливно-энергетические то-
вары (табл. 2). 
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Следует заметить, что за последние 
три десятилетия Китай стал ведущим по-
требителем сырьевых товаров в мире, 
определенная часть которых компенси-
руется импортными поставками. Рост го-
родов, увеличение интенсивности транс-
портных перевозок, а также бурное раз-
витие автомобильной промышленности 
в КНР способствовали тому, что китай-
ская экономика стала одним из главных 
потребителей сырой нефти в мире. За 
последние два десятилетия основными 
сырьевыми товарами, поставляемыми 
в Китай, являлась продукция топливно-
энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов, охватывая поставщиков 
данных товаров как из АТР, так и за пре-
делами субглобального региона. 

Доля России в суммарном импорте 
топливно-энергетических товаров в Ки-
тай увеличилась с 12,2% в 2018 г. до 
16,0% в 2022 г. Наращивание ввоза из 
России на китайский рынок топливно-
энергетических товаров осуществлялось 

Таблица 2
Товарная структура импорта из России в КНР, %

Товарная группа 2018 2019 2020 2021 2022

Живые животные и продукты животного 
происхождения 3,1 3,3 3,1 2,1 2,3

Продукты растительного происхождения, жиры 
и масла 1,4 1,7 2,8 2,0 2,0

Готовые пищевые продукты, напитки, табак 0,8 0,9 1,2 1,3 1,0
Минеральные продукты 2,8 3,8 6,3 5,5 3,4
Топливно-энергетические товары 71,6 69,9 58,7 67,4 74,8
Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности 1,7 2,3 1,9 1,6 1,8

Пластмассы, каучук, резина и изделия из них 0,9 1,0 2,1 1,1 1,1
Древесина и изделия из нее, древесная масса, 
бумага, картон 10,2 8,7 8,4 7,2 5,0

Текстильные материалы и изделия 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Изделия из камня, стекла, драгоценные камни и 
металлы 0,7 1,1 2,6 2,0 1,4

Недрагоценные металлы и изделия из них 5,2 6,0 11,5 9,0 6,6
Машины, оборудование и механизмы, 
электротехническое оборудование 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3

Транспортные средства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Разнообразные товары 0,7 0,7 0,7 0,3 0,1

Источник: рассчитано автором по: Customs statistics / General Administration of 
Customs of the People’s Republic of China. URL: http://stats.customs.gov.cn/indexEn

как при помощи нефтяной и газовой 
трубопроводной инфраструктуры («Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и 
«Сила Сибири»), так и поставками нефти, 
нефтепродуктов и угля морским и желез-
нодорожным транспортом, а также сжи-
женного природного газа из ямальских и 
сахалинских проектов. В 2022 г. импорт 
топливно-энергетических товаров в КНР 
из России увеличился на 60% по сравне-
нию с 2021 г. в связи с увеличением цен 
на энергоносители на мировом рынке и 
увеличением физических объемов поста-
вок на китайский рынок. Основная доля 
в поставках из России в КНР топливно-
энергетических товаров приходилась на 
нефть и нефтепродукты.

Несмотря на увеличение российских 
поставок, общую ситуацию стало усугу-
блять введение потолка цен на россий-
скую нефть со стороны западных стран, 
а транспортные компании стали отказы-
ваться перевозить данный товар из рос-
сийских портов. Ценовые ограничения 
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для российской нефти вызвали заметные 
изменения в географической структуре 
ее поставок на внешний рынок. Если до 
введения широкомасштабных санкций 
до 75% физического объема вывезенной 
из России сырой нефти поставлялось в 
страны ЕС, то в 2022 г. ситуация суще-
ственно изменилась: на страны ЕС при-
ходился только 21% от поставок россий-
ской нефти за рубеж, при этом на Китай 
– 46%, на Индию – 26% и на Турцию – 5% 
[Hilgenstock, Ribakova, Wolff, 2023; Babina, 
Hilgenstock, Itskhoki, Mironov, Ribakova, 
2023]. Наращивание поставок россий-
ской нефти в КНР не было случайным, а 
по причине сложившегося диспаритета 
цен. Так, российские компании в 2022 г. 
экспортировали нефть в КНР почти за 82 
долл. за баррель, что было гораздо выше 
цен на данную продукцию, чем на рын-
ках стран ЕС, Турции и Индии (табл. 3).

Российская нефть в Китай поставлялась 
главным образом из портов юга Дальнего 
Востока и по ответвлению нефтепровода 
ВСТО. Однако перенаправление нефтя-
ных потоков из России на рынки прочих 
стран, к которым относится КНР, по мере 
сокращения цен на нефть на мировых 
рынках стало постепенно приводить к за-
метному сокращению выручки для россий-
ских компаний по сравнению с существо-
вавшими прежде направлениями сбыта 

данной продукции. Стали проявляться не-
гативные последствия вынужденного из-
менения географической направленности 
российской нефти по причине увеличения 
стоимости транспортировки ввиду зна-
чительных расстояний до новых рынков 
сбыта, проблемами дальнейшей ликвид-
ности выручки, полученной в националь-
ных валютах стран-импортеров, посколь-
ку китайский юань и индийская рупия не 
являются свободно конвертируемыми, а 
турецкая лира характеризуется довольно 
сильной волатильностью по отношению к 
доллару США и евро.

Стоимостной объем закупок Китаем 
российского трубопроводного и сжижен-
ного природного газа в 2022 г. увеличил-
ся на 6,5 млрд долл. или в 2,5 раза по 
сравнению с 2021 г., что является ре-
кордным значением для данного показа-
теля за все время продаж газа из России 
на китайский рынок. Поставки природ-
ного газа по трубопроводу «Сила Сиби-
ри» из России в Китай в 2022 г. достиг-
ли рекордных 15,5 млрд куб. м.4 Помимо 
этого, поставки сжиженного природного 
газа из Сахалина и Ямала в 2022 г. так-
же ориентировались на восстанавлива-
ющийся после пандемии рынок КНР. В 
результате, к концу 2022 г. поставки из 
России природного газа в КНР превзош-
ли физические объемы других поставщи-

Таблица 3
Средняя цена на российскую нефть после введения санкций к России 
в 2022 г.: страны-потребители и маршруты доставки, долл. за баррель

Страна-
потребитель

Маршрут доставки

Все 
маршруты

Порты 
Балтийского 

моря

Порты 
Черного 

моря

Порты 
Арктики

Порты 
Тихого 
океана

Нефте-
провод

«Дружба»

Нефте-
провод 
ВСТО

Все страны 
мира 73,7 59,9 63,3 79,3 82,2 63,0 80,9

Страны ЕС 69,8 75,4 68,1 79,8 – 63,0 –
КНР 81,9 64,0 – – 84,3 – 80,9
Индия 64,0 58,0 58,2 – 69,6 – –
Турция 68,9 55,7 58,4 – – – –

Источник: [Hilgenstock, Ribakova, Wolff, 2023; Babina, Hilgenstock, Itskhoki, Mironov, 
Ribakova, 2023].

4 Кеффер Л. Новак: поставки по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 
млрд куб. м газа // Коммерсантъ. 16.01.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5772587 
(дата обращения 01.08.2023).
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ков данного товара на китайский рынок 
– Катара, Туркменистана и Австралии. 
По всей видимости, ввод новых маршру-
тов поставок природного газа из России 
в Китай, в том числе через Монголию, по-
зволит в ближайшее десятилетие замет-
но расширить объемы продаж данного 
товара на китайский рынок.

Китай является крупнейшим проду-
центом и потребителем угля в мире, де-
фицит которого активно компенсируется 
за счет импорта, в том числе из России. 
Поскольку потоки данного сырьевого то-
вара спешно перенаправлялись россий-
скими компаниями с европейского на-
правления на азиатские страны, в том 
числе в Китай, в 2022 г. на китайский 
рынок из России было поставлено по 
стоимостному объему на 70,0% больше 
угля по сравнению с 2021 г. При этом 
Китай не является премиальным рынком 
для угля в АТР, и для российских уголь-
ных компаний данное перенаправление 
потоков можно рассматривать как вы-
нужденное. В результате оперативной 
«переброски» угля на китайский рынок 
на юге Дальнего Востока стал образовы-
ваться дефицит пропускной способности 
на железной дороге, для нивелирования 
которого потребуются значительные ка-
питаловложения в транспортную инфра-
структуру российского макрорегиона.

В связи со смягчением антиковид-
ных ограничений и началом восстанов-
ления экономики Северо-Востока КНР в 
2022 г. Китай также нарастил поставки 
электроэнергии из России. При этом по-
ставки электроэнергии из России никог-
да не занимали заметного места в общем 
стоимостном объеме российских поста-
вок в Китай. Возможно, что по мере рас-
ширения двусторонних экономических 
взаимодействий излишки электроэнер-
гии, производимой в Амурской области, 
будут и далее поставляться в провинцию 
Хэйлунцзян, при этом объемы таких по-
ставок будут сдерживаться существую-
щими возможностями генерирующих 
мощностей на российской территории.

5 Полухин А. Рыбе некуда податься. У Китая тоже нашлись причины закрыть порты // Коммер-
сантъ. 04.03.2022. https://www.kommersant.ru/doc/5240312 (дата обращения 01 сентября 2023).

6 Смирнов Г. Агросектор не спешит на восток // Коммерсантъ. 08.06.2022. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/5393473 (дата обращения 01.08.2023).

Помимо топливно-энергетических то-
варов, китайский рынок становится од-
ним из основных внешних рынков сбыта 
для рыбной отрасли всего Дальнего Восто-
ка России. В целом за прошедшее десяти-
летие поставки рыбы и морепродуктов из 
российского Дальнего Востока осущест-
влялись преимущественно в китайские 
провинции Шаньдун и Ляонин. Далее, бла-
годаря созданию транспортного коридора 
«Приморье-2», связавшего порты юга При-
морского края России с Северо-Востоком 
КНР, российская рыбная продукция стала 
также поступать в китайскую провинцию 
Цзилинь. В период пандемии Китай до-
вольно часто закрывал свои морские пор-
ты для отгрузки рыбной продукции, вво-
зимой на китайский рынок российскими 
поставщиками5. По мере снятия таких 
ограничений, стоимостные объемы поста-
вок рыбной продукции в КНР из России 
стали возрастать, в частности в 2022 г. 
они увеличились почти на 50% по сравне-
нию с 2021 г. 

К 2022 г. постепенно увеличивались 
поставки из России в Китай продукции 
сельского хозяйства, а также удобрений. 
При этом российские поставщики стал-
кивались со значительными барьерами, 
препятствующими развертыванию ши-
рокомасштабных поставок продукции 
агросектора в Китай, к которым отно-
сились жесткие фитосанитарные требо-
вания, высокие экспортные пошлины 
на российской стороне, проблемы кон-
вертации валют, отсутствие банковской 
поддержки и нерешенные проблемы со-
вместимости стандартов продукции6. С 
другой стороны, даже в случае снятия 
административных барьеров, для фор-
мирования сухопутного зернового кори-
дора из России в Китай на российской 
территории необходимы заметные ка-
питаловложения в строительство элева-
торов вдоль Транссибирской магистрали 
и морских терминалов на юге Дальнего 
Востока. По причине тесной коопера-
ции России с глобальным рынком зерна 
основной движущей силой наращивания 
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поставок зерна на китайский рынок яв-
ляется баланс между сравнительными 
выгодами и издержками, отраженными 
в размере «ценовой маржи» для россий-
ских поставщиков [Fu, Tong, 2023].

Поставки недрагоценных металлов из 
России в Китай главным образом при-
ходились на цветные металлы, основная 
доля которых торговалась на китайских 
биржах даже в период жестких ограни-
чений во время пандемии: медь, никель 
и алюминий. По сравнению с цветными 
металлами продукцию черной металлур-
гии Китай традиционно закупал в Рос-
сии в гораздо меньших объемах ввиду 
избытка собственных мощностей по 
выпуску данной продукции. В 2022 г. 
поставки черных металлов из России в 
КНР стали возрастать, указывая на вос-
становление китайской экономики по-
сле пандемии.

Древесина и лесоматериалы являлись 
традиционно поставляемой продукцией 
из России в КНР, при этом такие постав-
ки были крайне изменчивы во времени, 
поскольку сильно зависели от мер про-
мышленной и торговой политики в Рос-
сии [Narins, 2015]. Так, в 2021 г. с целью 
стимулирования глубокой переработки 
древесины в России была введена запре-
тительная пошлина на вывоз необрабо-
танной древесины, а также сокращено 
количество пунктов таможенного пропу-
ска на российской стороне, через кото-
рые данные товары могут вывозиться в 
Китай. В результате, в 2022 г., с одной 
стороны, данные механизмы стимулиро-
вания деревообрабатывающей промыш-
ленности в России негативно повлияли на 
поставки российской древесины в КНР, 
с другой стороны, санкции со стороны 
западных стран значительно осложни-
ли вывоз древесины на рынок стран ЕС 
из западных регионов России, которую, 
в свою очередь, стало довольно сложно 
переориентировать на китайский рынок 
без снижения прибыли для российских 
компаний ввиду значительных транс-
портных издержек. По всей видимости, 
Китай в ближайшее время станет круп-
нейшим потребителем древесины из Рос-
сии, при этом российский бизнес вполне 
может столкнуться с проявлением нега-

тивных эффектов от монопсонии.
Проблемы и перспективы торгово-

экономической кооперации между 
КНР и Россией в новых условиях

Санкционное давление со стороны за-
падных стран на российскую экономику 
с 2022 г. является широкомасштабным. 
Применение санкций к крупной эконо-
мике, которой является Россия, является 
беспрецедентным. Риски введения вто-
ричных санкций по отношению к третьим 
странам, взаимодействующим с россий-
ской экономикой, постепенно увеличива-
ются. Китай не присоединился к широко-
масштабным санкциям против России, 
при этом соблюдая некоторые положения 
данных ограничений, в частности, в яв-
ном виде блокируя возможности их обхо-
да для российской стороны, очевидно не 
желая потерять выгоды от взаимосвязей с 
большинством западных стран и их объе-
динений. Некоторое давление на Китай по 
ужесточению санкций к России осущест-
вляется, прежде всего, со стороны США. 
В случае присоединения Китая к данным 
санкциям против России, по аналогии с 
западными странами, кумулятивный от-
рицательный эффект для российской эко-
номики будет не фатальным, но довольно 
ощутимым [Mahlstein, McDaniel, Schropp, 
Tsigas, 2022]. Всеобъемлющая изоляция 
российской экономики может стать очень 
опасным прецедентом для глобальной 
экономики, поскольку Россия является 
одним из крупнейших в мире экспорте-
ров сырьевых товаров, непосредственно 
влияя на объем их предложения на гло-
бальном и субглобальном рынках, задавая 
тем самым их ценообразование, особенно 
для рынка сырой нефти. 

С другой стороны, несмотря на фор-
мальное соблюдение Китаем наложен-
ных на Россию санкций, китайское руко-
водство давно относится к нарастанию 
конфронтации с западными странами 
как к неминуемому процессу, поскольку 
КНР рассматривается в руководящих до-
кументах большинства западных стран 
в роли «стратегического» и «системного» 
противника: в США – с 2011 г.; в ЕС – с 
2019 г. Поэтому введение санкций к КНР 
со стороны западных стран, по аналогии 
с Россией, в перспективе уже не является 
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маловероятным. Приведет ли данное раз-
витие событий к биполярному миру или 
сохранению глобального «статус-кво» – в 
текущих условиях однозначно ответить 
довольно сложно, хотя еще десять лет на-
зад серьезных противоречий между Ки-
таем и западными странами в целом не 
наблюдалось. 

Неразрешенность противоречий по-
литических взаимоотношений России и 
западных стран способствовала нара-
щиванию российско-китайских полити-
ческих и торгово-экономических взаи-
модействий [Aksenov, Li, Abbas, Fambo, 
Popkov, Ponkratov, Kosov, Elyakova, 
Vasiljeva, 2023]. По итогам 2022 г. Рос-
сия вошла в десятку основных торговых 
партнеров КНР, увеличив поставки на 
китайский рынок в основном продукции 
с низкой степенью переработки. В усло-
виях жесткой санкционной политики за-
падных стран к российской экономике 
Китай становится для России одним из 
основных рынков сбыта ряда товарных 
групп, которые ранее поступали на евро-
пейский рынок. В ближайшей перспек-
тиве вполне возможно заметное наращи-
вание экспорта из КНР в Россию в усло-
виях нивелирования политики «нулевой 
терпимости» к COVID-19 и расширения 
санкций, примененных к российской 
экономике со стороны западных стран.

Динамика и товарная структура поста-
вок китайской продукции на российский 
рынок объясняется структурной особен-
ностью функционирования экономики 
России, одним из проявлений которой яв-
лялось удовлетворение конечного спроса 
массовыми импортными поставками. При 
этом в перспективе возможно изменение 
экспортных потоков из КНР в Россию за 
счет следующих процессов: наращива-
ние поставок товаров китайскими ком-
паниями регионального уровня; увели-
чение значения приграничных регионов 
Китая в расширении поставок товаров на 
российский рынок, что способно интен-
сифицировать торгово-экономические 
взаимодействия с российским рынком 
внутренних китайских территорий; рас-
ширение пропускной способности сухо-
путных транспортных маршрутов и сни-
жение тарифных барьеров. Несмотря на 

рассматриваемые в контексте политики 
и безопасности текущие ограничения 
[Schubert, Savkin, 2016; Krapohl, Vasileva-
Dienes, 2020] для заключения преферен-
циального торгового соглашения между 
Россией и Китаем, в ближайшей перспек-
тиве возможно достижение обоюдных до-
говоренностей по созданию интеграцион-
ного формата между КНР и Евразийским 
экономическим союзом, куда входит Рос-
сия, а также по снижению барьеров тор-
говых взаимодействий в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. Также 
возможно сближение стран в рамках ки-
тайской инициативы «Один пояс – один 
путь» [Malle, 2017].

Китай является протяженной в про-
странстве страной и характеризуется до-
вольно дифференцированными торговы-
ми взаимосвязями с российским рынком 
как для экспортных, так и импортных 
потоков. По мере нарастания поставок 
из России в Китай, в связи с восстанов-
лением экономики КНР после пандемии, 
может быть запущен долгосрочный про-
цесс перенаправления некоторых това-
ропотоков российских сырьевых товаров 
с Северо-Востока Китая в развитые ки-
тайские приморские регионы. Вероятно, 
будут появляться возможности по сниже-
нию различного рода барьеров, что может 
способствовать увеличению поставок из 
России на китайский рынок, диверсифи-
цируя их между регионами КНР и снижая 
эффект от монопсонии со стороны бизне-
са ряда китайских регионов.

В свою очередь, при прочих равных 
условиях поставки российских товаров 
на китайский рынок могут определяться 
следующими процессами: результативно-
стью расширения ввоза традиционных 
и новых товарных групп в КНР, в том 
числе за счет наращивания пропускной 
способности транспортной инфраструк-
туры южных регионов Дальнего Востока 
России; освоением внутреннего рынка 
КНР российским бизнесом; привлечени-
ем китайских инвестиций в совместные 
проекты на российской территории для 
вывоза производимой продукции на ки-
тайский рынок; расширением расчетов 
в национальных валютах. На ближай-
шую перспективу основной задачей для 
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наращивания поставок России в КНР и 
увеличения их товарного многообразия 
является максимально активное присут-
ствие российского бизнеса на внутреннем 
рынке Китая с точки зрения преодоления 
всевозможных барьеров, препятствую-
щих двусторонним взаимодействиям. 
В этом случае положительные эффекты 
от сближения двух экономик могут воз-
расти. Возможности непосредственного 
включения России в процесс торгово-
экономического сближения с КНР также 
могут быть увязаны с целями по развитию 
российского Дальнего Востока. Снижение 
барьеров торгово-экономических взаимо-
действий Дальнего Востока России с рын-
ками близлежащих китайских провинций 
может увеличить интенсивность взаим-
ной торговли, способствуя проявлению 
положительных эффектов для российской 
экономики в целом. При снижении барье-
ров приграничная торговля между двумя 
странами может быть увеличена в доволь-
но сжатые сроки, поскольку за три деся-
тилетия двусторонних взаимодействий 
по обе стороны границы сформировалось 
бизнес-сообщество, имеющее большой 
опыт предпринимательской деятельности 
на российском и китайском рынках, соз-
дав «сетевые структуры», связывающие 
производителей и потребителей товаров 
в России и Китае [Sosnovskikh, 2021].

Особые надежды для России могут 
быть связаны с расширением инвести-
ционного сотрудничества с КНР, кото-
рое находилось «в тени» бурных торго-
вых взаимодействий между странами. 
В случае обоюдных договоренностей в 
экономику России может быть направ-
лен капитал из КНР, а также увеличено 
кредитование российского и совместно-
го с китайским корпоративного сектора, 
даже несмотря на приостановку Китаем 
некоторых прямых инвестиций в России 
в 2022 г. В частности, на заседании меж-
правительственной комиссии по инве-
стиционному сотрудничеству представи-
тели России и Китая договорились о вы-
делении 1,3 млрд долл. в новые проекты 
на российской территории, а за первые 

восемь месяцев 2022 г. инвестиции из 
Китая в Россию составили 450 млн долл., 
увеличившись на 150% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года7. 
Для дальнейшего привлечения в Россию 
прямых инвестиций из Китая, очевидно, 
необходимо снижать риски и предостав-
лять гарантии для китайского капитала 
[Luzyanin, 2020]. 

Следует заметить, что восстановление 
китайской экономики после пандемии 
COVID-19 проходит довольно медленно. 
Существуют риски расширения неэф-
фективных капиталовложений и роста 
долгов в государственном секторе эко-
номики КНР при нарастании кризисных 
процессов в секторе недвижимости, сни-
жении потребления и роста инфляции. В 
таких условиях может снизиться спрос 
на сырьевые товары, закупаемые за ру-
бежом, в том числе в России. В услови-
ях отсутствия альтернативных поставок 
на другие рынки российская экономика 
способна оказаться в зависимости от ци-
клов развития китайской экономики. С 
другой стороны, в Китае могут быть на-
чаты преобразования, способствуя раз-
витию инновационного сектора эконо-
мики и росту потребительских расходов 
на основе тесного сотрудничества с за-
рубежными странами. 

Заключение
На основе сопоставительного анализа 

«предварительной» и «зеркальной» стати-
стики торговли между Россией и Китаем, 
сформированной ООН и Таможенным ко-
митетом КНР для 2022 г. соответственно, 
была выявлена большая достоверность 
китайских данных. Определено, что Рос-
сия и Китай по-разному реализовывали 
меры по предотвращению распростра-
нения COVID-19, что сказалось на диф-COVID-19, что сказалось на диф--19, что сказалось на диф-
ференцированной реакции расходов на 
перемещение товаров между странами. 
Так, полученная оценка выявила уве-
личение расходов на транспортировку 
российских товаров в Китай более чем в 
два раза в период пандемии. При этом в 
период пандемии издержки на доставку 
товаров из Китая в Россию не увеличи-

7 Баласян Л. Россия и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на $1,3 
млрд // Коммерсантъ. 08.11.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5652855 (дата обра-
щения 01.08.2023).
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лись, указывая на менее жесткие прави-
ла ввоза товаров в Россию из КНР. 

Опираясь на статистику Таможенного 
комитета КНР, было показано, что огра-
ничения, связанные с реализацией по-
литики «нулевой терпимости» к COVID-
19, и санкции, примененные к России, 
способствовали наращиванию поставок 
товаров с высокой добавленной стоимо-
стью из Китая на российский рынок, что 
способствовало замещению на россий-
ском рынке соответствующей продукции 
из западных стран. Было определено, что 
ограничения, связанные с пандемией, в 
целом не затрудняли поставку товаров из 
Китая в Россию, при этом на российском 
рынке постепенно восстанавливался от-
ложенный спрос на импорт. В результа-
те, российский рынок стал более откры-
тым для китайских товаров, несмотря на 
общие трудности с поставкой технологи-
чески сложной продукции из-за рубежа.

Для стимулирования экономики во 
время пандемии в Китае были реализова-
ны крупные пакеты мер государственной 
поддержки, которые позволили поддер-
жать спрос на зарубежные товары, в том 
числе из России. Главным источником 
увеличения импорта из России в Китай яв-
лялись топливно-энергетические товары 
в связи с увеличением цен и физических 
объемов поставок на китайский рынок. 
Во время санкций российские компании 
экспортировали нефть в КНР по более 
высоким ценам, чем в третьи страны. 
При этом стали проявляться негативные 
последствия вынужденного изменения 
географической направленности россий-
ских топливно-энергетических товаров 
по причине увеличения стоимости транс-
портировки и проблем дальнейшей лик-
видности полученной выручки. В целом 
для российских компаний перенаправ-
ление потоков топливно-энергетических 
товаров в сторону Китая можно охарак-
теризовать как вынужденное. Помимо 
топливно-энергетических товаров, ки-
тайский рынок становится одним из 
основных внешних рынков сбыта для 
рыбной отрасли России. В период пан-
демии Китай довольно часто закрывал 
свои морские порты для отгрузки рыб-
ной продукции, ввозимой на китайский 

рынок российскими поставщиками, вы-
нуждая снижать цены за поставляемую 
продукцию. Большие перспективы для 
российских поставщиков стали видеться 
в экспорте зерновых культур на рынок 
Китая, что потребует капиталовложений 
в строительство инфраструктуры на юге 
Дальнего Востока России для хранения и 
вывоза данной продукции. Также Китай 
способен стать крупнейшим покупате-
лем древесины из России, при этом рос-
сийский бизнес вполне может столкнуть-
ся с проявлением негативных эффектов 
от монопсонии, а также снижением экс-
портной выручки.

Китай не присоединился к широко-
масштабным санкциям против России, 
при этом соблюдая некоторые поло-
жения данных ограничений. В 2022 г. 
Китай стал одним из главных бенефи-
циаров «разворота» экспортных потоков 
России с европейского рынка в сторону 
«дружественных» стран. Данный процесс 
в какой-то степени подтверждает то об-
стоятельство, что на самом деле торговые 
взаимодействия в современной глобаль-
ной экономике близки к оптимальным 
по Парето, поскольку экономические 
конфликты между отдельными страна-
ми создают возможности для выигрыша 
третьих стран [Афонцев, 2022].

При том, что для России расширение 
инвестиционного сотрудничества с КНР 
является перспективным, тем не менее 
существуют риски привязки сырьевого 
и потребительского рынка России к Ки-
таю с точки зрения безальтернативности 
поставок на российский рынок обору-
дования, специализированных кадров и 
технологий из КНР. Тем не менее, выска-
зываются вполне обоснованные мнения 
[Guan, 2022], что при сближении стран 
важно сокращать зависимость двусто-
ронних взаимодействий от чрезмерной 
политической координации, делая став-
ку на расширение кооперации между 
бизнесом двух стран. Можно резюми-
ровать, что экономики Китая и России 
функционируют в целом на основе ры-
ночных принципов и широкой интегра-
ции в глобальную экономику, несмотря 
на имеющиеся и будущие экзогенные 
ограничения. Данное обстоятельство по-
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зволяет бизнесу как России, так и Китая 
в текущих условиях оперативно наращи-
вать торговые взаимодействия, обходить 
возникающие внешние и внутренние ба-
рьеры для сохранения, укрепления и ди-
версификации экономических взаимос-
вязей. Несмотря на имеющиеся ограни-
чения, на фоне обострения конкуренции 

на рынках развитых стран китайское 
руководство продолжает рассматривать 
Россию в числе стран своего долгосроч-
ного присутствия как для перспективно-
го расширения рынка сбыта продукции 
отечественного сектора экономики КНР, 
так и для диверсификации зарубежных 
источников поставок сырьевых товаров.
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Услуги торговли и питания 
в методиках оценки качества жизни
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Аннотация. В работе проанализированы и обобщены подходы и методики оценки 
качества жизни. Разработанные методики оценки качества жизни включают пока-
затели (индикаторы) материального потребления и социальных связей, эти показа-
тели отражают вклад торговли и общественного питания в повышение качества 
жизни. Разброс показателей (индикаторов), характеризующих потребление услуг 
торговли и питания, используемых авторами методик, достаточно широкий. Ис-
пользуются абсолютные, относительные, структурные показатели потребления, 
количественные показатели наличия торговой сети, субъективные оценки качества 
услуг. Результаты рейтинговой оценки по показателям потребления услуг торгов-
ли и питания, включенных в расчет рейтинга качества жизни, рассчитанные ВЭБ.
РФ (для г. Хабаровска) и Агентства стратегических инициатив (для Хабаровского 
края) свидетельствует о низкой субъективной оценке качества при относительно 
высоких количественных показателях потребления и обеспеченности торговой пло-
щадью и точками питания и в г. Хабаровске, и в Хабаровском крае. Региональным 
органам власти в своей работе по повышению качества жизни следует учитывать 
сложившиеся итоги рыночных преобразований в обществе, а также инструменты 
субъективного подхода к оценке качества жизни, использовать апробированные фор-
мы работы с бизнесом (ограничение торговых надбавок на социально-значимые това-
ры, обеспечение торговым обслуживанием удаленных сел и др.).

Ключевые слова: качество жизни, услуги торговли, услуги общественного пита-
ния, региональные стандарты качества жизни, рейтинг качества жизни, Хабаров-
ский край
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Trade and food services 
in the methods for assessing quality of life

Tatyana V. Mazankova
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, the 
Far-Eastern institute of management – branch of RANEPA, Khabarovsk, Russia 
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Abstract. The author analyzed and summarized approaches and methods for 
assessing the quality of life. Methods for assessing quality of life include indicators of 
material consumption and social connections. These indicators reflect the contribution 
of trade and public catering to improving the quality of life. The range of indicators 
characterizing the consumption of trade and food services is wide. Absolute, relative, 
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Введение
Одной из ключевых задач государ-

ственных органов управления является 
повышение качества жизни.  Во многих 
регионах России, в том числе и в Хаба-
ровском крае, для формирования регио-
нальных социальных стандартов созда-
ются советы по качеству жизни.   

В научной среде проблематика каче-
ства жизни стала изучаться учеными в 
конце ХХ – начале ХХI вв. Парадигма 
качества жизни рассматривается отече-
ственными и зарубежными учеными как 
парадигма общественного развития. Как 
отмечается в работе М. Б. Лига, И. А. 
Щеткиной (Лига, Щеткина, 2012. С. 59), 
целью социально-экономического разви-
тия многих государств в последние деся-
тилетия становится обеспечение высоко-
го, достойного качества жизни, при этом 
общими направлениями исследований 
являются:

влияние экономического развития об-
щества на повышение (понижение) каче-
ства жизни;

необходимость формирования систе-
мы объективных показателей (индикато-
ров) качества жизни;

изменение приоритета целей: каче-
ство жизни должно становиться приори-
тетным направлением при разработке 
новых моделей развития общества.

Недостаточное внимание к вопросам 
качества жизни может приводить также 
и к демографическим проблемам. Осо-
бенно это актуально для Дальнего Вос-
тока. Так, целями современной демогра-

фической политики на Дальнем Востоке 
является преодоление миграционного 
оттока населения, стабилизация и увели-
чение численности населения, что отра-
жено в Постановлении Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 19 января 2023 г. № 
2918-8 ГД. Хабаровский край относит-
ся к регионам, в которых наблюдается 
снижение численности населения, в том 
числе по причинам естественного и ми-
грационного движения населения. Связь 
показателей численности населения и по-
казателей качества жизни показана мно-
гими учеными. Например, И. В. Макары-
чевой [Управление качеством…, 2019. С. 
129–145] изучены вопросы материальных 
аспектов качества жизни и их влияние 
на естественный прирост и численность 
населения. Е. Л. Мотрич [Мотрич, 2022. 
С. 65–66] среди причин, по которой даль-
невосточники уезжают из своего региона 
в центральные регионы страны, называ-
ет причину низкого качества жизни в ре-
гионах Дальнего Востока.

Розничная торговля и общественное 
питание во многом определяют качество 
жизни. Об этом прямо или косвенно го-
ворится в работах многих отечественных 
авторов. Например, Л. П. Дашков, И. Э.
Сорокина определяют розничную тор-
говлю «социальным выражением каче-
ства жизни общества» [Дашков, 2016]. В 
работе Е. Ю. Депутатова, Т. В. Малых по-
казывается, что розничная торговля осу-
ществляет важнейшую функцию – взаи-
модействие с потребителями на разных 

structural indicators of consumption, quantitative indicators of the presence of a trading 
network, and subjective assessment of the quality of services are used. The results of 
the rating assessment in terms of consumption of trade and food services included in the 
calculation of the quality of life rating, calculated by VEB.RF (Khabarovsk) and the Agency 
for Strategic Initiatives (Khabarovsk Territory) indicate a low subjective assessment of 
quality with relatively high quantitative indicators of consumption and provision of trade 
area and food outlets in Khabarovsk and the Khabarovsk territory. Regional authorities 
in their work to improve quality of life should take into account the current results of 
market transformations in the society.

Keywords: quality of life, trade services, catering services, regional quality of life stand-
ards, quality of life rating, the Khabarovsk territory

For citation: Mazankova T. V. Trade and food services in the methods for assessing 
quality of life // Power and Administration in the East of Russia. 2023. No. 3 (104). 
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уровнях: культурном, экономическом, 
эстетическом, определяя тем самым уро-
вень качества жизни российских потре-
бителей [Депутатова, Малык, 2017]. М. В. 
Рыбкина, Н. Н. Анюрова, О. В. Гаврилина 
[Рыбкина, Анюрова, Гаврилина, 2022], Л. 
А. Ибрагимова [Ибрагимова, 2015] рас-
сматривают развитие розничной тор-
говли как основу повышения качества 
жизни. О влиянии развития торговли 
на качество жизни говорится также и в 
предыдущих работах автора настоящей 
статьи [Мазанкова, 2022].

Значимую роль торговли и обще-
ственного питания признают и ученые, 
занимающиеся проблемами развития 
городских территорий. Так, М. С. Аки-
мова, Н. Ю. Улицкая [Акимова, Улиц-
кая, 2019. C. 62], анализируя застройку 
г. Пензы, приходят к выводам и пока-
зывают, что качество жизни населения 
повышает комфортная городская среда 
с плотной застройкой, которая через обе-
спечение «шаговой доступности» объек-
тов обслуживания (отдых, торговля) сти-
мулирует социальную жизнь. Развитые 
общественно-деловые зоны создают вы-
сокое качество городской среды.

Несмотря на значительное количество 
исследований вопросов качества жизни, 
наблюдается недостаток исследований, 
рассматривающих влияние потребления 
услуг торговли и питания. В этой связи 
важным является проведение анализа: 
насколько развитие розничной торговли 
и общественного питания способствуют 
повышению качества жизни; какими 
показателями, можно измерить это влия-
ние; достаточен ли уровень развития тор-
говли и общественного питания сегодня 
для высокого качества жизни. Интерес 
к этим вопросам обуславливает актуаль-
ность исследования.

Материалы и методы
Качество жизни является многомер-

ным понятием. Достаточно сложно дать 
определение «качества жизни». Учеными 
разных научных направлений качество 
жизни изучается с позиций философии, 
социологии, экономики, технических 
наук, психологии.

По мнению Е. Е. Задесенец, качество 
жизни населения определяется жизнен-
ными потенциалами общества входя-

щих в него социальных групп, отдельных 
граждан и соответствием характеристик 
процессов, средств, условий и резуль-
татов их жизнедеятельности социально 
позитивным потребностям, ценностям 
и целям [Задесенец, 2010]. Проявляется 
качество жизни в субъективной удовлет-
ворённости людей самими собой и своей 
жизнью, а также в объективных харак-
теристиках, свойственных человеческой 
жизни как биологическому, психическо-
му (духовному) и социальному явлению. 
Услуги торговли и питания предопреде-
ляют возможности удовлетворения объ-
ективных и субъективных материальных 
потребностей населения.

В этой связи представляет интерес 
изучение показателей потребления услуг 
торговли и общественного питания, 
включенных разными авторами в инте-
гральные, обобщающие коэффициенты 
качества жизни в своих методиках оцен-
ки; возможности оценки этого блока по-
казателей качества жизни; определение 
мер, направленных на повышение каче-
ства жизни гражданина.

В рамках данного исследования по-
ставлены задачи:

обобщить эволюцию подходов и науч-
ных школ к изучению понятия «качество 
жизни», определить современное напол-
нение понятия;

выделить и оценить показатели (ин-
дикаторы), характеризующие качество 
жизни в части потребления услуг торгов-
ли и общественного питания;

оценить возможность использования 
показателей для оценки (на примере г. 
Хабаровска) и возможность использова-
ния результатов анализа для принятия 
управленческих решений

Для изучения показателей, характе-
ризующих качество жизни, были исполь-
зованы: монографический метод (при 
изучении работ ведущих отечественных 
ученых), методы статистического анали-
за, анализа причинно-следственных свя-
зей, сравнения, описания и др.

Информационной основой исследо-
вания явились общедоступные стати-
стические данные, а также материалы 
исследований других отечественных 
ученых. Наиболее полной информацион-
ной базой является система показателей 
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«Индекс качества жизни в городах Рос-
сии» – результаты исследования ВЭБ.РФ 
(источник: URL: https://citylifeindex.ru/
database), включающий более 300 пока-
зателей по 2018 городам России. Данная 
система построена на основании исполь-
зования международного опыта. Систе-
ма позволяет определять особенности 
каждого города, участвующего в проек-
те, и формировать рекомендации по воз-
можным улучшениям качества жизни 
жителей в том или ином городе. 

Для оценки качества жизни в Хабаров-
ском крае использованы материалы рей-
тинга оценки усилий региональных орга-
нов исполнительной власти по созданию 
качественной среды для жизни граждан 
Российской Федерации (рейтинг качества 
жизни) 2023 г., рассчитанные Агентством 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов в Дальневосточном 
федеральном округе и представленные 
на заседании совета по качеству жизни в 
Хабаровском крае. Рейтинг разработан в 
целях разработки инструментов анализа 
потребностей и удовлетворенности жите-
лей региона качеством среды для жизни, 
а также выявления лучших практик повы-
шения качества жизни граждан.

Обсуждение темы
В работах ведущих отечественных 

ученых в этой области В. Н. Бобкова, В. 
Г. Квачёва, А. И. Субетто, О. И. Щерба-
ковой [Бобков, Квачев, Субетто, 2016] 
представлена попытка выделить суще-
ствовавшие и существующие научные 
школы в России и за рубежом, изучаю-
щие это многомерное и многоплановое 
понятие. Обзор направлений исследо-
ваний отечественных ученых, занима-
ющихся проблемами качества жизни, 
представлен в таблице 1. 

Основные отечественные и зарубеж-
ные методики оценки качества жизни 
проанализированы также в работах:

И. С. Даниловой, И. Н. Аммосова [Да-
нилова, Аммосов, 2019], где проанализи-
рованы отечественные методики оценки 
качества жизни; Г. В. Осипова, С. А. Ай-
вазяна, Н. М. Римашевской, А. Г. Колба-
синой, П. С. Масловского-Мстиславского, 
А. И. Субетто, В. Н. Бобкова, С. Ю. Гла-
зьева, В. В. Локосова, а также зарубеж-
ные методики Индекса развития челове-

ческого потенциала, PQLI и PSLI (Physical 
Quality of Life Index), Треугольного индек-
са благосостояния нации, СНС (Система 
национальных счетов), Индекса качества 
жизни EIU, Индекса счастья NEF;  

В. А. Кривошей, Н. В. Школкина [Кри-
вошей, Школкина, 2013], где проанали-
зированы системы показателей уровня 
жизни Швеции, Франции, США, ООН, 
российские системы Всероссийского 
научно-исследовательского института 
технической эстетики, программы улуч-
шения качества жизни населения Белго-
родской области;

– М. Б. Лига [Лига, 2011], где пока-
заны: поэтапный процесс становления 
категории «качество жизни» в истории 
зарубежной науки; классификации ин-
дикаторов качества жизни; дается опре-
деление «социальных индикаторов каче-
ства жизни. 

Полный анализ этапов развития кате-
гории «качество жизни» приведен в рабо-
те М. В. Лига. В первый «эмбриональный» 
(конец 1950 – середина 1960-х гг.) этап 
формировалось понятие качества жизни, 
и основным показателем качества жиз-
ни принимался валовой внутренний про-
дукт. На втором этапе «квантификаци-
онном» в систему показателей качества 
жизни были добавлены такие социаль-
ные показатели, как оценка социальных 
мероприятий в плане выгод и издержек. 
В этот период:

1) социальные индикаторы предлага-
лись как основа оценки эффективности 
социальных программ;

2) качество жизни предлагалось ис-
пользовать как нормативный эталон бла-
госостояния, включающий материаль-
ные, социальные, экологические, поли-
тические и нравственные аспекты жиз-
недеятельности человека; 

3) качество жизни рассматривается 
как результат экономической, техноло-
гической политики государства, влияния 
научно-технического процесса; 

4) впервые уделяется внимание пси-
хологическим характеристикам каче-
ства жизни, измеряемым через уровень 
удовлетворенности или неудовлетворен-
ности своим существованием. 

На третьем этапе «концептуальном» 
качество жизни представляется в аспек-
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Таблица 1
Основные отечественные научные школы «качества жизни»

Наименование Ученые-
представители Направления исследований

Научная школа 
Института социально-
экономических проблем 
народонаселения РАН

Н. М. Римашевская, 
А. Ю. Шевяков, 
Е. М. Авраамова, 
О. Н. Вершинская

Изучение качества и уровня жизни через 
проблемы бедности, неравенства и социального 
обеспечения, потребительского поведения, 
социально-экономической трансформации в 
обществе

Научная школа 
Всероссийского центра 
уровня жизни (ВЦУЖ)

В. Н. Бобков, 
П. С. Масловский-
Мстиславский, 
В. Ф. Майер, 
В. П. Александрова, 
В. П. Васильев,  
Г.Н. Волкова, 
Е. Ш. Гонтмахер

Изучение качества жизни на основе: 
разработки междисциплинарного комплексного 
категориального аппарата исследования качества 
и уровня жизни; разработки социальных 
стандартов, необходимых для целеполагания 
и оценивания качества и уровня жизни; 
общероссийского и регионального мониторинга 
доходов, качества и уровня жизни; экономико-
математического моделирования динамики 
качества и уровня жизни как базы для выработки 
рекомендаций для социальной политики.

Научная школа 
эконометрического 
изучения качества 
и уровня жизни 
Центрального экономико-
математического 
института РАН (ЦЕМИ 
РАН)

С. А. Айвазян, 
А. Л. Макаров 
 

Построение и изучение индикаторов и 
эконометрических моделей качества и уровня 
жизни, моделей для описания механизма 
формирования распределительных отношений в 
обществе.

Научная школа 
синтетической 
квалиметрии и 
исследований качества 
жизни А. И. Субетто

А. И. Субетто,
В. П. Казначеев,
Н. Р. Деряпа,
Н. П. Фетискин,  
Г. М. Мануллов, 
В. И. Кулайкин,
Т. И. Миронова, 
А. И. Симоненко

Выделение направления «квалиметрия жизни»; 
создание концепции закона опережающего 
развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе как 
ведущего закона устойчивого развития общества; 
представление о «пирамиде качества жизни» как 
образе иерархической системы взаимодействия 
качества жизни человека (семьи), качества жизни 
социальных групп и качества жизни общества

Научная школа 
академика Т. И. 
Заславской

Т. И. Заславская Изучение качества жизни с точки зрения 
экономической социологии, исследования 
структуры российского общества

Научная школа Ю. М. 
Левады

Ю. М. Левада Социологические исследования качества жизни, 
изучение социальной стратификации российского 
общества, проблем потребления, бедности и 
неравенства

Научные школы 
Института социологии
РАН (ИС)

В. А. Ядов,
А. Г. Здравомыслов, 
Ж. Т. Тощенко,
М. К. Горшков

Социологические исследования качества жизни, 
в том числе с точки зрения экономической 
социологии, политической социологии, социологии 
массового сознания

Научные школы 
Института социально-
политических 
исследований РАН

Г. В. Осипов,
И. Я. Богданов,
В. Н. Иванов,
С. М. Шахрай,
В. Л. Шульц,
В. В. Федоров

Социологические исследования качества жизни, 
социологии экономики, культуры и качества 
жизни, государственное управление на основе 
системы социальных индикаторов и показателей 
качества жизни населения, электоральные 
исследования и мониторинг удовлетворенности 
людей властью и социальной сферой

Научная школа 
Социология качества 
жизни

М. Б. Лига Социологические исследования качества 
жизни, качество жизни является интегральным 
индикатором всех процессов, происходящих в 
современном социуме

Источник: составлено автором по [Субетто, 2017; Научные школы исследова-
ния…,  2016,  С. 7–23.]
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те глобальных проблем; сформировались 
два подхода к изучению качества жизни 
(первый: «глобальное моделирование» как 
исследование качества жизни общества, 
второй: «субъективное качество жизни» 
как исследование качества жизни лич-
ности); качество жизни рассматривалось 
через проблемы технологий, окружаю-
щей среды, использования невозобнов-
ляемых природных ресурсов, производ-
ство продовольствия и плотность населе-
ния. К этому же этапу относится разра-
ботка показателя индекса человеческого 
капитала.

Для четвертого этапа, по мнению М. В. 
Лига, характерно изучение механиз-
мов улучшения качества жизни; анализ 
природы и сущности качества жизни; 
исследование проблемы управления ка-
чеством жизни; появление нового типа 
экономики – экономики качества, эко-
номики знаний.

Таким образом, в научной среде сло-
жились несколько подходов к понима-
нию качества жизни:  

как характеристики уровня жизни и 
потребления материальных благ и услуг; 

подход, включающий наравне с мате-
риальным потреблением также удовлет-
ворение духовных потребностей; 

понимание качества жизни через 
здоровье населения (физического и ду-
ховного), образованность, продолжи-
тельность жизни;

как подхода, учитывающего глобаль-
ные проблемы экологии.

Обобщая опыт отечественных ученых 
и зарубежных исследований, видим, что 
невозможно разработать какую-либо 
единую, универсальную методику оцен-
ки качества жизни, а дискуссии по трак-
товке самого понятия «качество жизни» 
ведутся до сих пор. При этом достиже-
ние и поддержание достойного уровня, 
обеспечение высокого качества жизни 
населения становятся стратегической 
целью мирового сообщества.

Будем придерживаться понятия ка-
чества жизни как системного понятия, 
определяемого единством его компонен-
тов: самого человека как биологического 
и духовного существа, его жизнедеятель-
ности и условий, в которых она протека-
ет. Система показателей качества жизни 

поэтому должна включать как объектив-
ные характеристики самого человека (или 
социума), его жизнедеятельности и усло-
вий жизни, так и субъективные оценоч-
ные характеристики, отражающие отно-
шение субъекта к реалиям его жизни.

Качество жизни человека (индивида 
или социума) – это оценочная категория 
жизни человека, обобщённо характеризу-
ющая параметры всех составляющих его 
жизни: жизненного потенциала, жизне-
деятельности и условий жизнедеятельно-
сти (инструментов, ресурсов и среды) по 
отношению к некоторому объективному 
или субъективному эталону. Свойствами 
качества жизни являются многокомпо-
нентность и субъективизм в оценке.

Поскольку отличия в содержании, ко-
торые вкладывают ученые в понятие «ка-
чество жизни», существенны, они опре-
деляют как обширный перечень крите-
риев оценки качества жизни населения, 
так и методов их получения. Достаточно 
сложно сформировать интегральный по-
казатель качества жизни ввиду большо-
го разнообразия структурных составля-
ющих. Для этого в моделях и методиках 
оценки «качества жизни» используются 
статистический, социологический и сме-
шанный подходы, с помощью которых 
возможно измерить объективное (изме-
ряемое в основном достоверными пока-
зателями) и субъективное (ощущаемое) 
качество жизни. 

Статистический подход предполагает 
возможность расчета, анализа, прогнози-
рования статистических количественных 
показателей, которые легко собираются, 
поддаются экономико-математическому 
анализу и моделированию.

Социологический подход предполага-
ет сбор и оценку показателей, отражаю-
щих субъективное отношение человека 
к уровню жизни и измерение качества 
жизни с помощью социологических ин-
струментов. При этом может возникнуть 
ситуация, когда оценка уровня жизни са-
мим субъектом не будет совпадать с объ-
ективными статистическими данными.

Смешанный подход предполагает 
комбинацию объективного и субъектив-
ного подхода.

Анализируя отечественные и зарубеж-
ные методики оценки качества жизни А. 
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И. Россошанский, Е. А. Чекмарева [Россо-
шанский, Чекмарева, 2016] представили 
в своей работе сравнительную таблицу 
элементов, составляющих структурные 
блоки (области качества жизни) в деся-
ти моделях зарубежных и отечественных 
исследователей. Отечественные и зару-
бежные авторы методик наполняют мо-
дель качества жизни разными структур-
ными элементами и областями качества 
жизни. Авторами выделено 13 струк-
турных блоков показателей (физическое 
и психическое здоровье, образование, 
материальное благосостояние, уровень 
жизни, условия труда и рынок труда, 
безопасность, природно-климатические 
условия, духовное и личностное разви-
тие, семейное благополучие, гендерное 
равенство, политические свободы, досуг, 
социальные отношения). В девяти моде-
лях из десяти используются: физическое 
здоровье; материальное благосостояние, 
уровень жизни; социальные отношения. 
Все эти области тесно связаны с торгов-
лей и общественным питанием.

Физическое здоровье в большей сте-
пени определяется питанием человека. 
При этом важны питательная ценность, 
вкусовые свойства, разнообразие, регу-
лярность питания, доступна ли покуп-
ка разнообразных продуктов питания в 
торговых точках, организовано ли пи-
тание работника на рабочем месте, как 
организовано питание в местах и много 
других вопросов.

Материальное состояние обеспечива-
ет возможность покупки продуктов пи-
тания и непродовольственных товаров, 
услуг общественного питания. В этой 
области возникают вопросы: достаточен 
ли доход работника, чтобы купить не-
обходимые продовольственные товары, 
достаточен ли доход работника для обе-
спечения возможности приобретения не-
продовольственных товаров; какого ка-
чества приобретаются товары.

Социальные отношения связаны с ро-
лью в обществе, с тем, как человек прово-
дит отдых и досуг. На качество социаль-
ных связей оказывают влияние такие воз-
можности человека, связанные с развити-
ем торговли: возможность отдыха в кафе, 
качество товаров, покупаемых в предпри-
ятиях торговли, следование моде и др.

Поскольку в большинстве методик ка-
чество жизни оценивается с объективной 
и субъективной стороны, представляют 
интерес показатели (индикаторы) потре-
бления услуг торговли и общественного 
питания, включенные разными автора-
ми в общую модель качества жизни. Рас-
пределение показателей разных методик 
представлено в таблице 2.

Набор показателей, включаемых раз-
ными авторами, существенно различа-
ется. Среди показателей встречаются 
статистические показатели абсолютно-
го и относительного потребления услуг, 
структурные показатели, показатели на-
личия инфраструктурных объектов тор-
говли и общественного питания, в том 
числе в расчете на 1 жителя. Изучение 
показателей по большинству представ-
ленных методик не дает представления 
о том, как надо развивать торговлю и 
общественное питание для повышения 
качества жизни.

Результаты исследования
Одной из известных открытых баз 

данных показателей качества жизни в 
городах России является база данных ис-
следования государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ. В таблице 3 представ-
лены результаты анализа показателей г. 
Хабаровска в сравнении с городами Рос-
сийской Федерации. 

Анализируя данные показатели, мо-
жем видеть, что отставание г. Хабаров-
ска наблюдается по группам показателей 
«жилищные условия», «здоровье», «бла-
гоустройство», «безопасность», «проведе-
ние свободного времени», «общественная 
активность». В этих группах показатель 
в г. Хабаровске отстает от показателя в 
среднем по РФ и в среднем по городам-
региональным центрам (к группе которых 
в данном исследовании отнесен Хаба-
ровск). Общая оценка удовлетворенности 
получилась выше, чем в России, но мень-
ше, чем по городам-региональным цен-
трам. По четырем показателям, включен-
ным в группу «удовлетворенность» и по 
которым имеются данным по Хабаровску, 
следующая ситуация: доля людей, желаю-
щая сменить место жительства, от обще-
го количества респондентов, в процентах 
(Хабаровск – 34,49%, среднее значение по 
городам РФ – 31,13%, среднее значение по 
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Таблица 2
Показатели (индикаторы), имеющие связь с материальным потреблением,

 используемые в отечественных методиках оценки качества жизни

Авторы методик Характеристика показателей методики
С. А. Айвазян,
М. Ю. Афанасьев, А. В. 
Кудров

Пять основных направлений социально-экономического развития 
субъектов РФ: производство товаров и услуг, материальное 
благосостояние, качество населения, качество социальной сферы, 
внутренняя безопасность. Направление «материальное благосостояние 
(субъективно)» включает 5 показателей: минимально необходимый 
месячный доход; способны заменить вышедшие из строя предметы 
мебели (доля опрошенных); могут менять себе и членам семью одежду 
на новую; могут покупать фрукты в любое время года; испытывают 
потребность в улучшении жилищных условий

К. К. Колин Комплексная оценка включает 12 структурных компонентов: 
жизненный потенциал населения; трудоспособность населения; 
благосостояние населения; качество природной среды обитания; 
энергетика жизнеобеспечения; транспортная инфраструктура; 
качество социальной среды; качество информационной сферы; свобода 
и демократия; общественная безопасность; социальная стабильность; 
психологический климат. Направление «благосостояние населения» 
включает: уровень жизни; баланс доходов и расходов; цены для 
потребителя; жилье и собственность; продовольственная корзина

В. В. Татарченко В системе уровня и качества жизни показатели сгруппированы в три 
направления: экономическая сфера; социальная сфера; безопасность. В 
экономической сфере блок «потребление» включает: оборот розничной 
торговли на душу населения (тыс. руб./чел.); оборот общественного 
питания на душу населения (тыс. руб./чел.)

Р. А. Баркенхоева В системе качества жизни две группы параметров: общее состояние и 
параметры потребления. В группе параметров потребления выделена 
подгруппа «уровень потребления», в которую входят величина и 
динамика потребительских расходов; структура расходов; розничный 
товарооборот (динамика и структура)

Н. М. Римашевская, 
И. А. Герасимов, В. Г. 
Копнина 

Комплексная оценка включает 7 групп показателей: показатели, 
характеризующие потребителя; показатели, характеризующие внешние 
условия поведения потребителей; показатели, характеризующие 
поведение потребителей; показатели здоровья и демографические 
характеристики; показатели влияния образа жизни и быта на 
индивидуальную производительность труда; показатели социальной 
мобильности; мнения населения относительно своего благосостояния.
Во вторую и третью группы входят следующие показатели, относящиеся 
к торговле: обеспеченность услугами; уровень потребления; структура по 
видам потребностей, форме организации потребления (коллективное, 
индивидуальное)

Источник: составлено автором по [Афанасьев, Кудров, 2019; Баркенхоева, 2019; 
Кривошей, Школкина, 2013; Татарченко, 2020].

городам-региональным центрам – 27,95%); 
среднее значение самооценки удовлетво-
рённости населения своей жизнью, в бал-
лах (Хабаровск – 5,93, среднее значение 
по городам РФ – 6,02, среднее значение по 
городам-региональным центрам – 6,07); 
коэффициент миграционного прироста 
населения возрастом до 35 лет на 10 тыс. 
человек (Хабаровск – 689,98, среднее зна-
чение по городам РФ – 348,25, среднее 
значение по городам-региональным цен-
трам – 295,87); коэффициент миграцион-

ного прироста населения старше трудо-
способного возраста на 10 тыс. человек 
(Хабаровск – 60,68, среднее значение по 
городам РФ – 20,00, среднее значение по 
городам-региональным центрам – 32,33). 
Для Хабаровска характерна высокая доля 
жителей, желающих уехать.

В группу показателей «проведение 
свободного времени» входят следующие 
показатели, относящиеся к торговле: 

количество объектов общественного 
питания на 100 тыс. человек, ед./100 



96
Власть и управление на Востоке России. 2023. № 3 (104) 
Power and administration in the East OF Russia. 2023. no. 3 (104).

Таблица 3
Сравнение показателей, характеризующих качество жизни, в Хабаровске с 

городами России, представленных в исследовании ВЭБ.РФ

Показатель г. Хабаровск Российская 
Федерация

Города РФ –
 региональные центры

Жилищные условия 45,98 52,44 52,68
Доход и работа 55,86 48,26 52,00
Здоровье 47,58 50,79 54,17
Образование 52,16 50,38 54,98
Мобильность 55,18 55,2 52,41
Благоустройство 45,80 52,57 53,25
Природно-экологические 
условия

49,46 48,11 47,28

Безопасность 51,52 57,03 57,87
Проведение свободного 
времени

48,36 50,36 50,50

Общественная активность 46,67 47,34 50,33
Удовлетворенность 52,48 49,54 53,31

Источник: составлено автором по данным исследования ВЭБ.РФ URL: https://
citylifeindex.ru/database (дата обращения 16.08.2023)

тыс. чел.  (Хабаровск – 352,58, среднее 
значение по городам РФ – 198,89, сред-
нее значение по городам-региональным 
центрам – 267,7); 

обеспеченность населения торговой 
площадью, кв. м./1 тыс. чел. (Хабаровск 
– 122221,43, среднее значение по горо-
дам РФ – 110675,53, среднее значение 
по городам-региональным центрам – 
122873,97); 

оценки кафе, баров и ресторанов, балл 
(Хабаровск – 4,03, среднее значение по 
городам РФ – 4,08, среднее значение по 
городам-региональным центрам – 4,12).

В группу показателей «доход и работа» 
входят следующие показатели, относя-
щиеся к торговле:

доля затрат на продукты питания, в 
процентах (Хабаровск – 27,31, среднее 
значение по городам РФ – 25,07, среднее 
значение по городам-региональным цен-
трам – 26,87);

среднедушевые денежные доходы на-
селения, скорректированные на стои-
мость жизни, руб. (Хабаровск – 34488,85, 
среднее значение по городам РФ – 
35249,59, среднее значение по городам-
региональным центрам – 34300,11);

доля населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте, в 
процентах (Хабаровск – 28,13, среднее 
значение по городам РФ – 22,59, среднее 
значение по городам-региональным цен-
трам – 22,56);

напряженность на рынке труда, чел./
место (Хабаровск – 6,86, среднее значе-
ние по городам РФ – 25,36, среднее зна-
чение по городам-региональным центрам 
– 14,26).

Ключевыми потребностями современ-
ного жителя является жилище, работа 
с достойной оплатой и возможности ее 
потратить на удовлетворение своих по-
требностей.

Оценка потребления услуг торговли и 
питания в данной методике позволяет 
сделать вывод, что преимуществами Ха-
баровска являются более высокая зара-
ботная плата, более высокие показатели 
обеспеченности торговыми площадями и 
местами в организациях общественного 
питания. В то же время недостатками 
являются более высокая доля расходов на 
питание, более высокая доля населения с 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма. Обобщая результаты анализа, можно 
сделать вывод о том, что в г. Хабаровске 
жизнь дороже: получая более высокую 
заработную плату, хабаровчанин тратит 
значительную ее часть на питание; не-
доступность по цене услуг кафе, ресто-
ранов обуславливает низкие оценки удо-
влетворенности потребителей. 

В рейтинге качества жизни, разрабо-
танного Агентством стратегических ини-
циатив, и представленного 26.04.2023 г. 
на заседании совета по качеству жизни 
в Хабаровском крае, для оценки влияния 
торговли и питания на качество жизни 
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можно использовать раздел «потребление 
и досуг», включающий показатели удо-
влетворенности человека и показатели, 
характеризующие объективные факторы 
среды. По расчетам специалистов Агент-
ства стратегических инициатив за 2022 
год достигнуты следующие показатели:

удовлетворенность опытом покупки то-
варов повседневного спроса (в т. ч. про-
дуктов питания) и получения повседнев-
ных услуг (в баллах): Хабаровский край – 
1,97 балла, среднее значение 2,32 балла;

удовлетворенность опытом покуп-
ки товаров длительного пользования (в 
баллах): Хабаровский край – 1,86 балла, 
среднее значение – 2,24 балла;

оценка уровня своего дохода (в бал-
лах): Хабаровский край – 1,06 балла; 
среднее значение – 1,44 балла;

количество объектов общественного 
питания на 100 тыс. человек населения 
(коэф.): Хабаровский край – 73,0; сред-
нее значение 87,7;

оценка удовлетворенности качеством 
и выбором объектов общественного пита-
ния (в баллах): Хабаровский край – 1,98 
балла; среднее значение – 2,06 балла;

обеспеченность населения торговой 
площадью (коэф.): Хабаровский край – 
95 302; среднее значение – 93320;

доля населения, проживающего в пре-
делах 15-минутной пешей доступности от 
хотя бы одного продуктового магазина (в 
процентах): Хабаровский край – 88,4%; 
среднее значение – 82,1%;

оценка доступности товаров длитель-
ного потребления (в баллах): Хабаров-
ский край – 1,73 балла; среднее значение 
– 1,72 балла;

доступность товаров первой необхо-
димости на селе (в баллах): Хабаровский 
край – 1,69 балла; среднее значение – 
1,99 балла;

динамика количества объектов обще-
ственного питания на 100 тыс. человек 
населения (в процентах): Хабаровский 
край – 0,89 %; среднее значение – минус 
1,26%. 

Анализ показателей по Хабаровскому 
краю в сравнении со средним значени-
ем по РФ также свидетельствует о более 
низких субъективных оценках качества 
гражданами по сравнению другими ре-
гионами, в то же время более высокая 

оценка объективных факторов (доля на-
селения, проживающего в пределах 15-
минутной пешей доступности от хотя бы 
одного продуктового магазина; динами-
ка количества объектов общественного 
питания на 100 тыс. человек населения). 
То есть, и методика ВЭБ.РФ (расчёт для 
г. Хабаровска), и методика Агентства 
стратегических инициатив (расчет для 
Хабаровского края) показывают низкие 
оценки удовлетворённости граждан при 
достаточно развитой инфраструктуре 
торговли и общественного питания.

Возникает вопрос как это объяснить, 
в каком объеме и какие услуги торгов-
ли и общественного питания, какого ка-
чества должен потреблять гражданин 
для достойного уровня качества жизни. 
Сложно представить ситуацию, что толь-
ко в Хабаровском крае в отличие от дру-
гих регионов страны на предприятиях 
работает персонал, который не умеет го-
товить и обслуживать посетителей, а во 
всех магазинах представлен товар более 
низкого качества. Такого быть не может. 
В то же время объяснить низкие оценки 
можно низкой обеспеченностью торговы-
ми площадями и посадочными местами в 
организациях общественного питания в 
сельских местностях Хабаровского края; 
значительной удаленностью организаций 
торговли и общественного питания от по-
требителей в сельской местности (отсут-
ствием в малонаселенных селах торговых 
предприятий и предприятий питания); 
«вымыванием» недорогого ассортимен-
та ввиду его низкой рентабельности и 
другими объективными причинами. Над 
этими причинами органам власти мож-
но работать совместно с организациями 
торговли и питания. Так, например, в 
Хабаровском крае успешно реализуется 
проект «Автолавки в село», заключены 
соглашения о добровольном установле-
нии минимальных торговых надбавок на 
социально-значимые товары.

Но есть и другие факторы, регулиро-
вать которые сложнее или в нынешних 
условиях нет возможности. Возможно, 
объяснить низкие оценки граждан помо-
гут выводы Бобкова В. Н. [Бобков, 2012] 
о ключевых характеристиками совре-
менного общества, это:

недостаточность заработной платы у 
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работающего населения для жизни по 
средним стандартам текущего потребле-
ния ввиду распространения неустойчи-
вой занятости, в связи с чем еще в трудо-
способном возрасте эта часть населения 
находится за чертой доходов ниже про-
житочного минимума;

рост масштабов бедности по доходам, 
используемым на потребление, и избы-
точное социально-экономическое не-
равенство, в результате которого часть 
населения оказалась среди наиболее 
нуждающихся и низкообеспеченных по 
уровню текущего потребления;

преобладание низкого и ниже средне-
го уровня материальной обеспеченности 
по доходам и жилищу;

недостаточное увеличение численно-
сти населения, в то время как мощным 
мотивационным источником роста чис-
ла рождений является повышение уров-
ня жизни основной массы населения 
и сокращение избыточного социально-
экономического неравенства. 

В истории нашей страны есть приме-
ры, когда жители давали высокие субъек-
тивные оценки при недостаточном уров-
не развития объективных показателей. 
[Управление качеством…, 2019. C. 135]. 

Понимая сложившиеся тенденции и 
аспекты важно разрабатывать механиз-
мы повышения качества жизни жителей. 
Известным элементом управления каче-
ством жизни населения является стан-
дартизация, в результате которой можно 
установить ориентиры, к которым должно 
стремиться общество. Жизненный стан-
дарт должен задавать направление посту-
пательного движения, быть тем критери-
ем, по которому можно оценить достигну-
тый уровень качества жизни, сопоставить 
его с «желаемым» состоянием, определить 
точки «разрыва» и направления достиже-
ния целей, поставленных социальной по-
литикой, определяемой устремлениями 
социума (Шаронова, 2010). Разрабатывая 
стандарты качества жизни, важно визуа-
лизировать их для населения.

Выводы
С момента возникновения интереса к 

качеству жизни происходила эволюция 
содержания понятия «качества жизни», 
увеличение смыслов, вкладываемых в 
это понятие. К простому пониманию как 

материального потребления добавлялись 
социальные условия жизнедеятельности, 
а далее и социально-психологические ха-
рактеристики.

В отечественной науке сформирова-
лось несколько научных школ, основан-
ных на разных подходах к пониманию 
качества жизни. В значительной мере 
разработки научных школ зависели от 
системы ценностей, принятой в обще-
стве, целей и задач исследований.

Учеными разработаны разные методи-
ки оценки качества жизни, включающие 
объективные и субъективные показатели 
(индикаторы) качества жизни. Предлага-
ются методики расчета отдельных пока-
зателей качества жизни, интегральных 
показателей качества жизни, а также 
рейтинговый подход.  

В большинстве методик оценки каче-
ства жизни используются показатели (ин-
дикаторы) потребления материальных благ 
и социальных связей. Этими показателя-
ми возможно отразить связь и значение 
торговли и общественного питания в фор-
мировании качества жизни. В методиках 
встречаются абсолютные, относительные 
и структурные показатели потребления 
услуг торговли и общественного питания, 
а также показатели наличия сети пред-
приятий торговли и общественного пита-
ния, относительные показатели наличия 
сети в расчете на 1 жителя и субъектив-
ные показатели оценки потребителем удо-
влетворенности уровнем обслуживания. 

Доступная база исследовании ВЭБ.РФ 
позволяет оценить качество жизни в г. 
Хабаровске по 11 группам показателей. 
Общие оценки по 10 группам показате-
лей: жилищные условия, здоровье, обра-
зование, мобильность, благоустройство, 
природно-экологические условия, безо-
пасность, проведение свободного време-
ни, общественная активность, удовлет-
воренность в основном ниже, чем сред-
няя оценка по Российской Федерации. 
Превышение оценки наблюдается только 
по группе показателей «доход и работа». 
Количественные показатели, характе-
ризующие потребление услуг торговли и 
общественного питания, в г. Хабаровске 
выше, чем по России, наблюдается боль-
шее количество предприятий питания, 
более высокая обеспеченность торговыми 



99Теория и практика экономики и управления 

площадями, в то же время наблюдается 
неудовлетворенность жителя уровнем об-
служивания. 

Анализ рейтинговых показателей раз-
дела «потребление и досуг» методики, раз-
работанной Агентством стратегических 
инициатив, для оценки влияния торгов-
ли и питания на качество жизни свиде-
тельствует по показателям Хабаровского 
края о сходных проблемах. Наблюдается 
более низкая субъективная оценка каче-
ства гражданами по сравнению c дру-c дру- дру-
гими регионами, в то же время оценка 
объективных факторов (доля населения, 
проживающего в пределах 15-минутной 
пешей доступности от хотя бы одного 
продуктового магазина; динамика коли-

чества объектов общественного питания 
на 100 тыс. человек населения) высокая.

Требуются более глубокие исследова-
ния причин неудовлетворенности граж-
дан уровнем и качеством торгового об-
служивания. Следует также продолжать 
успешные практики сотрудничества 
власти и бизнеса в области ограничения 
торговых надбавок, субсидирования за-
трат, обеспечения доступности торговых 
услуг.  Дальнейшую работу по повыше-
нию качества жизни региональным ор-
ганам власти следует осуществлять в об-
ласти формирования региональных стан-
дартов с учетом сложившейся социально-
экономической ситуации и субъективной 
составляющей качества жизни.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического измерения 
направлений дополнительного образования детей и оценка их влияния на личност-
ное и профориентационное развитие подрастающего поколения на примере Хаба-
ровского края. Дополнительное образование детей авторами рассматривается в 
контексте понятия «образовательное пространство», которое интерпретирует-
ся как часть социума со своей системой субъект-объектных отношений государ-
ственных и иных структур по личностному и профессиональному обучению де-
тей и молодежи. Представленный в статье анализ основных научных подходов к 
изучению образовательного пространства дает основание авторам использовать 
его для социологического измерения.  Эмпирические результаты социологических 
опросов, полученные авторами и отечественными исследовательскими центрами, 
свидетельствуют, что общероссийская тенденция к повышению разнообразия об-
разовательных услуг остается значительной в региональном измерении. На осно-
ве данных социологических опросов родителей и детей разных возрастных групп 
показано, что проектирование индивидуального детского образовательного про-
странства оказывается в зависимости от многих объективных условий и субъек-
тивных факторов с точки зрения возможностей территории и семей. Установки 
родителей, доступные ресурсы и готовность прилагать усилия для личностного 
и профориентационного развития детей в наибольшей степени детерминируют 
форму и содержание регионального дополнительного образовательного простран-
ства. Авторы считают целесообразным совершенствовать государственную обра-
зовательную политику в направлении обеспечения качества условий и доступно-
сти дополнительных форм занятий для каждого ребенка и успеха его личностного 
развитии и профориентационного выбора независимо от места проживания на 
территории Хабаровского края.     
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Abstract. This article presents the results of sociological research of directions 
of supplementary education for children and the assessment of their impact on the 
personal and career-oriented development of younger generation on the example of 
the Khabarovsk territory. Supplementary education for children is considered by the 
authors in the context of the concept of «educational space», which is interpreted as a 
part of society, with its own system of subject-object relations of the state and the other 
structures for personal and professional education of children and youth. Analysis of 
the main scientific approaches to the study of educational space presented in the 
article gives the authors a reason to use it for sociological research. Empirical results 
of sociological surveys obtained by the authors and domestic research centers indicate 
that the all-Russian trend towards increasing the diversity of educational services 
remains a significant role in their regional location. Based on the data of sociological 
surveys of parents and children of different age groups, it is shown that the design 
of an individual children's educational space depends on many objective conditions 
and subjective factors in terms of the possibilities of the territory and families. The 
attitudes of parents, available resources and willingness to make efforts for the 
personal and career-oriented development of children determine the form and content 
of the regional supplementary educational space to the greatest extent. The authors 
consider it expedient to improve the state educational policy in direction of ensuring 
the quality of conditions and accessibility of classes for each child and success of their 
personal development and career guidance choice, regardless of the place of residence 
in the Khabarovsk territory.

Keywords: supplementary education for children, personal development, career guid-
ance, the Khabarovsk territory, sociological research
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Введение
Дополнительное образование детей яв-

ляется одним из наиболее активно разви-
вающихся сегментов социальной сферы. 
Системное профильное дополнительное 
обучение детей предполагает не только 
их самоопределение в плане выбора той 
или иной будущей профессиональной де-
ятельности и пробы сил в ней, но и фор-
мирование конкретных представлений о 
том, где в будущем избранная профес-
сия может быть востребована. Диагно-
стика ранней готовности детей к выбору 
профессии является важной частью со-

временного образовательного процесса. 
Подготовка детей в кружках и секциях 
к предстоящему социальному и профес-
сиональному выбору помогает избежать 
многих ошибок и сформировать у них 
положительную мотивацию для овладе-
ния знаниями в избранной области чело-
веческой деятельности. 

В сознании детей, посещающих 
кружки и секции дополнительного об-
разования, своевременно и качествен-
но формируется и укрепляется выбор 
личностно-ориентированной траекто-
рии развития. От этого зависит как 
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управления системой отечественного 
образования. При этом приоритетом со-
временной государственной политики в 
Российской Федерации являются дети1, 
а формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей – одна из 
национальных целей развития России2. 
Вопросы социализации и ранней про-
фориентации детей в системе дополни-
тельного образования рассматриваются 
в связи с проблемами формирования 
человеческого капитала и укрепления 
глобальной конкурентоспособности го-
сударства. Подчеркивается, что систе-
ма российского образования позволяет 
подготовить школьников к вхождению в 
мир в условиях больших вызовов (соци-
альных, экономических, экологических, 
технологических, геополитических)3. 

Возникновение новых профессий, 
связанных с глобальными научно-
техническими и технологическими про-
цессами в стране и мире, ориентирует 
систему дополнительного обучения де-
тей на постоянное развитие в целях удо-
влетворения интересов их личностного 
развития и потребностей российского 
общества в работниках востребованных 
профессий. Стратегические задачи по 
«улучшению профессионального соот-
ветствия» экономически активного на-
селения, подготовке кадров для высоко-
производительных рабочих мест находят 
преломление во взаимосвязи общего и 
дополнительного образования детей, что 
отражено в ряде программных докумен-
тов4 и масштабных профориентацион-
ных проектах5. Учитывая вызовы вре-

качество их последующей социальной 
и профессиональной жизни, так и воз-
можность региона и страны в целом 
отвечать на современные вызовы и 
обеспечивать устойчивость социально-
экономического развития. 

С учетом расширяющихся возмож-
ностей для дополнительного образова-
ния подрастающего поколения, которые 
создают государство, крупный бизнес и 
общественные организации, личностное 
и профессионально-ориентированное 
развитие детей становится менее опре-
деленным для осознанного выбора его 
направления в силу объективных и 
субъективных факторов и условий. Это 
предопределило предметную область со-
циологического измерения феномена 
дополнительного образования детей и 
оценки его влияния на их личностное и 
профориентационное развитие на при-
мере Хабаровского края.   

Методология социального управ-
ления и научного познания дополни-
тельного образования детей 

Российская система дополнительно-
го образования детей начала форми-
роваться еще в ХIХ веке на основе эле-IХ веке на основе эле-Х веке на основе эле-
ментов внешкольного обучения, когда 
для подрастающего поколения стали 
создаваться всевозможные кружки, сек-
ции, клубы, мастерские, летние оздоро-
вительные учреждения. В современных 
условиях также образуются подобные и 
иные формы организации дополнитель-
ного обучения и досуга.  Их функции и 
особенности организации неоднократно 
пересматриваются, изменяются и до-
полняются органами государственного 

1 Конституция Российской Федерации (принята народным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Ст. 67.1.URL: http://www.
constitution.ru/

2 Указ Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726

3 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р Концеп-
ция развития дополнительного образования детей до 2030 года. URL: http://government.ru/docs/
all/140314/; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. URL: 
http://government.ru/docs/18312/.

5 Включение России в международное движение «Молодые профессионалы» (Ворлд скиллс Рос-
сия), проекта профессиональных проб для школьников «Билет в будущее». URL: https://bvbinfo.
ru; проведение Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория». URL: https://
proektforum.ru;, развитие сети детских технопарков «Кванториум». URL: https://roskvantorium.ru
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мени, разработан ряд государственных 
стратегических документов, в которых 
отражены новые подходы к профори-
ентации обучающихся. Национальный 
проект «Образование»6 призван создать 
условия, чтобы у всех детей и подростков 
России были равные возможности для 
максимального раскрытия потенциала. 

Сближение общего и дополнительного 
образования с реальным сектором эко-
номики, учет кадрового запроса региона 
при формировании содержания допол-
нительных общеразвивающих программ, 
установка на раннюю проф ориентацию 
и создание условий для преемственности 
и непрерывности образовательных тра-
екторий учащихся – направления, кото-
рые системе дополнительного образова-
ния государство задает через Концепцию 
развития дополнительного образования 
детей до 2030 г.7. Эти установки развива-
ет ряд положений Минэкономразвития, 
которые представлены в Прогнозе долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 г. и связаны с улучшением про-
фессионального соответствия граждан 
Российской Федерации запросам рынка 
труда8. На наш взгляд, важным шагом в 
этом направлении стало законодательное 
закрепление понятия «профессиональная 
ориентация», чего ранее не было в феде-
ральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»9. 

Национальные проекты способствова-
ли развитию системы доступного для де-

тей дополнительного образования за счет 
расширения сети технопарков «Кван-
ториум», центров цифрового развития 
«IT-куб» и естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка 
роста», региональных филиалов «Сири-
ус» для одаренных детей10. Это позволи-
ло создать свыше 1 млн новых мест для 
занятий по всей стране, где дети могут 
бесплатно обучаться по перспективным 
и востребованным направлениям11.

Анализ стратегических документов 
позволяет сделать вывод, что в сложив-
шейся ситуации дополнительное обра-
зование рассматривается как открытое 
и вариативное в обеспечении права ре-
бенка на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности, в кото-
рых происходит его личностное и про-
фессиональное самоопределение. Кроме 
того, наметилась тенденция к вовлече-
нию госкорпораций и крупного бизнеса 
в реализацию отраслевых программ до-
полнительного образования школьников 
[Зенкин, Павлов, 2022. С. 116–131]. 

Вместе с тем можно согласиться, что 
меры, принимаемые государством и ра-
ботодателями по организации дополни-
тельного образования как базового эле-
мента личностного и профессионально-
ориентированного развития по спектру 
современных востребованных профес-
сий, явно недостаточны [Кузнецов, Кув-
шинова, 2022. С. 88–111]. 

Несмотря на то, что современная си-
туация в сфере образования характери-

6 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16) Паспорт национального 
проекта «Образование»» URL: http://government.ru/info/35566/

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р Концеп-
ция развития дополнительного образования детей до 2030 года. URL: http://government.ru/docs/
all/140314/

8 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263 и 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/35261

9 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ре-
дакции 08.2023) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

10 На портале «Билет в будущее» заработал онлайн-центр профориентации. URL: https://xn-
-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/na-portale-bilet-v-budushchee-zarabotal-onlayn-tsentr-
proforientatsii

11 Со школьной скамьи: где детям обучаться востребованным профессиям. URL: https://
xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/so-shkolnoy-skami-gde-detyam-obuchatsya-
vostrebovannym-professiyam.
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зуется разнообразием изменений, они 
актуализируют оценку результативности 
ее на уровне дополнительного обучения 
детей. В последние годы исследователи 
отмечают прямую зависимость изме-
нений экономических условий и рынка 
труда, что напрямую влияет на степень 
заинтересованности школьников в про-
цессе выбора своей будущей профессии 
и успешности в ней [Куликовская, Миро-
нова, 2020. С. 15–21]. 

Отечественные исследования систе-
мы дополнительного образования де-
тей отличаются различными направле-
ниями, которые формируются на сты-
ке нескольких научных дисциплин и 
методологических подходов. При этом 
анализ влияния дополнительных форм 
образования на различные аспекты со-
циализации и ранней профориентации 
детей, представленный в работах ряда 
отечественных исследователей, на наш 
взгляд, заслуживает внимания. Так, 
А. И. Яковлева рассматривает допол-
нительное образование как социальную 
статусную позицию детей и молодежи 
в организации социокультурного про-
странства и оценке потенциала разви-
тия их социальных компетенций [Яков-
лева, 2013. С. 125–133]. Л. А. Турик 
рассматривает условия построения об-
разовательного пространства на уровне 
учреждения дополнительного образова-
ния как среды личностного развития 
школьников [Турик, 2004].

В этой связи заслуживает интере-
са социологический подход, позволяю-
щий учитывать как условия высокой 
вариативности общего и дополнитель-
ного образования, так и многообразное 
поле образовательных предложений. В 
отечественной социологии он представ-
лен пока немногочисленными работами, 
позволяющими определить проблемное 
поле и возможности его измерения. Так, 
Л.Н. Буйлова в своих работах не толь-
ко анализирует сущность и специфику 
отечественной системы дополнительно-
го образования детей [Буйлова, 2011. С. 
130–134], но и выделяет особенности ее 
социологического анализа: 

во-первых, организацию изучения 
становления и развития задатков и спо-

собностей ребенка с позиций социальной 
антропологии; 

во-вторых, возможность исследовать 
систему детерминации процесса само-
реализации личности на различных эта-
пах первичной социализации и роли се-
мьи, дошкольных учреждений, школы в 
выявлении и развитии индивидуально-
сти ребенка; 

в-третьих, изучение процесса изме-
нения ориентаций, установок ребенка 
на познание и активную деятельность 
по развитию своих задатков [Буйлова, 
2007. С. 200–208]. При этом акцент де-
лается на траектории личностного раз-
вития школьника в социуме с учетом 
объективных условий.   

С позиций методологии социологиче-
ского познания дополнительного образо-
вания детей, на наш взгляд, более про-
дуктивным является его рассмотрение в 
контексте понятия «образовательное про-
странство». Несмотря на то, что оно не 
имеет строгого определения, в научном 
дискурсе его интерпретируют как часть 
социума, со своей системой субъект-
объектных отношений государственных 
и иных структур по личностному и про-
фессиональному обучению детей и моло-
дежи. И. В. Вениченко считает, что дан-
ное понятие может быть рассмотрено в 
двух направлениях: 

«коммуникативная деятельность субъ-
ектов образовательного процесса, ограни-
ченная рамками места и времени (исходя 
из конкретного вида образовательного 
учреждения и исторического периода), а 
также процесс, в ходе которого создаются 
определенные условия (в соответствии с 
изменяющими социально-экономическими 
условиями жизни общества) для функцио-
нирования субъектов образовательного 
пространства» [Вениченко, 2015].

По мнению ряда других исследова-
телей, «образовательное пространство 
включает параллельные процессы, кото-
рые могут в разном порядке начинаться, 
прерываться и заканчиваться. С учетом 
общей тенденции к повышению разноо-
бразия образовательных услуг значитель-
ная роль отводится территории, на ко-
торой решается задача проектирования 
индивидуального детского образователь-
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12  Курс на образование: итоги реализации нацпроекта подвели в Хабаровском крае.URL: https://
minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/4236

13 Региональный проект по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
«Учись и работай в Хабаровском крае» утвержден на заседании совета по вопросам общего и допол-
нительного образования министерства образования и науки Хабаровского края протокол № 2 от 6 
мая 2022 года. URL: https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Proekty-realizuemye-ministerstvom/1537

ного пространства. В зависимости от бед-
ности или насыщенности среды, с точки 
зрения возможностей детского обучения, 
она может оказаться более сложной или 
более простой.  При этом ключевым «ар-
хитектором» образовательного простран-
ства ребенка является семья со своими 
установками, доступными ресурсами и 
готовностью прилагать усилия, в наи-
большей степени обусловливающие его 
форму и содержание» [Поливанова, Бо-
чавер, Павленко, Сивак, 2020. С. 384.].

В равной степени можно согласиться 
как с тем, «что изучение проблем обра-
зования молодежи невозможно вне свя-
зи с образовательным пространством и 
особенностями его функционирования 
в условиях социальной неопределенно-
сти», так и с тем, что «образовательное 
пространство имеет коэффициент ис-
кривления, обусловленный статусными, 
возрастными и социализационными па-
раметрами, и будучи частью социально-
го пространства общества несет на себе 
отпечаток позитивных и негативных его 
переустройств» [Дунаева, 2008].

Очевидно, что вовлеченность детей в 
образовательное пространство дополни-
тельного обучения детерминирована их 
возрастом. Согласно П. Сорокину, «воз-
растной признак, который причинно 
связан с рядом психосоциальных свойств 
индивида, оказывающих влияние на 
чувствование и верование, желания и 
стремления, идеи и интересы индивида, 
а через них – и на все его поведение, а 
через поведение – и на всю его социаль-
ную жизнь» [Сорокин, 2021. С. 457]. 

Возраст задает социальные коорди-
наты ребенка в системе координат об-
разовательного пространства и как все 
объективные условия влияет на него, 
так сказать, «изнутри». Императивы по-
ведения возрастной группы носят, глав-
ным образом, инстинктивный характер. 
Вместе с тем разные возрастные группы 

детей различаются по уровню образова-
ния, культуры, интересам и ценностным 
ориентирам, имеют характерные виды 
деятельности и степень социальной ак-
тивности. Учет возрастного признака 
как никогда важен при организации тех 
или иных форм дополнительного образо-
вания детей как в части их личностного 
развития, так и ранней профессиональ-
ной ориентации. 

Однако в изучении дополнительного 
образования детей наблюдается дефи-
цит научных работ, направленных непо-
средственно на оценку и измерение как 
возрастных, так и социальных эффек-
тов, которые приносят детям посещение 
кружков, секций и других организаци-
онных форм в доступном им образова-
тельном пространстве. Лишь отдельные 
исследователи пытаются оценить место 
дополнительного образования в иерар-
хии ключевых ценностей школьников и 
его потенциал в построении успешных 
жизненных стратегий [Хаустова, 2022. 
С. 311–318].

Результаты исследования 
Хабаровский край занимает 23 место 

в стране и 1 место в Дальневосточном 
федеральном округе в рейтинге эффек-
тивности региональных систем образо-
вания Минпросвещения России. Речь 
идет об открытии новых объектов обра-
зовательной инфраструктуры, модерни-
зации материально-технической базы, 
создании мест дополнительного образо-
вания и профессиональном развитии 
педагогов12. Так, региональное образо-
вательное пространство встраивается в 
единую федеральную модель профори-
ентации – профориентационный мини-
мум (далее – профминимум), развитию 
которого способствует краевой проект 
«Учись и работай в Хабаровском крае»13. 
На его основе разработана региональ-
ная составляющая профминимума из 
методических профориентационных 
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14 «ПрофиBOX», «ПрофиBOX 2.0», «ПрофиБокс равных возможностей» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, Атлас востребованных профессий Хабаровского края, Информационно-
образовательный портал для педагогов, учащихся и родителей «Профиполис27». URL: https://
profipolis27.ru/

15 Видеозапись пленарного заседания августовской конференции педагогических работников Ха-
баровского края. URL: https://avgustovka-khv.ru/broadcast/#broadcast

16 АИС ПФДО. URL:  https://27.pfdo.ru/app
17 План работы министерства образования и науки Хабаровского края на 2023 год // Анализ ре-

зультатов работы министерства образования и науки Хабаровского края за 2022 год URL: https://
minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Plany-raboty/4239?ysclid=llov8kh56p732160426

продуктов и онлайн сервисов,14 вклю-
ченных в лучшие практики Агентства 
стратегических инициатив. В приорите-
те открытие новых профильных авиа-, 
судостроительных, IT, педагогических, 
медицинских, агронаправленных клас-
сов при взаимодействии с вузами и ра-
ботодателями15.

Дополнительное образование детям 
предоставляется в 56 организациях до-
полнительного образования отраслевой 
принадлежности в сфере образования, 
40 – культуры, 1 – физической культуры и 
спорта, 2 – молодежной политики, а так-
же в 60 общеобразовательных, професси-
ональных, дошкольных образовательных 
организациях, негосударственных (част-
ных), других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей. 

Государственные закупки средств обу-
чения и услуг позволяют привести в нор-
мативное состояние помещения спор-
тивных залов в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности края. Функционирует регио-
нальный модельный центр дополнитель-
ного образования детей Хабаровского 
края, а также 19 муниципальных опор-
ных центров дополнительного образова-
ния детей. Действуют 4 региональных 
ресурсных центра, и региональные базо-
вые площадки по всем шести направлен-
ностям дополнительного образования.

В результате модернизации региональ-
ной инфраструктуры дополнительного 
образования детей создается и функцио-
нирует сеть современных центров циф-
рового, естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей «Точка 
роста», цифрового образования детей 
«IT-куб», детские технопарки «Квантори-IT-куб», детские технопарки «Квантори--куб», детские технопарки «Квантори-
ум», новые места дополнительного обра-

зования детей для всех направлений.
В соответствии с целями региональ-

ного проекта «Успех каждого ребенка» в 
Хабаровском крае планируется охватить 
дополнительным образование более 80% 
детей от их общей численности в возрас-
те от 5 до 18 лет (табл. 1). Одна доля обу-
чающихся в школах, охваченных меро-
приятиями ранней профориентации, со-
ставляет порядка трети, а охват одарен-
ных детей технопарками «Кванториум» и 
центрами «IТ-куб» составляет менее деся-
той части процента. Это свидетельствует 
о том, что их доступность для каждого 
ребенка в образовательном пространстве 
региона пока остается ограниченной и не 
позволяет говорить о качественных усло-
виях для гармоничного развития лично-
сти и формирования ее осознанного про-
фессионального выбора.

Обеспечен переход на персонифици-
рованный учет детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, через систему регионально-
го навигатора дополнительного образова-
ния детей во всех городских округах и му-
ниципальных районах края16. Реализуется 
Программа развития детско-юношеского 
спорта, в соответствии с которой его под-
держка и развитие рассматривается как 
приоритетное направление в социальной 
политике Хабаровского края17.

Однако несмотря на меры, прини-
маемые на государственном уровне по 
развитию дополнительного образования 
детей, только каждый второй от числа 
опрошенных жителей региона в той или 
иной степени выражал удовлетворен-
ность качеством предоставляемых услуг 
за исследовательский период. При этом 
доля утвердительных ответов на вопрос 
об удовлетворенности сократилась с тре-
ти, до пятой части (табл. 2). 
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Таблица 1
Динамика показатели охвата детей Хабаровского края 

дополнительным образованием по годам (в %)
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образование, в %

77,0 78,0 79,0 79,3 81,2 82,3

Доля обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную ориентацию, 
в том числе в рамках программы «Билет в 
будущее», в %

- - 30,0 30,0 37,0 40,0

Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, технопарков «Кванториум» и 
центров «IТ-куб»

- - 8,0 4,0 7,7 8,0

Источник: составлено по Паспорту регионального проекта «Успех каждого ребен-
ка» (Хабаровский край).URL: https://np.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=8149&view=1

Для эмпирического обоснования 
оценки влияния системы дополнитель-
ного образования детей на личностное и 
профориентационное развитие проана-

Таблица 2 
Распределение ответов жителей Хабаровского края на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы в целом качеством предоставляемых услуг в сфере 
дополнительного образования (кружки, секции и т.п.) 

(в % от числа опрошенных)
Варианты ответа 2017 2018 2019 2020
Да 30,2 23,0 18,4 19,2
Скорее да, чем нет 31,3 30,9 34,3 36,8
Скорее нет, чем да 9,0 12,4 12,7 10,7
Нет 6,3 11,8 11,1 7,8
Затрудняюсь ответить 23,2 21,9 22,8 25,5

Источник: Мониторинг удовлетворенности деятельностью органов власти Ха-
баровского края. В исследовании использована маршрутная (поквартирная) много-
ступенчатая случайная выборка, репрезентирующая население Хабаровского края 
по полу, возрасту и типу населенного пункта (n = 7000). Опрос был проведен во всех 
19 муниципальных образованиях края (17 муниципальных районах и 2 городских 
округах). Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС.

лизируем результаты репрезентативных 
социологических опросов школьников 
Хабаровского края в 2018 г.18 и 2022 г.19 
Для вторичного социологического анали-

18 Социологический опрос школьников 8–11 классов школ Хабаровского края (n=1200; ошибка вы-
борки не превышает ±5%). В исследовании была использована методика квотной выборки (данные 
репрезентативны по полу, классу обучения, территории проживания), случайной на этапе отбора. 
Опрос проведен в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, а также в 7 муниципальных районах 
Хабаровского края: Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, им. Лазо, Солнечном 
и Хабаровском. Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2018 г.

19 Социологическое исследование по теме «Отношение школьников Хабаровского края к обучению». 
Опрошено 6649 школьников 8–11 классов всех 19 муниципальных образований Хабаровского края. Вы-
борочная совокупность репрезентирует по территориальным, образовательным и возрастным ха-
рактеристикам учащихся школ. Опрос проведен Дальневосточным институтом управления – фили-
алом РАНХиГС совместно с Хабаровским краевым институтом развития образования в мае 2022 г. 
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за использовались также результаты все-
российских социологических опросов по-
следних лет, полученные отечественными 
исследовательскими центрами (ВЦИОМ, 
ФОМ, НАФИ и др.)

По данным опросов установлено, что 
большинство опрошенных школьников 
Хабаровского края в период обучения по-
сещали различные организации дополни-
тельного образования. Приоритетными 
направлениями посещаемых организа-
ций дополнительного образования оказа-
лись спортивное, творческое и репетитор-
ство. Однако наименее востребованными 
у школьников региона являются техниче-
ское и компьютерное направления допол-
нительного образования, которые при-
званы ориентировать их на профессии, 
наиболее востребованные на современ-
ном рынке труда (табл. 3).

Вполне понятно, что основной мотива-
цией посещения кружков, секций допол-
нительного образования является стрем-
ление ребенка развить в себе определен-
ные способности, повысить уровень зна-

ний, умений и навыков личностного раз-
вития. При этом существенных отличий 
в ответах школьников о посещаемости 
ими дополнительных кружков и секций 
в городских округах и муниципальных 
районах края за период 2018–2022 гг. по 
большинству направлений не выявлено. 
Исключение составляет сокращение ис-
пользования школьниками и их родите-
лями репетиторства по предметам и не-
значительное снижение интереса к язы-
ковым курсам. 

Анализ посещаемости школьниками 
дополнительных кружков и секций в за-
висимости от класса свидетельствует об 
устойчивом контингенте обучающихся 
по всем направлениям за исключением 
репетиторства по предметам. Выявле-
но, что потребность в репетиторстве по 
предметам у школьников Хабаровского 
края возрастает с 8 по 11 классы (табл. 
4). Различия в потребностях дополнитель-
ной помощи по школьным предметам от-
мечали и другие исследователи [Бурдяк, 
2015. С. 96–112.]. 

Таблица 3 
Ранжирование ответов школьников Хабаровского края на вопрос: 

«Какие дополнительные кружки, секции Вы посещаете? 
(в % от числа опрошенных)

Направления 
дополнительного 

образования 

Хабаровск Комсомольск-
на-Амуре Районы Хабаровский 

край

2018 2022 2018 2022 2018 2022 2018 2022

Спортивные секции 
(фитнес, танцы, 
спортзалы и др.)

47,8 43,4 41,0 40,2 46,2 46,9 45,9 43,7

Репетиторы по 
предметам 51,2 32,0 46,7 35,3 33,7 17,4 43,2 27,1

Творческие секции 
(художественные, 
театральные и др.) 

16,4 15,2 15,3 16,2 18,2 16,5 16,9 17,2

Другое 2,5 12,8 2,6 12,2 4,9 13,8 3,5 13,1
Языковые курсы 25,0 15,7 17,9 13,0 9,8 6,4 17,4 10,7
Музыкальные кружки 9,6 10,1 11,8 10,4 12,3 12,5 11,1 10,6
Компьютерные 
(программирование, 
веб-дизайн и др.)

5,9 8,6 4,8 8,0 2,2 7,6 4,2 7,9

Технические 
(моделирование, 
робототехника и др.) 

2,5 4,9 3,1 5,1 0,8 6,0 1,9 5,5

Источник: составлено авторами по данным региональных опросов.
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Динамику наибольшей востребован-
ности репетиторства на старших ступе-
нях обучения, как правило, связывают 
с подготовкой к экзаменам. При этом 
«главными элементами в репетиторстве 
как процессе являются два вектора – 
поддержка при неусвоении материала 
и углубление знаний. Они представляют 
собой разные стратегии формирования 
и индивидуализации образовательного 
маршрута ребенка со стороны семьи, а 
также преодоления или снижения барье-
ров на пути к получению качественного 
образования» [Яшина, 2020].

Анализ ответов школьников, посеща-
ющих дополнительные кружки, секции в 
зависимости от пола, выявил некоторые 
отличия в их предпочтениях и интересах. 
Так, мальчики в большей мере посещают 
спортивные (54,4%), технические (8,9%) 
и компьютерные (13,1%) секции, девоч-
ки – творческие (22,3%), музыкальные 
(12,7%), языковые (12,4%).

Как свидетельствуют результаты опро-
сов родителей разновозрастных школь-
ников, чаще всех занимаются в различ-
ных кружках и секциях школьники от 
7 до 12 лет (табл. 6). При этом высокий 
спрос на дополнительное образование 
объясняется не только желанием органи-
зовать досуг и обеспечить разносторон-
нее развитие детей, но и неудовлетво-
ренностью родителей качеством школь-

Таблица 4 
Распределение ответов школьников на вопрос: «Какие дополнительные 

кружки, секции Вы посещаете?» в зависимости от класса в 2022 г.  
(в % от числа опрошенных)

Направления дополнительного 
образования 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего

по краю
Репетиторы по предметам 18,4 24,5 38,1 44,2 27,1
Спортивные секции (фитнес, танцы, 
спортзалы и др.) 45,1 42,7 43,9 41,9 43,7

Творческие секции (художественные, 
театральные и др.) 16,7 17,9 16,7 17,2 17,2

Технические (моделирование, 
робототехника и др.) 4,8 6,1 5,5 6,1 5,5

Музыкальные 10,0 10,8 10,5 12,2 10,6
Компьютерные (программирование, 
веб-дизайн и др.) 7,7 7,5 7,8 9,7 7,9

Языковые курсы 10,1 9,2 14,4 11,4 10,7
Другое (напишите) 15,8 14,1 9,4 8,2 13,1

Источник: составлено авторами по данным региональных опросов.

ного обучения. 
Дошкольников родители чаще всего 

водят на танцы (27%), редко – в кружки 
робототехники (4%), учащиеся младших 
классов – на плавание (19%) или еди-
ноборства (19%), редко – на програм-
мирование (5%) и робототехнику (4%). 
Школьники подросткового возраста 
чаще всего записываются на занятия 
иностранными языками (13%), редко – 
на программирование (2%).

По данным всероссийского опроса 
(ВЦИОМ, 2021 г.), молодые люди 14–17 
лет выражали желание пройти дополни-
тельное обучение по следующим направ-
лениям: курсы для повышения личной 
эффективности (25%); профориентация 
(23%); курсы по отдельным школьным 
предметам (21%). Каждый пятый инте-
ресовался курсами по развитию комму-
никативных навыков и курсами по раз-
витию управленческих навыков (20%). 

С возрастом приоритеты относитель-
но дополнительного образования у мо-
лодежи (18–24 лет и 25–35 лет) изменя-
ются: востребовано повышение квали-
фикации по своей специальности (39% 
и 40% соответственно), профессиональ-
ная переподготовка (28% и 36% соответ-
ственно), курсы для повышения личной 
эффективности (26% и 27% соответ-
ственно), курсы по развитию управлен-
ческих навыков (22% и 24%), а также 
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Таблица 5
Распределение ответов школьников на вопрос: «Какие дополнительные 

кружки, секции Вы посещаете?» в зависимости от пола 
(в % от числа опрошенных)

Направления дополнительного 
образования Мужской Женский Всего

по краю
Репетиторы  по предметам 22,9 30,1 27,1
Спортивные секции (фитнес, танцы, 
спортзалы и др.) 54,4 37,7 43,7

Творческие секции (художественные, 
театральные и др.) 9,7 22,3 17,2

Технические (моделирование, 
робототехника и др.) 8,9 3,2 5,5

Музыкальные 7,5 12,7 10,6
Компьютерные (программирование, веб-
дизайн и др.) 13,1 4,4 7,9

Языковые курсы 8,2 12,4 10,7
Другое   12,4 13,7 13,1

Источник: составлено авторами по данным региональных опросов.

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: 

«Посещает ли Ваш ребенок/дети кружки или секции?»
 (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа
Возраст ребенка/детей

3–6 лет 7–12 лет 13–17 лет
Да 56 74 53
Нет 41 22 44
Затрудняюсь ответить 3 4 3

Источник: Исследовательский центр портала Superjob.ru.  Опрос во всех феде-
ральных округах 667 населенных пунктов 2 сентября – 6 октября 2021 года. Иссле-
дуемая совокупность: родители детей 3–17 лет Размер выборки: по 1600 родителей 
детей 3–6, 7–12, 13–17 лет. URL: https://www.superjob.ru/research/articles/113106/
doshkolnikov-chasche-vsego-vodyat-na-tancy/

курсы по развитию коммуникативных 
навыков (24% и 3%)20. Однако глубин-
ные интервью со школьниками показа-
ли, что основным мотивом выбора про-
фессии является природная склонность 
и интерес к определенной науке, а также 
желание зарабатывать больше.

Анализ планов опрошенных школьни-
ков на поступление в организации про-
фессионального образования Хабаров-
ского края из предложенного в анкете 
перечня показал, что в большей мере пла-
ны коррелируют с ответами о посещении 
школьниками секций и кружков спор-

тивной направленности. Так, две трети 
респондентов (65,9%), от числа отметив-
ших посещение спортивных секций в си-
стеме дополнительного образования пла-
нировали поступить в Дальневосточную 
государственную академию физической 
культуры (табл. 7). 

По результатам всероссийского опроса 
(ВЦИОМ, 2023 г.) доля опрошенных ро-
дителей, отметивших, что их ребенок по-
сещает дополнительные физкультурно-
спортивные занятия и секции помимо 
уроков физкультуры в школах, состав-
ляет такую же долю, что и школьников, 

20 Запрос на образование. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zapros-na-
obrazovanie-1
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21 Детский спорт: возможности и барьеры. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/detskii-sport-vozmozhnosti-i-barery

ответивших о посещении (Хабаровский 
край (45%)21. Доля детей, не посещающих 
спортивные секции и кружки, по оцен-
кам родителей, составляет большинство 
(55%). Вместе с тем родительский запрос 
на дополнительное спортивное развитие 
детей, по данным исследования, почти в 
два раза превышает реальный уровень 
их вовлеченности (82%).

Результаты опроса свидетельствуют, 
что россияне возлагают надежды на раз-
витие детского спорта преимущественно 
за счет государства (81%) как основного 
субъекта и объекта доверия. Остальные 
варианты звучат в ответах респонден-
тов заметно реже: коммерческие ор-
ганизации, работающие в спортивной 
сфере (фитнес-клубы, спорткомплексы, 
частные спортшколы и т.д.), – 25%, сами 
родители – 24%, некоммерческие орга-
низации – 16%, крупный бизнес – 13%.  

Однако при всей высокой значимости 
дополнительных занятий детей спортом 
и двигательной активностью как не-
обходимыми составляющими укрепле-
ния здоровья, дисциплинированности, 
формирования характера и подготовки 

Таблица 7 
Планы школьников на поступление в организации профессионального 

образования Хабаровского края в 2022 г. в зависимости от направленности 
посещаемых ими секций и кружков 

(в % от числа опрошенных, посещающих каждое направление 
дополнительного образования) 

Направления секций, кружков 
дополнительного образования

Всего 
по краю

Планировали поступить в 
образовательные организации

Спортивные (фитнес, танцы, 
спортзалы и др.), 43,7 65,9 Дальневосточная государственная 

академия физической культуры 
Творческие (художественные, 
театральные и др.) 17,2 38,4 Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры 

Музыкальные 19,2 10,6 Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры 

Технические (моделирование, 
робототехника и др.) 7,5 5,5 Тихоокеанский государственный 

университет Языковые курсы 10,7 11,9
Технические (моделирование, 
робототехника и др.) 5,5 21,2 Хабаровский 

машиностроительный техникум
Технические (моделирование, 
робототехника и др.) 12,1 5,5 Хабаровский технический 

колледж

Источник: составлено авторами по данным региональных опросов.

спортивных и физкультурных кадров, 
сдерживающими факторами являются 
их недоступность для значительной ча-
сти семей (территориальная, финансо-
вая, материальная) в регионе, особенно 
в муниципальных образованиях.     

Цифровизация общества как объек-
тивный тренд современного этапа его 
технологического развития активно вне-
дряется в различные сферы и требует 
квалифицированных ИТ-специалистов 
десятков профессий: программистов, 
администраторов сетей и баз данных, 
специалистов по робототехнике, web-
дизайнеров и многих других. На госу-
дарственном уровне все более активно 
осознается их значимость для успешного 
развития страны и ее регионов, что по-
зволяет наделять ИТ-специалистов льго-
тами и преференциями. Как следствие, 
растет престижность ИТ-профессий в об-
щественном мнении, что подтверждают 
результаты опросов.  Три четверти опро-
шенных россиян (77%), имеющих детей 
и внуков, выражают желание, чтобы те 
учились по ИТ-специальности. Только 
менее одной десятой – против (8%), и мо-
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22 Две трети россиян хотят, чтобы их дети и внуки учились по ИТ-специальностям. Аналити-
ческий центр НАФИ. 2022. URL: https://nafi.ru/analytics/dve-treti-rossiyan-khotyat-chtoby-ikh-deti-i-
vnuki-uchilis-po-it-spetsialnostyam/ 

23 Интеграция общего и дополнительного образования с целью массового вовлечения школьников 
в научно-техническое творчество // Дополнительное образование детей в Хабаровском крае. № 3 
(50). 2022. C. 2–3.

24 Комплексное исследование граждан РФ в возрасте от 10 до 18 лет методом телефонных 
и личных интервью. Объем выборки: 1000 респондентов в 66 регионах РФ, 24 глубинных интер-
вью со школьниками и их родителями в марте-апреле 2022 года. URL: https://m-p-a.ru/proekt-myi-
schitaem.-%C2%ABrossijskie-shkolniki-o-bullinge-i-patriotizme-v-novyix-realiyax%C2%BB.html.

тивируют это нежеланием ребенка или 
его гуманитарным складом ум22. 

Однако ответы школьников Хаба-
ровского края свидетельствуют, что по-
сещаемость дополнительных секций 
и кружков технической и компьютер-
ной направленности в образовательном 
пространстве региона характеризуется 
статистически незначительными пока-
зателями. Это противоречит тому, что 
«сегодня в крае реализуются программы 
дополнительного образования по следую-
щим техническим направлениям: про-
граммирование на языке Python (Лицей 
Академии Яндекс); мобильная разработ-
ка (IT ШКОЛА SAMSUNG); программи-
рование на языке Си+ (университет На-
циональной технологической инициати-
вы 2035); искусственный интеллект (на-
циональная технологическая олимпиада 
– НТО); наука, технологии и инженерия 
(очно-заочная физико-математическая 
школа); компьютерный дизайн и муль-
типликация; программирование робо-
тов (ИКАР, РОБОФЕСТ); разработка VR/
AR-приложений; 3D моделирование; 
системное администрирование; графи-
ческий и промышленный дизайн; раз-
работка сайтов, работа в социальных 
сетях; судо-моделирование; авиа-ракето-
моделирование; автомеханика; стендо-
вый моделизм и макетирование»23. 

В этой связи отметим, что органам го-
сударственной власти и бизнесу региона 
важно предложить школьникам удоб-
ные и доступные формы получения ИТ-
образования не только в организациях 
высшего и среднего профессионального 
обучения, но и системе дополнительного 
образования. Это поможет поддержать 
общественный запрос и нарастить техно-
логический потенциал Хабаровского края 
как промышленного региона страны.  

Значимость владения детьми не только 
доминирующими европейскими, в част-
ности англосаксонскими, языками, но и 
языками стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона как языками межнационального 
общения трудно переоценить в современ-
ных условиях нарождающегося многопо-
лярного мироустройства. Дополнитель-
ные занятия по иностранным языкам на 
языковых курсах посещают примерно де-
сятая часть из числа опрошенных школь-
ников Хабаровского края. При этом, по 
данным всероссийского опроса школьни-
ков 10–18 лет абсолютное большинство 
респондентов (94%) уверены, что важно 
учить иностранные языки, в т. ч. каждый 
второй считает это обязательным (54%), а 
четверо из десяти – желательным (43%). 
В качестве языков, требующих изучения, 
наиболее часто назывались английский 
(97%), китайский (15%), немецкий (13%) 
и французский (9%)24.  

Заключение
Система дополнительного образова-

ния детей как на федеральном, так и 
на региональном уровне представляет 
собой эффективный инструмент госу-
дарственного влияния на личностное и 
профессионально-ориентированное раз-
витие разных возрастных групп подрас-
тающего поколения. Наличие у детей с 
раннего возраста дополнительных заня-
тий разной тематической направленно-
сти, смена их в течении школьной жизни 
в зависимости от интересов, способностей 
и склонностей позволяет им попробовать 
себя в нескольких потенциальныхсферах 
для будущей социальной и профессио-
нальной деятельности. При этом домини-
рующим направлением дополнительного 
образования (секции которые посещают 
около половины детей)остается спортив-
ное. Созданные для реализации потреб-
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ностей детей объективные условия раз-
вития спорта способствуют не только 
личностному укреплению здоровья, вы-
носливости, в целом здоровому образу 
жизни, но и планированию осознанного 
выбора выпускниками школ спортивных 
профессий для последующего обучения в 
организации высшего образования регио-
на. Однако охват обучающимися региона 
технических и компьютерных направле-
ний дополнительного образования, вос-
требованных рынком труда, остается на 
низком уровне в силу объективных усло-
вий и субъективных факторов, требую-
щих учета в государственной политике и 
усиления внимания к ним всех субъектов 
экономической сферы и общества.   

Дополнительное образовательное про-
странство детей представляет собой 
единство объективных условий и процес-
сов, созданных государством и другими 
субъектами экономической и социальной 
сфер общества для обеспечения доступ-
ности ими объектов образовательной ин-

фраструктуры, а также субъективных 
факторов, определяющих осознанный, 
заинтересованный и свободный выбор 
детьми возможностей для успешного 
личностного и профессионального ста-
новления и развития.  Однако создание 
условий для доступности каждому обу-
чающемуся направлений дополнитель-
ного образования не только в городах, 
но и муниципальных образованиях края, 
позволяющих усилить потенциал свое-
го личностного и профориентационного 
развития, пока остаются в планах.  

В процессе создания единого дополни-
тельного образовательного пространства 
на региональном уровне важно заинте-
ресованное и ответственное участие всех 
субъектов его конструирования, включая 
семью, родительскую общественность, 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления, бизнес-сообщество, 
хозяйствующие и общественные органи-
зации, средства массовой информации и 
другие структуры общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные проблемы, возникшие 
в связи с пандемией COVID-19, и их влияние на изменение привычных для населе-
ния стратегий по отношению к здоровью с целью выявления причин и факторов, 
влияющих на прежние здравоохранительные стратегии населения и вызывающих 
их изменения, и установление обстоятельств формирования новых поведенческих 
стратегий населения в условиях пандемии COVID-19. Задачи исследования – рас-
смотреть, насколько изменение социальной ситуации влияет на поведение людей, 
на их личные жизненные стратегии, в частности здравоохранительные, на разу-
мность принятия индивидуальных решений по отношению к здоровью, на их оценки 
эпидемической ситуации, на выстраивание отношений с социальными институ-
тами. В статье представлено сравнительное исследование стратегий населения 
в условиях «непандемии» и пандемии, выявлены оценки населением эпидемической 
ситуации, нацеленность на выстраивание отношений с социальными институ-
тами, прежде всего здравоохранения, в этих новых условиях.  Автором отмечена 
значимость развития межотраслевого сотрудничества с участием специалистов 
для всесторонней оценки различных мер, принимаемых для сдерживания новой ко-
ронавирусной инфекции, основанных на использовании научных результатов и вы-
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Abstract. The article examines social problems that have arisen in connection 
with the COVID-19 pandemic and their impact on changing the population’s usual 
health strategies. Based on a review of different sources, conclusions are drawn that 
similar social situations associated with infectious diseases have repeatedly arisen 
in the society. However, at this stage, heads of the governments and international 
organizations are included in the decision-making process, and implementation of 
the decisions concerns the overwhelming number of citizens of the world community. 
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Введение
Социальная ситуация, обусловленная 

пандемией COVID-19, была характерна 
не только для россиян, но и для граждан 
других государств. Она показала уязви-
мость человеческого сообщества перед 
силами природы, неготовность челове-
ческой цивилизации к противостоянию 
негативным вмешательствам в ее суще-
ствование [Brooks, et al., 2020].  

Социальные проблемы, возникшие в 
связи с пандемией COVID-19, и их влия-
ние на изменение привычных для населе-
ния стратегий по отношению к здоровью, 
нашли отражение и в социологических 
исследованиях1. На данном этапе в про-
цесс принятия решения включены главы 
правительств и международных органи-
заций2, а выполнение этих решений ка-
сается подавляющего числа граждан ми-
рового сообщества [Тартаковская, 2021]. 
Часть решений носят ограничительный 
характер (туризм, посещение обществен-
ных мероприятий, учреждений общепи-
та и др.), часть – принудительный («соци-
альная дистанция», вакцинация) [Bavli, 
et al., 2020;  Холявин, 2020].

Обзор различных источников свиде-
тельствует, что подобные социальные си-

туации, связанные с инфекционными за-
болеваниями, неоднократно возникали в 
обществе [Сорокин, 2012; Омран, 1977]. 
Неожиданное и стремительное распро-
странение новой коронавирусной инфек-
ции вызвало среди населения отсутствие 
понимания происходящего, изменение 
жизненных планов и приоритетов, из-
менение поведения, а также жизненных 
стратегий, в том числе здравоохранитель-
ных3. В условиях пандемии происходят 
кардинальные перемены в поведении лю-
дей [Adel, et al., 2018]. За последние семь 
столетий выявлено около пятнадцати 
пандемий. Исторический опыт свидетель-
ствует, что пандемии имеют как краткос-
рочные, так и долгосрочные последствия 
для политики, экономики и социальной 
жизни. Пандемии имеют многоплановое 
и разновекторное влияние на все сферы 
жизнедеятельности людей [Кислицина, 
2021; Schraff, 2020]. Знание историче-
ских аспектов жизнедеятельности обще-
ства и индивидов в условиях пандемии, 
учет имеющегося в прошлом опыта и 
приумножения положительных эффектов 
настоящего позволяют грамотнее и чет-
че очертить основные контуры будущего 
постпандемического мира. 

Some decisions are restrictive, and some are coercive. The purpose of this article is to 
consider the extent to which changes in the social situation affect people’s behavior, 
their personal life strategies, in particular health strategies, the reasonableness of 
making individual decisions in relation to health, their assessments of the epidemic 
situation, and building relationships with social institutions. The empirical base is 
the data of our own empirical research, as well as secondary materials. Empirical 
part of the study is based on data from the author’s survey conducted in 2020-2021 
(December-March), in Khabarovsk (n-227) and data from sociological survey and 
materials of the joint analytical report by VTsIOM and ANO “Special Opinion Research 
Center” (April 2021).

Keywords: population health, social situation, behavioral strategies, pandemic, anti-
epidemic measures
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Попытки проследить изменение стра-
тегий поведения населения по отношению 
к здоровью в условиях трансформации 
системы здравоохранения и их направле-
ний рассматривались нами в предыдущих 
исследованиях [Гареева, 2018, Федорище-
ва, 2020]. Они позволили проследить, на-
сколько и в каком направлении меняются 
стратегии населения в сохранении здоро-
вья. Изучение изменений стратегий пове-
дения в отношении здоровья в условиях 
пандемии представляется совершенно 
новым направлением. 

В качестве методологического основа-
ния в работе использованы теория эпи-
демического перехода Абдель Р. Омрана, 
демографическая теория Т. Мальтуса 
[Щеголевский, 2016] и теория социально-
го доверия Яна Фузе [Fuhse, 2016].

Результаты исследования. Для вы-
полнения задач исследования в соответ-
ствии с поставленной целью был прове-
ден поиск и анализ публикаций в базах 
данных PubMed, GoogleScholar, Врачи 
РФ. Установлено что состояние неопре-
деленности и непонимания происходя-
щего вызывает у части населения про-
тестное поведение (отказ от вакцинации, 
несоблюдение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мер), другая 
часть населения утратила привычные в 
обыденной жизни стратегии сохранения 
здоровья.

Эмпирическая часть исследования ба-
зируется на данных авторского опроса, 
проводимого в 2020–2021 гг. (декабрь-
март) в г. Хабаровске (n-227), и данных 
социологического опроса и материалах 
совместного аналитического доклада 
ВЦИОМ и АНО «НИЦ «Особое мнение» 
(апрель 2021 г.)4. Учитывая сложившую-
ся ситуацию, анкета была размещена на 
сервисе онлайн опросов GoogleForms. В 
опросе участвовали 227 респондентов 
(выборка случайная), возрастные группы 
распределились следующим образом: 18–
23 лет – 22%, 24–29 года – 23%, 30–35 лет 
– 14%, 36–41 лет – 15%, 42–47лет – 6%, 
48–53 лет – 12%, 54–59 лет – 8%. Гендер-

ное распределение участников опроса 
выглядело следующим образом: женщи-
ны – 57%, мужчины – 43%. Студенты – 
7%, работающие – 85%, неработающие– 
5%, пенсионеры – 3%.

По данным исследования, свое отно-
шение к сложившейся ситуации панде-
мии три четверти респондентов характе-
ризуют тем, что «не полностью осознают, 
что происходит» (71%). С подобной ситуа-
цией столкнулись впервые, но ожидают, 
что серьезных последствий пандемии не 
будет – 23%. Респонденты в возрасте от 
18–23 лет, представленные в основном 
студентами вузов, оценивают условия 
пандемии следующим образом (допуска-
лось выбирать три варианта ответа): для 
студентов необходимы консультации и 
лекционные занятия – 42%; считают, что 
«локдаун» и дистанционное обучение се-
рьезным образом повлияет на качество 
знаний (в основном это студенты техни-
ческих специальностей и медицинских 
вузов) – 30%; пандемия повлияла на их 
трудовую занятость в свободное от уче-
бы время – 21%; освоить программу обу-
чения для респондентов из числа студен-
тов «не составляет проблем» – 17%. 

Более пессимистичные оценки выра-
зили респонденты из категории «работа-
ющие» (допускалось выбирать пять воз-
можных вариантов ответа). По мнению 
этой группы респондентов, состояние 
«локдауна» может негативно отразить-
ся на их занятости и заработной плате 
– 69%. Третья часть респондентов на-
мерены отказаться от очередного еже-
годного отпуска и перенести его на более 
благоприятный период (31%), каждый 
четвертый выражал опасения по поводу 
потери работы и отпуска без сохранения 
заработной платы (23%); восьмая часть 
опрошенных опасаются сокращения ра-
бочего дня по инициативе работодателя 
(13%). Только для менее десятой части 
опрошенных из числа студентов состоя-
ние локдауна «ново и не несет каких-либо 
серьезных последствий» (6%). 

Мнение большинства респондентов о 

4 Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и АНО «НИЦ «Особое мнение» (2021). Retrieved 
from. URL:  https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/rezhim-samoizolyaczii-ozhidaniya-
motivy-oczenka-vvedennykh-ogranichenij. 
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влиянии ситуация пандемии на их здо-
ровье достаточно критичное: «может не-
гативно повлиять на их здоровье» – 78%. 
Только незначительная доля считает, что 
«все обойдется» (9%) или затруднились 
дать ответ 13% респондентов. Из тех, 
кто опасается негативного влияния пан-
демии на здоровье, отметили, что у них 
имеются опасения заболеть новой коро-
навирусной инфекцией (29%) или счита-
ют, что возможно обострятся уже имею-
щиеся заболевания (26%). Порядка чет-
верти респондентов уверены, что угрозы 
в отношении здоровья есть, но личная 
профилактика может снизить эти риски 
(27%). Незначительная часть допускали 
возможность возникновения других не-
инфекционных и инфекционных заболе-
ваний (13%). 

Состояние своего здоровья до панде-
мии половина респондентов оценила по-
ложительно: в сумме ответов «отлично» 
(7%) и «хорошо» (44%); около одной трети 
– как «удовлетворительно» (27%) и каж-
дый десятый – «плохо» (10%). При этом 
подавляющее большинство опрошенных 
отметили свою заинтересованность в со-
хранении своего здоровья (91%). 

Следующий блок вопросов был посвя-
щен выявлению стратегий населения по 
отношению к здоровью. В ответах на во-
прос «Что Вы предпринимаете для сохра-
нения своего здоровья?» мы выявили, что 
большая часть респондентов не предпри-
нимают никаких мер из-за отсутствия вре-
мени (43%) или не считают что-либо пред-
принимать, так как обладают хорошим 
здоровьем (15%), более трети респонден-
тов ответили, что «ведут здоровый образ 
жизни» (17%) и «стараются хотя бы что-то 
делать по сохранению своего здоровья» 
(18%), незначительная часть респонден-
тов затруднилась с ответом (7%).

Вопрос о выяснении цели обращений 
в поликлинику показал, что четверо из 
десяти не помнят о фактах обращения 
в поликлинику (42%) или не обращают-
ся за медицинской помощью (38%). В 
случае заболевания за медицинской по-
мощью обращалось около восьмой части 
респондентов (12%), и лишь статистиче-
ски незначительная доля обращалась в 
медицинское учреждение для прохожде-

ния медицинских осмотров и с профи-
лактической целью (3–5%).

Анализ обращаемости респондентов 
в медицинское учреждение за медицин-
ской помощью за последние три месяца 
показал, что только менее одной деся-
той из них ответили утвердительно на 
этот вопрос (8%), а большая часть опро-
шенных ответила отрицательно (92%). 
Респонденты дали разъяснения на этот 
вопрос в свободной форме. В частности 
отмечали, что обращение в поликлинику 
по месту жительства затруднительно из-
за: «перепрофилирования учреждения 
на «ковидный госпиталь», «отсутствия 
какой-либо связи (телефон, он-лайн за-
пись) с медицинским учреждением», «от-
сутствия записи к врачу на необходимые 
даты», «страха посещать медицинское 
учреждение». Все ответы на этот вопрос 
носили негативную окраску. 

Вопрос о том, какие мероприятия для 
предотвращения заболеваний новой ко-
ронавирусной инфекцией можно счи-
тать наиболее эффективными, оказался 
затруднительным для двух третьих ре-
спондентов (65%). Седьмая часть опро-
шенных посчитала эффективной «вы-
жидательную тактику» (15%). Менее де-
сятой части опрошенных отметили такие 
меры, как «строгий карантин», «строгие 
эпидемические мероприятия (ношение 
масок, дезинфекция и др.)», «массовая 
вакцинация».

Выбор респондентами до трех вари-
антов ответов из предложенного списка 
стратегий поведения, которые были при-
емлемы на данном этапе показал, что 
большинство респондентов «не видели 
необходимости что-либо предпринимать» 
(28%), другие – затруднились ответить 
(25%), третьи – отметили «рациональное 
питание» (17%). 

От десяти и менее процентов опрошен-
ных отметили такие стратегии: «ведение 
здорового образа жизни», «самоизоляция, 
даже при отсутствии контакта с заболев-
шим новой коронавирусной инфекци-
ей», «срочная вакцинация», «регулярные 
физические упражнения», «посещение 
фитнес-центров, бассейнов, спортивных 
залов», «ежедневные прогулки», «регу-
лярные профилактические медицинские 
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осмотры».   
Нами использованы материалы со-

вместного аналитического доклада 
ВЦИОМ и АНО «НИЦ «Особое мнение», 
подготовленного по результатам социо-
логического исследования, проведенно-
го в апреле 2021 г. По результатам опро-
са выявлена пятая часть респондентов, 
оценивающих вероятность заражения 
коронавирусом как «высокая» (21%), а 
четверо из десяти опрошенных респон-
дентов оценивают вероятность зараже-
ния как «низкую» (40%). При этом зна-
чительная часть респондентов затруд-
нились ответить (39%).

Большая часть респондентов (48%) 
при ответе на вопрос об оценке тяже-
сти заболевания, если вдруг случиться 
заболеть, считают, что последствия за-
болевания могут быть тяжелыми; 36% 
респондентов считают, что последствия 
будут минимальные или вообще будут от-
сутствовать, 16% респондентов не дали 
ответа на вопрос.

На вопрос «В случае заболевания ко-
ронавирусной инфекцией какова веро-
ятность возникновения тяжелых послед-
ствий для Вас лично?» ответы с оценкой 
риска как «высокий» варьировались от 
39% до 54% (средний 48%) в зависимо-
сти от численности населения пунктов 
проживания респондентов. Так, наи-
меньший показатель (39%) отмечался 
при опросах населения в городах Москва 
и Санкт-Петербург, а наибольший – в го-
родах с населением до 100 тыс. населе-
ния (54%) и в селах (50%). 

Наибольший уровень тревожных ожи-
даний проявлялся у женщин и людей стар-
шего возраста. Так, 54% респондентов-
женщин допускали вероятность тяжелых 
последствий в случае заболевания ко-
ронавирусом как «высокую», тогда как 
мужчины такую вероятность допускали 
в 40% ответов. Люди старшего возрас-
та придерживаются такого же мнения 
в 60% случаев, тогда как лица молодого 
возраста допускали вероятность тяже-
лых последствий в 36% ответов.

Новым явлением при пандемии 
COVID-19 стала самоизоляция. Каран-
тинные меры в случае угрозы инфекци-
онных заболеваний применялись давно 

и давали хорошие результаты. Однако 
в современных условиях общество не 
сталкивалось с такими глобальными ка-
рантинными мерами как локдаун. По 
данным опроса, большинство опрошен-
ных респондентов намерены соблюдать 
самоизоляцию (82%), меньшая часть ре-
спондентов не считали это возможным 
(16%). Из тех респондентов, кто был го-
тов соблюдать самоизоляцию, в равных 
долях представлены как выразившие на-
мерение соблюдать этот режим весь пе-
риод в полном объеме (39%), так и те, кто 
готовы соблюдать режим самоизоляции, 
но по мере возможности (43%). Однако 
по одной десятой опрошенных вырази-
ли уверенность, что даже при их ответ-
ственном подходе к этому вопросу со-
блюдать самоизоляцию им будет трудно 
по ряду причин, или они точно не будут 
соблюдать такой режим.

На вопрос «В какой степени Вы сами 
намерены соблюдать или не соблюдать 
относящиеся к Вам правила самоизоля-
ции?» ответы распределились следующим 
образом: 22% мужчин и 11% женщин 
подтвердили, что режим самоизоляции 
они соблюдать не будут. Трудоспособные 
и наиболее активные респонденты не на-
мерены соблюдать меры самоизоляции 
(16%), из них пятая часть в возрасте 25–
34 года (22%) и четвертая – в возрасте 
35–44 года (25%).

Доля тех респондентов, кто допускает 
тяжелые последствия для себя в случае 
заболевания незначительная (14%), но 
не настроена на соблюдение режима са-
моизоляции. Среди тех, кто не намерен 
соблюдать самоизоляцию и уверен в том, 
что последствий не будет, каждый пя-
тый опрошенный (20%).  Менее десятой 
части представлены те респонденты, кто 
ожидает серьезные последствия в случае 
заболевания, но не собирается соблюдать 
режим самоизоляции (6%). Несмотря на 
значимые результаты среди тех респон-
дентов, которые не будут соблюдать 
меры предосторожности, высока доля 
и тех, кто уверен, что тяжелых послед-
ствий не будет, но готовы соблюдать ре-
жим самоизоляции (78%).

На вопрос «Как вы полагаете, в какой 
степени большинство Ваших знакомых, 
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друзей и родных будут соблюдать или не 
соблюдать относящиеся к ним правила 
самоизоляции?» ответы распределились 
следующим образом: считают, что их зна-
комые и родные будут стараться соблю-
дать режим самоизоляции сколько смогут 
59%; уверены, что будут соблюдать режим 
весь период в полном объеме 24%; не уве-
рены, что возможно ожидать соблюдения 
весь период самоизоляции 10%; уверены, 
что не будут соблюдать 4%.

В своих предыдущих исследованиях 
мы обращались к вопросу о стратегиях 
поведения в случае заболевания. Так, в 
поведенческих стратегиях населения в 
обычных условиях преобладало поведе-
ние обращения в лечебно-медицинские 
учреждения за профилактической ме-
дицинской помощью. Для прохождения 
профилактических осмотров в медицин-
ские учреждения обращались большин-
ство респондентов (82%). Такой вид об-
ращений зависел от уровня доходов. Так, 
граждане с низким уровнем дохода за та-
ким видом услуг обращались реже (37%). 
При первых признаках заболевания за 
медицинской помощью обращалась пятая 
часть респондентов (18%), и в этом слу-
чае уровень доходов не влиял на частоту 
обращений. Было выявлено, что среди 
респондентов с низким уровнем дохода 
третья часть респондентов обращались 
в случае, когда «терпеть уже не было сил» 
(34%). Отказывались от медицинской по-
мощи по разным причинам (скорое вы-
здоровление, нежелание контактировать 
с врачами, отсутствие свободных средств 
для оплаты лечения, работа) две трети в 
группе респондентов с высоким уровнем 
дохода (65%) и примерно столько же в 
группе респондентов с низким уровнем 
дохода (60%).

Результаты исследования дали осно-
вания сделать выводы, что отмечалась 
неблагоприятная ситуация в отноше-
нии россиян как к индивидуальному, 
так и общественному здоровью. Ответы 
респондентов позволили проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию и выявить 
факторы, негативно влияющие на отно-
шение населения к здоровью. Наиболее 
важным фактором на тот момент являл-
ся предшествующий опыт при обраще-

нии в медицинское учреждение: очере-
ди в регистратуру, трудности записи на 
желаемую дату посещения врача, низкая 
культура обслуживания, отсутствие даль-
нейших рекомендаций врача при осмо-
тре. Вторым немаловажным фактором 
являются ожидания пациента при обра-
щении к врачу – внимательное отноше-
ние, высокий профессионализм, добро-
желательность, откровенность. Поэтому 
третья часть респондентов считают, что 
они как можно реже будут обращаться в 
медицинские учреждения (32%), четве-
ро из десяти респондентов ответили, что 
они имеют и постоянно пополняют свои 
знания о практиках сохранения здоро-
вья и планируют их в дальнейшем при-
менять (39%). Доля лиц, отказывающих-
ся от медицинских услуг в случае забо-
левания, составила менее трети от числа 
опрошенных (27%). Причины такого по-
ведения – долгое ожидание приема вра-
ча, а также изменения в оформлении и 
начислении пособия по временной не-
трудоспособности.

Среди населения пропагандировалась 
идея самосохранительного поведения, 
специфика которого заключалась в гра-
мотности и информированном контроле 
со стороны самой личности. В условиях 
пандемии концепция самосохранитель-
ного и превентивного поведения про-
демонстрировала свои ограничения. О 
том, как себя вести в случае появления 
первых признаков заболевания корона-
вирусной инфекцией, не знали ни сами 
заболевшие, ни врачи. Поэтому те стра-
тегии поведения, которые были при-
вычны для большинства населения в 
периоды «непандемии», утрачивали свое 
значение, а в иных случаях становились 
угрожающими для здоровья. 

В условиях пандемии COVID-19 по-
ведение населения в случае заболевания 
существенно отличается от прежнего. 
Так, на вопрос «Что Вы будете делать, 
если почувствуете у себя симптомы ко-
ронавирусной инфекции (сухой кашель, 
температуру и т. д.)?» более половины ре-
спондентов ответили, что осознают риск 
несвоевременного обращения за меди-
цинской помощью (59%). 

Следует отметить, что вызов скорой 
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помощи в стратегиях россиян (до пан-
демии COVID-19) это крайний вариант, 
который используется при критических 
состояниях здоровья («когда терпеть уже 
нет сил» – 34%), то в условиях пандемии 
уже три четверти респондентов ответи-
ли, что вызовут скорую помощь (73%), 
пятая часть – самостоятельно обратятся 
в стационар для госпитализации (20%), 
каждый седьмой – позвонит на «горячую 
линию» (совершенно новая практика, 
появившаяся в условия пандемии) (15%). 
Только каждый десятый из респондентов 
не стал бы никуда обращаться, изолиро-
вался бы в домашних условиях и начал 
бы лечиться самостоятельно (10%). Доля 
респондентов, которые отметили готов-
ность самостоятельно обратиться в лабо-
ратории для прохождения тестирования 
на коронавирус, оплатить исследование 
в полном объеме и вызвать участково-
го врача, составила статистически не-
значительную долю опрошенных (4–5%). 
Следует отметить, что доля лиц готовых 
лечиться самостоятельно, в больших го-
родах гораздо выше чем в населенных 
пунктах с меньшей численностью насе-
ления (20% и 14% соответственно). Те, 
кто допускал тяжелые последствия в 
случае заболевания, реже высказывали 
желание самоизолироваться и лечиться 
самостоятельно, чем те, кто низко оце-
нивал риск возникновения тяжелых по-
следствий (7% и 13% соответственно). 

На вопрос о мотивах поддержки реа-
лизуемых мер ответы респондентов рас-
пределились следующим образом: будут 
поддерживать все меры, так как боятся 
заразить своих близких 33%; считают, что 
все принимаемые меры оправданы и спо-
собны стабилизировать ситуацию 21%; 
боятся заразиться сами 13%; доверяют 
врачам и готовы выполнять все то, что 
они рекомендуют 9%; доверяют властям 
и считают действия власти оправданны-
ми 13%; не желают оплачивать штрафы 
3% и затруднились ответить 8%.

Учитывая, что в средствах массовой 
информации распространяются сообще-
ния о том, что в группе риска по забо-
леваемости новой коронавирусной ин-
фекцией население старших возрастных 
групп, которое наиболее тяжело и с более 

серьезными последствиями переносит 
новую инфекцию, был задан вопрос «Есть 
ли у Вас опасения за здоровье своих близ-
ких родственников в условиях пандемии 
COVID-19? (допускалось выбирать до 
двух вариантов ответа)». Подавляющее 
большинство опрошенных респондентов 
выразили опасения по поводу здоровья 
своих старших родственников (97%), 
более трети по поводу здоровья детей и 
подростков (37%). Среди тех, кто опаса-
ется за здоровье своих родных и близких, 
в равной мере представлены все воз-
растные группы опрошенных: 18–24 лет 
(43%), 25–34 лет (44%), 35–44 лет (41%). 
Это демонстрирует высокую степень от-
ветственности или высокую степень ин-
формированности всех людей. Опасность 
заразиться новой короновирусной ин-
фекцией выражает пятая часть респон-
дентов в возрастной группе от 25 до 34 
лет (18%), что скорее всего связано с тем, 
что эта группа наиболее демографически 
активна в части заключения браков и 
рождения детей. В группе респондентов 
с высшим образованием ведущим моти-
вом поддержки реализуемых мер высту-
пают опасения заразиться самим или за-
разить близких (35%.)

Принимаемые меры по борьбе с коро-
навирусом не поддерживает незначитель-
ная часть респондентов (13%), связывая 
это с тем, что они «не могут заработать 
на жизнь»; «отрицают коронавирусную 
инфекцию, как таковую»; что «этими ме-
рами с пандемией не справиться»; «на-
деются на свой хороший иммунитет» или 
«все равно придется переболеть».    

Таким образом, результаты исследо-
вания продемонстрировали, что ситуа-
ция пандемии изменяет организацию 
повседневной жизни, работу, семейные 
отношения, взаимоотношения и страте-
гии поведения населения в отношении 
здоровья. Пандемия существенно обо-
стрила проблему здравоохранительного 
поведения населения. С одной стороны, 
многие скрупулезно выполняют все реко-
мендации врачей и требования властей, 
с другой стороны, многие откровенно и 
открыто пренебрегают всеми запретами 
и рекомендациями. Противоречивая и 
не подкрепленная научными данными и 



125      Социология

официальными статистическими данны-
ми информация порождает неопределен-
ность в принятии решений и поведения.

Заключение.
Осмысление результатов исследова-

ния позволяет сделать выводы, что стра-
тегия поведения населения в отношении 
здоровья изменяется под воздействием 
многих факторов. Состояние неопреде-
ленности и непонимание происходящего 
вызывает у части населения протестное 
поведение (отказ от вакцинации, не-
соблюдение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мер), другая 
часть населения утратила привычные 
в обыденной жизни стратегии сохране-
ния здоровья (посещение медицинского 
учреждения в случае заболевания, еже-
годный медицинский осмотр, соблюде-
ние здорового образа жизни). Жесткий 
локдаун, сменяющийся быстрым сняти-
ем всех противоэпидемических запре-
тов, вызывает у населения иллюзию на-
ступившего благополучия, а следователь-
но, снижение настороженности и страха 
инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией. Наработанные годами здо-
ровьесберегающие технологии и страте-
гии поведения среди населения за пери-
од 2020–2021 гг. частично утрачены. Не-
гативное в целом отношение населения 
к принимаемым государством мерам 
по преодолению ситуации с пандемией 
сказывается на реализации конкретных 
здоровьесберегающих стратегий, опре-
деляет алгоритм взаимодействия населе-
ния с учреждениями здравоохранения, 

характеризующийся существенным сни-
жением активности граждан. 

Поведенческие стратегии населения в 
отношении здоровья в период пандемии 
COVID-19 существенно изменяются. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что 
противоречивая информация из офици-
альных источников на протяжении пе-
риода пандемии в отношении рекомен-
дуемых схем лечения, профилактики и 
последствий заражения коронавирусной 
инфекцией формирует своеобразный 
«когнитивный диссонанс» в обществен-
ном мнении, который негативно сказы-
вается на выработке адекватных здоро-
вьесберегающих поведенческих страте-
гий у населения. 

Жизненные стратегии населения в от-
ношении охраны здоровья в условиях 
пандемии являются маркером доверия/
недоверия граждан не столько действу-
ющей системе учреждений здравоохра-
нения, сколько официальной власти. 

В этой связи остро стоит вопрос о ме-
жотраслевом сотрудничестве с участием 
специалистов для всесторонней тщатель-
ной оценки «плюсов» и «минусов» различ-
ных мер, принимаемых для сдерживания 
новой коронавирусной инфекции. Меро-
приятия, нацеленные на благополучие на-
селения и сохранение здоровья, должны 
быть основаны на беспристрастном ис-
пользовании информации и научных ре-
зультатов, выработке научно обоснован-
ных программ смягчения негативных по-
бочных эффектов и сохранения стратегий 
сбережения здоровья среди населения.
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Аннотация. В статье представлен анализ проблем и перспектив развития 
информатизации здравоохранения Республики Бурятия  по результатам прове-
денного  экспертного опроса и  SWOT- анализа. Цель исследования – определить со-
стояние и проблемы информатизации системы здравоохранения Республики Бу-
рятия на основе экспертных оценок и SWOT-анализа и дать объективную оценку 
данному процессу. Задачи исследования включали следующие действия: выявить 
достижения информатизации здравоохранения Республики Бурятия, в том чис-
ле в период пандемии COVID-19; проанализировать проблемы информатизации 
здравоохранения Республики Бурятия; провести SWOT-анализ информатизации 
здравоохранения региона; разработать научно-практические рекомендации по 
развитию информатизации регионального здравоохранения с учётом  передово-
го мирового и российского опыта. В результате комплексного анализа выявлены 
проблемы и тенденции информатизации здравоохранения региона; обоснована 
необходимость разработки мер государственной поддержки для привлечения IT-
специалистов в региональное здравоохранение; выполнен SWOT-анализ информа-
тизации регионального здравоохранения, выявлены её сильные и слабые сторо-
ны, возможности и угрозы.  Автором предложены перспективные направления 
развития информатизации здравоохранения в регионе и конкретные научно-
практические рекомендации.  
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Abstract. The article presents analysis of problems and prospects of development 
of the health informatization in the Republic of Buryatia based on the results of the 
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1 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения https://rg.ru/2021/02/18/
sostavlen-rejting-cifrovoj-zrelosti-regionov-v-sfere zdravoohraneniia.html. (дата обращения 25.08.2023 г.).

Введение. 
Одной из важнейших задач модерни-

зации российского здравоохранения яв-
ляется его информатизация, причем об-
щеизвестно, что Россия является аутсай-
дером этого процесса на мировом уровне, 
что существенно тормозит развитие всей 
отрасли. В регионах Российской Федера-
ции (далее – РФ) данный процесс проис-
ходит также неоднородно, при этом толь-
ко формируются концептуальные модели 
оценки цифровой зрелости региональных 
систем здравоохранения [Есина, Кала-
бина, 2022]. Правительство РФ проводит 
ежегодно рейтинговую оценку цифровой 
зрелости регионов РФ, и по итогам 2020 г. 
Республика Бурятия находилась в сере-
дине данного рейтинга1. Вместе с тем ин-
форматизация федерального и региональ-
ного здравоохранения является серьез-
ным ресурсом повышения доступности 
и качества медицинской помощи, с этой 
целью в национальном проекте «Здраво-

охранение» поставлена задача создать 
единый цифровой контур на основе еди-
ной государственной информационной 
системы здравоохранения, включив в 
него все медицинские организации стра-
ны, в том числе врачебные амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пункты.

Материалы и методы. Цель данной 
статьи – определить состояние и пробле-
мы информатизации системы здраво-
охранения Республики Бурятия на осно-
ве экспертных оценок и SWOT-анализа. 
Исследование базировалось на синтезе сле-
дующих методов: изучение и обобщение 
опыта, статистический, социологический 
(наблюдение, экспертный опрос), SWOT-
анализ, аналитический, монографическое 
описание и др. Эмпирическую базу ис-
следования составили официальные стат-
данные Росстата, Бурятстата; ежегодные 
сводные отчеты Министерства здравоох-
ранения Республики Бурятия (за 2018–
2022 гг.), Республиканского медицин-

expert survey and SWOT-analysis.  The aim of this study is to determine the state 
and problems of informatization of the health care system of the Republic of Buryatia 
on the basis of expert assessments and SWOT-analysis and to give an objective 
assessment of this process. The objectives of the study included following actions: to 
identify the achievements of informatization of healthcare in the Republic of Buryatia, 
including during the COVID-19 pandemic; to analyze the problems of informatization of 
healthcare in the Republic of Buryatia; to conduct a SWOT analysis of informatization 
of healthcare in the region; to develop scientific and practical recommendations for the 
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world and Russian experience. As a result of comprehensive analysis, the problems 
and trends of informatization of healthcare in the region have been identified; the 
necessity of developing state support measures to attract IT specialists to the regional 
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ского информационно-аналитического 
центра (за 2018–2022 гг.), данные ав-
торских социологических исследований: 
экспертного опроса с участием руково-
дителей Министерства здравоохранения  
Республики Бурятия, Республиканского 
медицинского информационно-аналити-
ческого центра (за 2018–2022 гг.), ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко» на тему «Проблемы и 
перспективы информатизации здраво-
охранения в Республике Бурятия» (n=30). 
В качестве экспертов были отобраны ор-
ганизаторы здравоохранения, врачи ам-
булаторного и стационарного звена и IT-
специалисты. Критериями отбора экспер-
тов являлись: факт работы респондента в 
практическом здравоохранении не менее 
5 лет, общественное признание в каче-
стве эксперта в области профессиональ-
ной деятельности, добровольное согласие 
участвовать в опросе. 

Обзор литературы. 
Анализ отечественной научной ли-

тературы показал, что вопросы инфор-
матизации здравоохранения являются 
актуальными и исследуются представи-
телями как медицинских, так и экономи-
ческих наук [Борисов, 2022. С. 939–942; 
Итинсон, 2021. С. 132–134; Федяева, 
2019. С. 65–73]. В меньшей степени дан-
ные вопросы изучаются представителя-
ми социологической науки. Тем не менее 
в настоящее время опубликован ряд зна-
чимых исследований с результатами со-
циологического анализа [Белова, 2022. С. 
351–352]. Представляет особый интерес 
исследование российских социологов И. Г. 
Хайруллиной и Н. И. Беловой «Российский 
опыт внедрения и реализации политики 
информатизации в здравоохранении: 
социологический анализ», в котором на 
основе комплексной социологической 
методики выявлены основные проблемы 
реализации политики информатизации 
в сфере российского здравоохранения в 
оценках населения и медицинских ра-
ботников [Хайруллина, Белова, 2022. С. 
58]. Авторы пришли к выводу, что врачи 
и население воспринимают политику ин-
форматизации здравоохранения неодно-
значно. Врачи надеются, что электронные 
нововведения позволят облегчить им тру-
довую деятельность, однако в реальности 

многие рабочие места еще не компьюте-
ризированы либо не подключены к еди-
ной государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения (далее 
– ЕГИСЗ). В качестве основной проблемы 
отмечается увеличение нагрузки на меди-
цинских работников ввиду необходимо-
сти дублирования «электронных карт» в 
бумажном формате. Что касается оценок 
населения, то отдельные направления по-
литики информатизации в сфере здраво-
охранения воспринимаются с одобрени-
ем. Однако достаточно большая доля рос-
сиян склонна с недоверием относиться к 
внедрению телемедицинских технологий. 
В качестве объективных причин, препят-
ствующих развитию информатизации 
медицины, отмечается неравенство в до-
ступе к различным устройствам и серви-
сам, что затрудняет взаимодействие на-
селения и врачей в сфере охраны здоро-
вья [Хайруллина, Белова, 2022. С. 58].

Результаты исследования. 
Нами проведена оценка реализации 

подпрограммы «Развитие информатиза-
ции в здравоохранении» государственной 
программы Республики Бурятия «Разви-
тие здравоохранения» за 2021–2022 гг. 
Установлено, что в 2021 г. были выпол-
нены не все индикаторы программы. 
Выявлены причины недостижения це-
левых значений регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

- доля случаев оказания медицинской 
помощи, по которым предоставлены 
электронные медицинские документы в 
подсистеме ЕГИСЗ – 21,2% (план – 46%). 
Причина неисполнения: организован-
ная автоматическая пакетная отправка 
электронных медицинских документов из 
медицинских информационных систем 
столкнулась с ошибками и сбоями феде-
рального сервиса «Реестр электронных ме-
дицинских документов (РЭМД)». Также в 
МИС «ПроМед» возникла ошибка отправ-
ки документов в сервис «ИЭМК», которая 
была исправлена в начале декабря. Нако-
пившаяся очередь документов позволяла 
выполнить индикатор, но скорость от-
правки и приема документов в федераль-
ный сервис не позволила это сделать. В 
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2022 г. данный показатель исполнен;
- доля медицинских организаций, 

обеспечивающих отправку сведений из 
электронных медицинских карт в под-
систему ИЭМК ЕГИСЗ – 72,9% (план – 
100%). Причина неисполнения: в МИС 
«ПроМед» возникла ошибка отправки до-
кументов в сервис «ИЭМК», которая была 
исправлена в начале декабря. Накопив-
шаяся очередь документов содержала в 
том числе документы от недостающих 
медицинских организаций, но скорость 
отправки и приема документов в феде-
ральный сервис не позволила это сделать. 
В 2022 г. данный показатель исполнен;

- доля территориально-выделенных 
структурных подразделений (ТВСП) ме-
дицинских организаций, обеспечиваю-
щих информационное взаимодействие с 
централизованными подсистемами госу-
дарственной информационной системы 
в сфере здравоохранения субъекта РФ – 
83,6% (план – 87%). Причина неисполне-
ния: неисполненный контракт ПАО «Ро-
стелеком» включает в себя работы по ав-
томатизации клинико-диагностических 
лабораторий и подключение к централи-
зованной подсистеме. Работы по данно-
му контракту планируется завершить до 
конца апреля 2022 г.

Установлено, что по итогам 2022 г. все 
показатели подпрограммы выполнены. 
Рекомендовано региональному мини-
стерству здравоохранения усилить кон-
троль за исполнением подпрограммы в 
том числе с привлечением в качестве не-
зависимых аудиторов членов обществен-
ного совета при министерстве здравоох-
ранения Республики Бурятия. 

Участники экспертного опроса счи-
тают, что не все медицинское сообще-
ство региона положительно относится к 
информатизации федерального и регио-
нального здравоохранения, четко пони-
мает её задачи. Они отметили, что от-
сутствует система объективных оценок 
и мониторинга информатизации, про-
веряемых показателей цифровой зрело-
сти как медицинских организаций, так и 
региональных систем здравоохранения.  
Очень не хватает медикам и методиче-
ских материалов, обучающих программ, 
курируемых региональным и федераль-
ным министерствами здравоохранения.  

Эксперты отметили, что цифро-
вая трансформация здравоохранения 
Республики Бурятия проводится уже бо-
лее 10 лет, за последнее время усиленны-
ми темпами. Пандемия COVID-19 прида-COVID-19 прида--19 прида-
ла ускорение процессу информатизаци в 
медицинских организациях региона. Так, 
в медицинской информационной систе-
ме (далее – МИС) создано более 45 видов 
электронных аналогов медицинских до-
кументов. Осуществляется направление 
медицинских документов из МИС в реги-
ональные подсистемы по 4 профилям для 
мониторинга пациентов и последующей 
передачи на федеральный уровень. За 
последние годы создана инфраструкту-
ра для безбумажного электронного меди-
цинского документооборота. В большин-
стве медицинских организаций цифро-
вое диагностическое оборудование под-
ключено к информационным системам. 
В Центральном архиве медицинских изо-
бражений (ЦАМИ) внедрен и применяет-
ся модуль автоматизированного анализа 
маммографических исследований с при-
менением искусственного интеллекта. 
В медицинских организациях применя-
ется система голосового набора текста, 
применяемая при описании результатов 
инструментальных, патологоанатомиче-
ских исследований. Успешно пропило-
тирована система дистанционной пере-
дачи электрокардиограмм в городских 
поликлиниках г. Улан-Удэ. 

Практикующие медицинские работни-
ки отметили, что в регионе за последнее 
время успешно внедрены ряд цифровых 
сервисов для врачей. В частности, осу-
ществлен запуск в эксплуатацию регио-
нальной электронной медицинской кар-
ты и существенно расширено количество 
медицинских документов, оформляемых 
в электронном виде. В качестве несо-
мненных достижений информатизации 
регионального здравоохранения экспер-
ты отметили развитие информационно-
го взаимодействия скорой медицинской 
помощи с амбулаторными и стационар-
ными медицинскими организациями. 
Успешно осуществляется формирование 
региональных регистров по 4 направле-
ниям (болезни системы кровообращения, 
онкология, акушерство, неонатология).

Участниками исследования отме-
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чено, что за последнее время  успеш-
но внедрены цифровые сервисы для 
граждан – онлайн-прикрепление к ме-
дицинской организации амбулаторно-
поликлинического звена; запись на 
прием к врачу через «Витрины данных 
ЕПГУ»; электронные рецепты за полную 
стоимость; расширение количества ме-
дицинских документов, передаваемых в 
личные кабинеты «Мое здоровье».

Эксперты подчеркнули, что важным 
звеном информатизации здравоохране-
ния Республики Бурятия является вне-
дрение и совершенствование телемеди-
цинских технологий. На сегодня в меди-
цинских организациях установлено 78 
единиц оборудования для проведения 
телемедицинских консультаций, в том 
числе в 14-ти – 21 единица для прове-
дения телемедицинских консультаций, 
которые позволяют преобразовывать 
информацию с нецифровых носителей 
медицинской информации (бумажные, 
пленочные) в цифровой формат, и в 36-
ти медицинских организаций – 57 еди-
ниц на базе программного обеспечения 
«Polycom» для проведения сеансов ВКС 
и телемедицинских консультаций. В 40 
медицинских организациях организо-
ван доступ к системе телемедицинских 
консультаций. Из них в 27 медицинских 
организациях оборудование доступно в 
режиме круглосуточного оказания меди-
цинской помощи. Ежегодно отмечается 
увеличение количества телемедицинских 
консультаций: в 2022 г. их было проведе-
но 5 409 (2021 г. – 4 049), из них на регио-
нальном уровне – 3 910 (2021 г. – 2 797), 
на федеральном уровне – 1 499 (2021 г. – 
1 252). Министерством здравоохранения 
Республики Бурятия совместно с ПАО «Ро-
стелеком» реализуется проект с использо-
ванием централизованной подсистемы 
«Телемедицинские консультации» с целью 
предоставления телемедицинских кон-
сультаций в режиме врач – врач и врач 
– пациент, обеспечения оптимальной до-
ступности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, располо-
женных в отдаленных местностях) пер-
вичной медико-санитарной помощи.

Отдельным направлением информа-
тизации здравоохранения эксперты от-
метили создание цифровой платформы 

управления качеством в целях повыше-
ния уровня медицинской помощи. Респу-
блика Бурятия – один из немногих регио-
нов Российской Федерации, где создана 
единая территориальная система управ-
ления качеством и действуют инноваци-
онные институты её развития [Лудупова, 
2019. С. 1–48]. Приказом Минздрава РБ 
от 20.03.2023 запущен пилотный про-
ект «Внедрение системы управления ка-
чеством в медицинских организациях 
Республики Бурятия в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава Рос-
сии от 31.07.2020 №785н». Цель проекта 
– цифровизация внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинских организаци-
ях Республики Бурятия. Создана рабочая 
группа по реализации проекта, утверж-
ден перечень медицинских организаций, 
участвующих в проекте в составе 12 еди-
ниц, утвержден план проекта. По мне-
нию экспертов, данный проект является 
эффективным инструментом повышения 
качества медицинской помощи, и после 
его успешного внедрения намечено его 
тиражирование как в Республике Буря-
тия, так и за ее пределами. 

В оценке проблем информатизации 
регионального здравоохранения ключе-
вой из них эксперты обозначили нехватку 
специалистов по IT-технологиям в меди-IT-технологиям в меди--технологиям в меди-
цине и недостаток знаний у имеющихся. 
Основная проблема низкой привлека-
тельности труда в медицинских органи-
зациях региона для IT-специалистов – от-IT-специалистов – от--специалистов – от-
носительно невысокий, по сравнению с 
другими отраслями, размер заработной 
платы, отсутствие мер социальной под-
держки. Как отметил один из экспертов, 
сотрудник РМИАЦ (стаж 15 лет): «Для IT-
специалистов более привлекательными в 
плане размеров оплаты труда выглядят 
банковская сфера и сфера телекоммуни-
каций». Кроме того, быть айтишником в 
системе здравоохранения весьма слож-
но, так как нужно обрабатывать большие 
массивы медицинских данных, работать 
в постоянном режиме многозадачности, 
осуществлять внедрение новых инфор-
мационных технологий, работая с таким 
сложным контингентом, как медицин-
ские работники. Далеко не всякий IT-
специалист на это способен. Поэтому в 
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этой сфере постоянно есть вакансии и те-
кучка кадров. Отмечена также нехватка 
навыков у персонала, необходимость по-
стоянного повышения компетенций, до-
роговизна действительно эффективных 
обучающих программ. 

Вместе с тем участники исследования 
единодушно отметили, что профессиона-
лы в сфере медицины и информатики, 
обладающие специальными знаниями – 
основа будущего российской медицины, 
и именно они должны играть ключевую 
роль в модернизации здравоохранения 
страны, поэтому государству следует 
тщательно проработать меры по привле-
чению IT-специалистов в здравоохране-IT-специалистов в здравоохране--специалистов в здравоохране-
ние, разработать механизмы их социаль-

ной поддержки, непрерывного повыше-
ния квалификации. 

Эксперты также среди негативных 
моментов информатизации региональ-
ного здравоохранения указали на общую 
дороговизну цифровой трансформации, 
поскольку это комплексный процесс, 
охватывающий многочисленные сферы 
деятельности. Ряд участников исследо-
вания указали на низкую цифровую зре-
лость самих медицинских организаций, 
особенно в сельских районах. 

На основе проведенного исследования 
выполнен SWOT-анализ информатиза-SWOT-анализ информатиза--анализ информатиза-
ции регионального здравоохранения, ко-
торый показал его сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы (табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ информатизации здравоохранения Республики Бурятия

Сильные стороны Слабые стороны
 Информатизация регионального 

здравоохранения направлена на повышение 
доступности, качества и безопасности 

медицинской деятельности и проводится 
согласно требованиям и нормам федеральных 

программ и законодательства

Недостаток компетентных кадров, в том числе в 
области IT-технологий

Наличие государственной программы, стабильное 
финансирование

Выделяемых государственных финансовых 
средств не хватает на цифровую модернизацию 

отрасли вследствие постоянного удорожания 
ресурсов

Наличие республиканского медицинского 
информационно-аналитического центра

Несформированность цифровой инфраструктуры 
регионального здравоохранения 

Наличие  в регионе вузов, готовящих 
специалистов в области  IT

Применение не в полной мере онлайн контроля 
цифровизации регионального здравоохранения

Активное освещение процесса цифровизации  
регионального здравоохранения в СМИ

Отсутствие инвестиционного финансирования 
цифровизации регионального здравоохранения

Возможности Угрозы
Повышение доступности, качества и 
безопасности медицинской помощи 

Резкое снижение государственного 
финансирования в связи с нестабильной 

геополитической и экономической ситуацией
Создание единой системы медицинской 

информации, баз данных о пациентах, доступа к 
этим системам

Возможности утечки  персональных данных и 
хакерских атак

Развитие телемедицинских технологий Трудности внедрения телемедицинских 
технологий в отдаленных районах в связи 
с технологической отсталостью, кадровым 

дефицитом
Применение математических методов и  

искусственного интеллекта ( автоматизация 
операционных процессов, алгоритмов лечения) 

Технологическая отсталость от мирового уровня в 
связи с нестабильной геополитической ситуацией

Постоянное повышение квалификации 
медицинских работников по вопросам 

цифровизации здравоохранения

Отток квалифицированных кадров

Внедрение системы онлайн контроля 
цифровизации регионального здравоохранения

Технологические сбои в медицинских 
информационных системах

Источник: составлено авторами.
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Заключение. Таким образом, здраво-
охранение Республики Бурятия динамич-
но проходит процесс информатизации, 
стимулом к которому в немалой степени 
стало противодействие пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Результаты 
проведенного исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

В медицинских организациях 1. 
Республики Бурятия внедрены новые 
медицинские информационные систе-
мы, электронный документооборот, циф-
ровые сервисы для врачей и пациентов, 
развивается телемедицина. 

Существенную проблему состав-2. 
ляет кадровый дефицит современных 
IT–специалистов, обусловленный низ-–специалистов, обусловленный низ-
кой привлекательностью работы в сфере 
здравоохранения. 

Экспертами предложено разрабо-3. 
тать региональную программу по привле-
чению IT–специалистов в сферу здраво-IT–специалистов в сферу здраво-–специалистов в сферу здраво-
охранения, их подготовке и повышению 
квалификации. 

Нами разработаны научно-
практические рекомендации по разви-
тию информатизации здравоохранения 
в Республике Бурятия с учётом передо-
вого мирового и российского опыта: 

- разработать региональную програм-

му привлечения квалифицированных IT 
кадров в медицинские организации РБ;

- разработать инновационную струк-
туру и создать условия для инновацион-
ной деятельности в сфере регионального 
здравоохранения, в том числе предоста-
вить гарантии инвесторам в объекты 
персонализированной медицины; 

- доработать действующую региональ-
ную нормативную правовую базу инфор-
матизации и инновационного развития 
регионального здравоохранения; 

- развивать всестороннее оповещение 
о принципах и идеях персонализирован-
ной медицины и телемедицины, а также 
о проведении плановой диспансеризации 
лиц, достигших определенного возраста; 

- разработать региональные програм-
мы курсов повышения цифровой гра-
мотности для медицинских работников; 

- осуществлять непрерывный монито-
ринг процесса информатизации регио-
нальной системы здравоохранения, в том 
числе с использованием социологическо-
го инструментария (анкетирование, экс-
пертный опрос, фокус-группы); 

- разработать региональную систему 
внедрения цифровой грамотности насе-
ления в области медицинских услуг, ак-
тивно публиковать обучающие материа-
лы в СМИ и социальных сетях. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие государственной политики 
России в сфере высшего образования в части привлечения иностранных студентов 
в период 2008–2021 гг. Актуальность темы обусловливается необходимостью по-
вышения конкурентоспособности отечественной высшей школы и реализации ее 
экспортного потенциала. Целью статьи выступает анализ государственной по-
литики в сфере высшего образования по увеличению количества иностранцев в 
качестве важной составляющей интернационализации и экспорта образования. 
Отдельное внимание уделяется вопросам интернационализации и экспорта об-
разования и формирования новых подходов государственной политики в сфере 
образования под влиянием данных тенденций. В работе проанализирован ряд до-
кументов государственного планирования: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, «майские 
указы» Президента России 2012 и 2018 гг. Данные документы определили цели и 
задачи повышения конкурентоспособности российской высшей школы. При этом 
важное значение, которое придается экспорту образования российским руко-
водством, подчеркивается комплексом проектов и программ, направленных на 
привлечение иностранцев. В связи с этим исследуется проектный подход в госу-
дарственном управлении в части наращивания экспорта образования. Рассматри-
ваются проекты «5–100», «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» и «Экспорт образования». На основе проведенного анализа представ-
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Введение
В современных условиях повыше-

ния взаимозависимости социально-
экономических процессов в разных стра-
нах и регионах мира интернационализа-
ция и экспорт образования стали рас-
сматриваться в качестве существенных 
составляющих модернизации высшего 
образования. Данный подход получил 
широкое распространение в том числе в 
документах ЮНЕСКО1 . 

Во многом привлекательность образо-
вания для иностранных студентов (далее 
– иностранцы) рассматривается в каче-
стве одного из важных показателей кон-
курентоспособности высшей школы.

Проблема снижения доли России в 
сфере образовательных услуг в мире была 
обозначена министром образования А. А. 
Фурсенко на коллегии Министерства об-
разования и науки (далее – Минобрнау-
ки) «О мерах по развитию и совершен-
ствованию экспорта российских образо-

вательных услуг» 12.11.2008 г. При этом 
уже тогда отмечалось, что доля иностран-
цев в контингенте обучающихся в обра-
зовательных учреждениях высшего об-
разования (далее – вузы, университеты) 
снизилась. В советское время в универ-
ситетах РСФСР обучалось до 7,7% от об-
щего количества иностранцев-студентов 
в мире. К указанному сроку для россий-
ских вузов данная доля составляла 3,2% 
[Арефьев, 2010]. Такая статистка и ряд 
других соображений обусловили значи-
тельное внимание со стороны государ-
ства к изменению подхода к экспорту 
российского образования. 

Следует сказать, что основные мотивы 
для данных изменений были связаны с 
тем, что российское высшее образование 
рассматривалось в качестве перспектив-
ной отрасли российской экономики. Дру-
гим обстоятельством было то, что обуче-
ние иностранцев рассматривалось в ка-
честве средства продвижения значимых 

1 Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры от 9 
октября 1998 года // Сборник документов, касающихся международных аспектов высшего образова-
ния. СПб., 2000. С. 219–248.
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для России социально-экономических и 
политических инициатив в странах, на-
правляющих своих граждан на обучение 
в российские университеты. 

С этого времени государственная по-
литика в сфере образования претерпела 
значительные изменения, направленные, 
в том числе, на включение отечественной 
высшей школы в процессы интернацио-
нализации образования и развитие ее 
экспортного потенциала. Данные изме-
нения в части привлечения иностранных 
студентов составляют предмет настоя-
щей статьи. Целью работы выступает 
анализ государственной политики в сфе-
ре высшего образования по наращива-
нию количества иностранцев, в качестве 
важной составляющей интернационали-
зации и экспорта образования.

Следует отдельно сказать о хроноло-
гических рамках работы. Данные рамки 
обусловлены тем, что в данный период 
проблема экспорта образования приоб-
рела особую актуальность для отечествен-
ного образования, что нашло отражение 
в деятельности высших органов государ-
ственной власти. Разработка изменений 
в подходах к привлечению иностранных 
обучающихся стартовала в 2008 г. На 
рубеже 2020-х гг. в целом в документах 
планирования были определены цели 
и задачи государственной политики по 
экспорту образования. К этому времени 
обозначились объективные изменения 
экономического и политического харак-
тера – новые условия, требующие учета 
в государственной политике по данному 
направлению.

Интернационализация и экспорт 
образования

Вопросы организации привлечения 
иностранных студентов связаны с тен-
денцией интернационализации в сфере 
образования и его экспортом. Проанали-
зируем данные понятия и определим их 
основное содержание.

Под интернационализацией образова-
ния понимается объективный характер, 
имеющий процесс устойчивого взаимо-
действия и взаимовлияния национально-
государственных систем образования, 
включая высшие школы. Данный про-
цесс развивается на основе общих целей 

и принципов и отвечает потребностям 
мирового сообщества [Дударева, 2010. С. 
81–82]. Интернационализация образова-
ния проходит в более широком контексте 
нарастания глобальной взаимозависимо-
сти стран и народов, включая мировое 
разделение труда [Altbach, 2009; Jones, 
2012]. При этом вопросы интернацио-
нализации образования связаны с ком-
плексом мероприятий, реализуемых на 
уровне государства, международных ор-
ганизаций и отдельных университетов. 
Значимое место занимает деятельность 
по экспорту образования.

Относительно экспорта образования 
исследователи отмечают неопределен-
ность данного понятия. В целом речь идет 
о включении иностранных обучающихся 
в образовательное пространство того или 
иного государства. При этом значение 
имеет ряд сопутствующих обстоятельств: 
повышение международного влияния, 
прибыль от образовательной деятельно-
сти, повышение престижа страны и ее 
образовательной системы и др. [Мироно-
ва, Тимченко, 2020. С. 65–67; Манукян, 
2023]. Для Российской Федерации – одно-
го из ведущих государств мира, облада-
ющих передовой системой образования, 
– имеет значение не только наращивание 
количества иностранных студентов, но 
и другие вышеперечисленные факторы, 
значение каждого из которых необходи-
мо определять в зависимости от актуаль-
ных целей и задач политики, социально-
экономического и культурного развития 
общества и государства.

Следует отметить, что на государ-
ственном уровне содержание экспорта 
образования подробно анализируется в 
Стратегии развития экспорта услуг до 
2025 года, утвержденное распоряжени-
ем Правительства России от 14 августа 
2019 года №1797-р. В документе данное 
понятие не ограничено обучением в ву-
зах, подчеркивается, что его содержание 
имеет комплексный характер.

Представляется возможным указать 
на два основных обстоятельства, обу-
словливающих высокое внимание к экс-
порту образования.

Во-первых, финансовая составляю-
щая. Общие доходы от иностранных 
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обучающихся достигают, по некоторым 
оценкам, 200 млрд долл. в год [Никола-
ев, 2022. С. 151]. Для многих образова-
тельных учреждений стран-лидеров по 
экспорту образования это существенный 
источник дохода.

Во-вторых, экспорт образования воз-
можно рассматривать в качестве важной 
составляющей «мягкой силы» – влияния 
посредством культуры и образования на 
те или иные страны, включая распростра-
нение ценностных установок, мировоз-
ренческих позиций, позитивного отноше-
ния к стране-экспортеру образования.

В последние годы все большее значе-
ние приобретает еще один аспект экс-
порта образования: конкуренция за че-
ловеческий капитал. Привлечение наи-
более подготовленных научных и произ-
водственных кадров рассматривается в 
качестве одного из важных условий эко-
номического развития.

Отметим, что рассмотрение финансо-
вых выгод от иностранных обучающих-
ся для университетов не учитывает из-
держек от их обучения. Вопросы «мягкой 
силы» обладают значительной специфи-
кой и их связь с экспортом образования 
не всегда безусловна. Также не является 
безусловной гарантией экономического 
роста поиск его источников за предела-
ми данного общества.

Формирование государственной 
политики экспорта образования: но-
вые подходы

На основании решений, принятых на 
Коллегии в 2008 г. Минобрнауки с при-
влечением Национального фонда подго-
товки кадров, был подготовлен проект 
Концепции экспорта образовательных 
услуг Российской Федерации на период 
2011–2020 гг. 

Данный документ обсуждался ректора-
ми ведущих отечественных университе-
тов, для его доработки была создана меж-
ведомственная рабочая группа. В пред-
ставленном проекте Концепции основ-

ными приоритетными целями выступали 
повышение качества образования и рост 
привлекательности российского образо-
вания. Также значительное внимание 
уделялось повышению доли экспорта об-
разовательных услуг в российском ВВП 
[Концепция экспорта образовательных 
услуг Российской Федерации, 2010]. Про-
ект предполагал реализацию системы 
мер, направленных на поддержку транс-
граничных форматов обучения и непо-
средственного поступления иностранцев 
в российские вузы, в том числе создание 
агентства по продвижению образования 
за рубежом «EduRussia», изменение нор-
мативных правовых основ приема на об-
учение иностранцев и создание сетевых 
образовательных учреждений. 

Тем не менее данная Концепция не 
была принята. Вопросы повышения кон-
курентоспособности российского обра-
зования и его экспорта стали предметом 
государственных управленческих реше-
ний на более высоком уровне.

Вопросы, связанные с повышением 
конкурентоспособности российского об-
разования в условиях глобальной тен-
денции интернационализации высшего 
образования, стали приоритетными для 
высшего руководства России. В 2008 г. 
Правительском Российской Федерации 
была утверждена Концепция долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года2, в которой значительное вни-
мание уделялось модернизации отече-
ственного образования, в том числе рас-
сматривались перспективы развития его 
экспорта.

Цели и задачи повышения конкурен-
тоспособности российской высшей шко-
лы были определены Президентом России 
в одном из «майских указов» 2012 г.

Так, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 2043 был разработан и начал реализо-
вываться проект, направленный на вхож-

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (в ред. 
от 28.09.2018 № 1151) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489.

3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. № 19. ст. 2336.
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дение российских университетов в пер-
вую сотню образовательных учреждений 
согласно мировому рейтингу. Данный 
проект, рассчитанный до 2020 г. получил 
известность как «5-100». 

Отметим, что в проекте 5–100 проня-
ли участие ведущие российские универ-
ситеты, их работа по достижению по-
ставленной цели строилась на основании 
разработанных дорожных карт. Несмо-
тря на неоднозначные результаты у ча-
сти российских университетов в данном 
проекте, следует сказать, что его разра-
ботчики и участники получили необхо-
димый опыт работы в сфере повышения 
конкурентоспособности российских уни-
верситетов. Дополнительно следует от-
метить, что в университетах-участниках 
проекта за период его реализации зна-
чительно увеличилась доля иностранных 
студентов. Так, к 2019 г. каждый пятый 
иностранный студент обучался в вузе, 
участвующем в проекте4. Данное обсто-
ятельство указывает на взаимосвязан-
ность мероприятий по интернационали-
зации образования и повышению конку-
рентоспособности высшей школы. Рост 
конкурентоспособности обусловливает 
заинтересованность вуза в студентах из-
за рубежа и привлекательность образо-
вательного учреждения для иностранных 
обучающихся.

Перечисленные цели дали старт дей-
ствиям, направленным на повышение 
престижа российской высшей школы на 
мировом рынке образовательных и на-
учных услуг. Тем не менее вскоре рос-
сийским руководством были поставлены 
более амбициозные цели по повышению 
экспорта российского образования.

Следует сказать, что в 2015 г., со-
гласно экспертной оценке Т. Л. Клячко и 
Г. А. Красновой, развитие экспорта рос-
сийского образования требовало особого 
внимания со стороны государства. Так, 
предлагалось разработать и принять го-

сударственную стратегию по данному 
вопросу, увеличить показатели по доле 
иностранных обучающихся в монито-
ринге Минобрнауки и нарастить прием 
иностранцев посредством квоты Пра-
вительства России. Кроме того, с точки 
зрения авторов, требовалось обеспечить 
распределение иностранцев из стран, 
сотрудничество с которыми важно для 
России, по квоте в ведущие исследова-
тельские университеты по тем направ-
лениям, которые имеют приоритет для 
российской экономики [Клячко, Красно-
ва, 2015. С. 107]. Следует отметить, что 
данная позиция экспертов обосновыва-
лась преимущественно экономической 
целесообразностью. Потенциал россий-
ской высшей школы рассматривался в 
основном с точки зрения повышения до-
ходов от экспорта российского высшего 
образования.

Решение данных и других задач по 
повышению экспорта образования тре-
бовало новых государственных управ-
ленческих решений, реализовывать ко-
торые предстояло в рамках проектного 
подхода.

Государственная политика по при-
влечению иностранцев в приоритет-
ных проектах 

В 2017 г. Президиумом Совета при 
Президенте России по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам 
был утвержден паспорт приоритетного 
проекта «Развитие экспортного потен-
циала российской системы образования» 
(далее – Проект 2017)5. Ключевой целью 
проекта был обозначен рост несырьево-
го экспорта за счет увеличения экспорта 
образования. Данной цели планирова-
лось достичь посредством повышения 
привлекательности российского образо-
вания в мире.

В части приема на обучение иностран-
цев в Проекте 2017 ставилась цель уве-
личить число иностранных обучающих-

4 Карелина И.Г. Глобальная конкурентоспособность российских университетов // Научно-
практическая конференция «Экспорт российского образования: вызовы и достижения», Москва, РУДН, 
19 ноября 2021 г. URL: http://conf.rudn.ru/conf/vice-rector-2021/confer/karelina.pdf. 

5 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы обра-
зования» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 № 6). URL: http://government.ru/projects/
selection/653/28013/.
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ся в российских вузах с 220 тыс. чел. до 
710 тыс. чел. за 9 лет (к 2025 г.). Объем 
внебюджетных средств, полученных от 
экспорта образования, предполагалось 
увеличить почти в пять раз: от 84,7 млрд 
руб. до 373 млрд руб. 

Следует сказать, что целеполагание 
Проекта 2017 вызвало вопросы у пред-
ставителей экспертного сообщества. Так, 
М. Ю. Махотаева, О. А. Бакуменко и 
Г. В. Варламов отмечают, что документ 
в большей степени посвящен зарабаты-
ванию денег и конкуренции, а не обуче-
нию соотечественников и иностранцев 
[Махотаева, Бакуменко, Варламов, 2019. 
С. 50]. Д. Н. Береснев, В. А. Жалнин и 
Д. Е. Слизовский указывают на техно-
кратический и прагматический подход 
разработчиков данного проекта [Берес-
нев, Жалнин, Слизовский, 2017. С. 368]. 
Представляется возможным согласится с 
тем, что повышенное внимание уделялось 
экономическим показателям и формаль-
ному подходу, нашедшему выражение 
в документе. Кроме того, документ не в 
полной мере соответствовал проектному 
подходу, представлял собой скорее про-
грамму. На данное обстоятельство ука-
зывают, например, результаты, которые 
предполагалось достичь: совершенство-
вание нормативной правовой базы при-
ема на обучение иностранцев и их учебы, 
«создание комплекса мер по повышению 
привлекательности образовательных про-
грамм», благоприятные условия для обу-
чающихся иностранцев, продвижение 
бренда российского образования. 

Следует отметить, что проектный ме-
неджмент отличает взаимосвязанность 
мероприятий, направленных на создание 
уникального продукта или услуги в усло-
виях временных и ресурсных ограниче-
ний6. Также при проектном менеджменте 

необходимо учитывать управление про-
цессами, ресурсы и ограничения7. Такие 
характеристики проектного управления 
как уникальность, необходимые ресурсы 
и ограничения не в полной мере отраже-
ны в паспорте Проекта 2017.

В 2018 г. Президентом России вновь 
были определены приоритеты развития 
российского образования8. Обращалось 
внимание на необходимость повыше-
ния конкурентоспособности российского 
образования, усиления позиций отече-
ственного образования в мире и реали-
зации его экспортного потенциала.

Цели и задачи, определенные Прези-
дентом, стали отправной точкой для со-
вершенствования проектного механизма 
реализации экспортного потенциала рос-
сийской высшей школы. 

24 декабря 2018 г. Президиумом Со-
вета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и на-
циональным проектам был утвержден фе-
деральный проект «Экспорт образования» 
национального проекта «Образование»9 
(далее – «Экспорт образования»). «Экс-
порт образования» уточнял приоритеты 
по продвижению российского высшего 
образования за рубежом. 

Так, данный проект предполагает 
увеличение численности иностранцев 
до 425 тыс. человек к 31.12.2024 г. До-
стижению данного показателя призван 
способствовать ряд мер, предусмотрен-
ных проектом: разработка модели сту-
денческих городков, организация лет-
них и зимних школ, совершенствование 
правил въезда в Россию, проведение 
информационных кампаний, создание 
ресурсных центров по популяризации 
обучения в России и др.

Отдельно следует выделить, что «Экс-
порт образования» предусматривает 

6 ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. URL: https://
www.isopm.ru/download/gost-54869.pdf.  

7 ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному управлению. URL: https://www.isopm.ru/
download/GOST_R_ISO_21500-2014.pdf.

8 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 21.07.2020 № 474) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 14.05.2018. № 20. ст. 2817.

9 Паспорт национального проекта «Образование». Утвержден президиумом Совета при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16). URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm.
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формирование программы поддержки и 
развития экспорта образования по рефе-
рентным группам стран-партнеров. При 
этом не менее 5% иностранцев, завер-
шивших обучение по востребованным 
(дефицитным) направлениям подготов-
ки, должны быть трудоустроены в рос-
сийские компании.

В целях реализации проекта «Экс-
порт образования» был упрощен доступ 
к трудовой деятельности обучающихся-
иностранцев, предпринимаются шаги, 
направленные на либерализацию ми-
грационного законодательства и сни-
жение требований к иностранным по-
ступающим. Кроме того, Правительство 
Российской Федерации пересмотрело в 
сторону увеличения ежегодную квоту 
на образование в Российской Федера-
ции для иностранцев, установленную с 
2013 г., с 15 тыс. человек до 18 тыс. че-
ловек в 2021, 23 тыс. человек в 2022 и 
30 тыс. человек с 2023 г. 

Значение, которое придается экспорту 
образования российским руководством, 
подчеркивается комплексом проектов и 
программ, направленных на привлече-
ние иностранцев.

Экспортная ориентированность рос-
сийского высшего образования, все более 
обозначающаяся в последние годы, под-
робно рассматривается в Стратегии раз-
вития экспорта услуг до 2025 г., утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 
2019 г. № 1797-р.

Данный документ содержит отдель-
ный раздел, посвященный экспорту об-
разования, в котором представлен ана-
лиз современных тенденций в сфере об-
разования и перечислены приоритетные 
направления и задачи по развитию экс-
порта образовательных услуг, основан-
ные на проекте «Экспорт образования». 

В Стратегии рассматривается три 
сценария развития экспорта россий-
ского образования: инерционный (кон-
сервативный), целевой и максимальный 

сценарии. Данные сценарии различают-
ся сочетанием благоприятных и небла-
гоприятных для экспорта образования 
внешних и внутренних факторов. Следу-
ет отметить, что в современных услови-
ях необходимо уделить дополнительное 
внимание внешним факторам, ограни-
чивающим экспорт отечественного об-
разования.

В развитие национальных проектов в 
2021 г. была запущена Стратегическая 
инициатива Правительства Российской 
Федерации «Россия – привлекательная 
для учёбы и работы страна». Данный 
проект курирует Министерство эконо-
мического развития России. Данная 
инициатива предполагает достижение 
следующих эффектов: повышение каче-
ства миграционного потока, упрощение 
доступа к госуслугам для иностранцев и 
улучшение имиджа России в мире. Ме-
роприятия инициативы направлены на 
наращивание потока иностранцев в Рос-
сию для учебы и работы. В частности, 
предусматривается грантовая поддерж-
ка иностранных студентов.

Еще одним направлением привлечения 
иностранных обучающихся стала Про-
грамма стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». В данной 
программе, направленной на повышение 
вклада российской вышей школы в дости-
жение национальных целей, также значи-
тельное внимание уделено привлечению 
иностранцев10. Так, одним показателей 
выступает то, что программы развития 
университетов должны включать меро-
приятия, направленные на привлечение 
иностранцев и содействие трудоустрой-
ству в Российской Федерации. Ряд других 
показателей программы связан с количе-
ством иностранных обучающихся11 [Пока-
затели в программе «Приоритет 2030»].

В результате, как отмечают авторы 
исследований по проблематике экспорта 
образования, в последние годы Россий-
ской Федерации удалось достичь значи-
мых результатов в экспорте образования. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализа-
ции программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (в ред. от 24.03.2023 
№ 466)) // Собрание законодательства Российской Федерации. 31.05.2021. № 22. ст. 3823.

11 Показатели в программе «Приоритет 2030». URL: https://priority2030.ru/upload/medialibrary/70
6/77605ilb3kz5y8frprhqul2w0csqm1rm/Pokazateli_v_programme_Prioritet_2030_6_iyulya-_16_15_.pdf.
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Достижения по данному направлению 
стали результатом целенаправленной 
государственной политики реализации 
крупных проектов в сфере интернацио-
нализации образования [Родыгина, Аса-
лиева, Терехина, Логина, 2023. С. 68].

В последние годы политика экспор-
та образования, в том числе российской 
вышей школы, приобретает все более 
комплексных характер. Проекты и про-
граммы, принятые в 2017 г., включа-
ют ряд мероприятий, направленных на 
улучшение имиджа отечественного об-
разования в глазах иностранцев и их 
привлечение на обучение и последую-
щее трудоустройство. Данный подход 
приносит свои результаты. Численность 
иностранных студентов в 2020 г. пре-
высила 300 тыс. человек и в настоящее 
время составляет 351 тыс. человек. В 
2022 г. Россия заняла шестое место по 
количеству иностранных обучающихся, 
привлекая до 6% студентов обучающих-
ся за рубежом12 [Россия заняла шестое 
место в мире по числу иностранных сту-
дентов, 2023]. В значительной степени 
данные цифры говорят об определен-
ных успехах государственной политики 
по привлечению иностранцев в россий-
ские университеты.

Заключение
Таким образом, рассмотрение транс-

формации государственной политики 
экспорта образования, привлечения ино-
странцев в 2008–2021 гг. позволяет сде-
лать ряд выводов.

Инициатива изменений в вопросе 
обучения иностранцев в России при-
надлежит Президенту России и высшим 
органам исполнительной власти – Пра-
вительству Российской Федерации и Ми-
нистерству образования (позднее – Ми-
нистерству науки и высшего образова-
ния и Министерству просвещения). Со 
времени постановки проблемы в 2008 г. 
были предприняты действия по выра-
ботке государственной политики и поис-
ку оптимальной формы ее выражения и 
путей реализации.

Развитие экспорта образование рас-
сматривается руководством России в 
качестве неотъемлемой части политики, 
направленной на повышение качества и 
конкурентоспособности российского об-
разования. Об этом свидетельствует по-
следовательность разрабатываемых кон-
цептуальных подходов по данному на-
правлению и их реализация. В течение 
рассматриваемого периода Правитель-
ство Российской Федерации и федераль-
ные органы государственной власти, от-
ветственные за политику в сфере обра-
зования подготовили ряд программных 
документов, призванных расширить 
привлечение иностранцев в отечествен-
ные образовательные учреждения.

Российская высшая школа выступила 
в качестве ведущего института, призван-
ного реализовать экспортный потенциал 
России в сфере образования. Большин-
ство программ и проектов развития, их 
критерии и показатели направлены на 
увеличение количества иностранцев в 
стенах российских университетов.

Следует сказать, что принятию и реа-
лизации рассмотренных в статье про-
ектов предшествовала многолетняя экс-
пертная работа, связанная с изучением 
опыта ведущих зарубежных стран, ли-
дирующих по количеству обучающихся 
из-за рубежа, а также отдельных уни-
верситетов. Также необходимо отметить, 
что в экспертных оценках преобладали 
количественные оценки иностранных 
обучающихся. Кроме того, значительное 
внимание уделялось экономическому 
обоснованию экспорта образования. Та-
кой подход в значительной степени по-
лучил выражение в рассмотренных госу-
дарственных документах. 

В современных условиях представ-
ляется возможным говорить о необхо-
димости развития государственной по-
литики по рассматриваемому вопросу. 
Во-первых, нуждаются в совершенство-
вании механизмы повышения качества 
иностранцев, поступающих на обучение 
в отечественные университеты. В связи 

12 Россия заняла шестое место в мире по числу иностранных студентов // Ведомости. – 
13.03.2023. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/03/13/966139-rossiya-zanyala-6-
e-mesto-po-chislu-inostrannih-studentov.
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Аннотация. Ограничения системы Всемирной торговой организации (ВТО) под-
толкнули страны к интенсификации независимой кооперационной повестки через 
развитие двусторонних отношений вне рамок ВТО. В международном экономиче-
ском пространстве с точки зрения географической привязки можно выделить три 
базовых торговых блока: Европейский блок, Североамериканский блок и Восточноа-
зиатский блок, каждый из которых имеет свой путь формирования кооперацион-
ных связей. В Восточной Азии ведущие роли в активизации кооперационных связей 
занимает Большая тройка Северо-Восточной Азии (Республика Корея, Япония и Ки-
тай) и Сингапур. Вместе с тем Япония была одним из первых государств в регионе, 
которое в основе своей кооперационной политики применяло несколько моделей, 
которые стали шаблоном для других стран Восточной Азии. Так, Республика Корея 
c 2003 г. реализует стратегию по развитию преференциальных торговых соглаше-
ний и использует кооперационные модели, апробированные Японией. К основным 
моделям относятся: модель «Север-Юг», парадигма «летящих гусей», модель «ядро-
периферия» и модель «ось и спицы» («hub-and-spokes model»). Важно отметить, что 
все модели не функционируют разрозненно, а формируют интеграционную архи-
тектуру стран с учетом задач и специфики кооперационных связей. Вместе с тем 
в указанных кооперационных формах инициатором выступает корпоративный 
сектор: например, кейрецу в Японии и чеболи в Республике Корея. Потребности биз-
неса транслируются на государственный/межгосударственный уровень и могут 
выступать триггером для создания региональных торговых соглашений, которые 
позволяют формировать вертикальные и горизонтальные связи, определяющие 
устойчивость внешнеэкономической конструкции.
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Введение 
Ограничения системы Всемирной 

торговой организации (далее – ВТО) под-
толкнули страны к интенсификации не-
зависимой кооперационной повестки 
через развитие двусторонних отноше-
ний вне рамок ВТО. К причинам такого 
стремления можно отнести слабую эф-
фективность механизмов разрешения 
торговых споров, высокую бюрократиза-
цию системы [Suh Jin Kyo et al, 2018] и 
значительное влияние принадлежности к 
тем или иным политическим блокам. 

В международном экономическом 
пространстве с точки зрения гео-
графической привязки можно выде-
лить три базовых торговых блока: 
Европейский, Североамериканский и 
Восточноазиатский, каждый из которых 
имеет свой путь формирования коопе-
рационных связей. Так, распростране-
ние региональных торговых соглашений 
в Восточной Азии является относитель-
но новым трендом и имеет свою регио-
нальную специфику. Показатели инте-
грационной активности стран Северо- и 
Юго-Восточной Азии представлены в 

таблице 1. 
Ведущие роли в создании преферен-

циальных торговых соглашений зани-
мает Большая тройка Северо-Восточной 
Азии (Республика Корея, Япония и Китай) 
и Сингапур. При этом государства-члены 
АСЕАН вступают в интеграционные со-
глашения как в рамках экономического 
блока, так и по отдельности, что позво-
ляет им прорабатывать и реализовывать 
индивидуальные решения с учетом соб-
ственных интересов. Помимо этого, про-
должаются интеграционные процессы 
на субрегиональном уровне в форматах 
АСЕАН +1 и АСЕАН +3.

Вместе с тем Япония была одним из 
первых государств в Восточной Азии, 
экономический рост которого стал функ-
цией от реализации ее экспортного по-
тенциала, что позволило стране домини-
ровать на региональной экономической 
арене. Как результат, кооперационная 
политика Японии стала «шаблоном» для 
других стран субрегиона и поэтому на 
ее примере можно проследить эволюцию 
кооперационных процессов и действую-
щих моделей в Восточной Азии.  

Abstract. Limitations of the World Trade Organization system have pushed countries 
to intensify an independent cooperation agenda through development of bilateral relations 
outside the WTO. In the international economic space, from the geographical point of view, 
three basic trade blocs can be identified: the European bloc, the North American bloc 
and the East Asian bloc, with each having its own way of creating cooperation ties. In 
East Asia, the Big Three of Northeast Asia (the Republic of Korea, Japan and China) as 
well as Singapore play leading roles in intensification of cooperative ties. At the same 
time, Japan was one of the first states in the region that based its cooperation policy on 
several models that became a template for other East Asian countries. Thus, since 2003 
the Republic of Korea has been implementing an FTA strategy and has been applying 
models of cooperation tested by Japan. Major models include: the «North-South» model, 
the «Flying Geese» paradigm, the «Core-Periphery» model and the «Hub-and-Spokes» 
model. It is important to note that models do not function separately, but form integration 
architecture for the countries, based on the objectives and specifics of cooperative ties. 
At the same time, the initiator in these forms of cooperation is the corporate sector: for 
example, keiretsu in Japan and chaebols in the Republic of Korea. Business needs are 
carried to the state/interstate level and can act as a trigger for establishment of regional 
trade agreements that allow create vertical and horizontal links determining stability of 
the international economic structure. 
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pan, Republic of Korea, cooperation models, «Flying Geese» paradigm, «Core-Periphery» 
model, «Hub and Spokes» model, «North-South» model
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Япония прошла сложный путь форми-
рования собственной кооперационной 
системы. Еще начиная с Генерального со-
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 
японский экспорт дополнительно регули-
ровался специальными межстрановыми 
соглашениями типа Orderly Marketing 
Agreements [Klose, 1978], Voluntary Re-
straint Agreements2, Voluntary Export Re-
straints [Feenstra, 1984], которые приме-
нялись в первую очередь к текстильной 
продукции, продукции сталелитейного 
комплекса, автомобильной промышлен-
ности из Японии и часто выполняли дис-
криминирующую функцию3. 

Вступление Японии в ВТО в 1995 г. 
предоставило для Японии дополнитель-
ные возможности, так как Всемирная 
торговая организация стала площадкой 
для обсуждения, решения споров и про-

движения торговых интересов. Напри-
мер, в 2003 г. по решению ВТО была от-
менена «поправка Берда», которая ока-
зывала прямое влияние на экспорт ста-
лелитейной продукции Японии [Подоба, 
Горшков, 2015]. Однако затяжной кри-
зис в функционировании ВТО не предо-
ставлял полноценных возможностей для 
развития свободной торговли в рамках 
данной платформы. 

Кроме этого, экономическое развитие 
государств во многом зависит от их тор-
говой политики, обеспечивающей разви-
тие не только экспорта, но и высокока-
чественного импорта («импорт для экс-
порта»), что предполагает активное уча-
стие в международном разделении труда 
[Хейфец, Чернова, 2020]. Мировой опыт 
показывает, что участие стран в между-
народном разделении труда оказывает 

1 В список преференциальных соглашений не включены Протокол о торговых переговорах (PTN) и 
Глобальная система торговых преференций между развивающимися странами (GSTP). 

2 Economic and Foreign Policy Effects of Voluntary Restraint Agreements On Textile and Steel. Report. The 
Controller General of the United States. March 21, 1974. URL: https://www.gao.gov/assets/b-179342.pdf 
(дата обращения: 01.03.2023).

3 Noland M. Japan and the International Economics Institutions. Washington: Peterson Institute For 
International Economics, July, 6, 2000. URL: https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/japan-
and-international-economic-institutions (дата обращения: 27.02.2023).

Таблица 1
Действующие соглашения о свободной торговле в Восточной Азии1

№ пп Страна / Региональная 
межправительственная организация

Количество соглашений 
о свободной торговле

1 Республика Корея 21
2 Сингапур 20
3 Япония 18
4 Китай 16
5 Малайзия 9
6 Вьетнам 8
7 Таиланд 7
8 Индонезия 6
9 Бруней-Даруссалам 4
10 Филиппины 3
11 Лаос 3
12 Мьянма 1
13 Монголия 1
14 Камбоджа 1
15 АСЕАН 6
Источник: составлено автором по данным сайта Всемирной торговой органи-

зации. URL: http://rtais.wto.org; сайта Региональных торговых соглашений Респу-
блики Корея. URL: https://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/ov/ (дата обращения: 
10.05.2023).
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благоприятное воздействие на экономи-
ку4, где торговля между странами вы-
ступает связующим звеном в коопераци-
онных процессах. Потому в своей внеш-
неэкономической политике современная 
Япония взяла курс на реализацию стра-
тегии региональной кооперации и проли-
ферации торговых соглашений [Стрель-
цов, 2019].

Модели кооперационной политики 
Японии 

В основе кооперационной политики 
Японии используются несколько моде-
лей, которые калькировались другими 
странами Восточной Азии, в первую оче-
редь Республикой Корея, которая c 2003 
г. реализует стратегию по развитию пре-
ференциальных торговых соглашений 
[Kim Heung-jong, 2021]. 

Первым примером является коопера-
ционная модель «Север-Юг», где «север-
ной» выступала экономически развитая 
Япония, а «южными» – развивающиеся 
страны [Manki, 2018].  В такой модели 
(Север-Юг) создаются возможности для 
экономического роста стран-участниц, 
при этом такое соглашение предлагает 
дополнительные возможности для юж-
ной страны: экономика выигрывает как 
от упрощенного доступа к северному 
рынку, так и от низкой стоимости про-
межуточных товаров. В этой модели, 
имеющей только один северный рынок 
или поставщика, участвующая южная 
страна находится в лучшем положении 
в рамках соглашения о региональной 
интеграции Север-Юг, чем в условиях 
режима наиболее благоприятствования 
ВТО. Обе страны-участницы обеспечи-
вают равный доступ к рынку и дешевые 
промежуточные продукты, но в соответ-
ствии с соглашением о региональной ин-
теграции конкуренция меньше, посколь-
ку другая южная страна, не входящая 
в новое объединение, не получит ника-

ких преимуществ [Schiff, Winters, 2003]. 
Примером такой модели может служить 
соглашение о зоне свободной торговли 
между Японией и Чили, вступившее в 
силу в 2007 г.,5 и Республикой Корея и  
Республикой Перу, вступившее в силу в 
2011 году6.

Взаимоотношения экономических 
агентов и кооперационные связи, сфор-
мированные в рамках данных отноше-
ний, не всегда вписываются в «класси-
ческие» интеграционные подходы. По 
мере усиления роли транснациональных 
корпораций (далее – ТНК) стал возникать 
иной вид интеграционных процессов – 
модель частнокорпоративной интегра-
ции [Аникин, 2011]. В этом случае ТНК 
способствуют так называемой «интегра-
ции снизу», т. е. интеграции, в которой 
инициатива идет от микроакторов (обыч-
но также существует параллельный про-
цесс интеграции сверху, т. е. через по-
литику правительств государств-членов) 
[Ietto-Gillies, 2011]. Поэтому второй мо-Ietto-Gillies, 2011]. Поэтому второй мо--Gillies, 2011]. Поэтому второй мо-Gillies, 2011]. Поэтому второй мо-, 2011]. Поэтому второй мо-
делью, которая является модификацией 
первой и ее логичным развитием, стала 
модель «летящих гусей».

Парадигма «летящих гусей» была попу-
ляризирована Канамэ Акамацу в 60-е гг. 
прошлого века. В соответствии с данной 
теорией существуют три фазы развития 
отрасли: продукция поступает в эконо-
мику через импорт; для удовлетворения 
растущего национального спроса откры-
ваются новые местные производства; из-
лишки продукции экспортируются [Aka-Aka-
matsu, 1962]. Далее теория была дообра-, 1962]. Далее теория была дообра-
ботана Терутомо Озава и Кийоши Код-
жима, которые продемонстрировали, что 
через инвестиции ТНК активизировался 
экономический прогресс в развивающих-
ся странах за счет появления смежных 
отечественных отраслей [Кузнецов, 2016]. 
Таким образом достигался эффективный 
интерактивный рост за счет объединения 

4 СManyika J., Bughin J., Lund S., Nottebohm O., Poulter D., Jauch S., Ramaswamy S. Global flows in a 
digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy // McKinsey Global Institute 
URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/global-flows-in-
a-digital-age# (дата обращения: 15.04.2023).

5 Текст соглашения ЗСТ: Япония-Чили. Regional Trade Agreements Database. WTO. URL: http://rtais.
wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=3 (дата обращения: 28.02.2023).

6 Текст Соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и Республикой Перу. URL: 
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00465_full.pdf (дата обращения: 09.03.2023).



151Представляю к защите

в региональные иерархии через интегра-
ционные механизмы, в основе которых 
находились «ориентированные на тор-
говлю прямые иностранные инвестиции» 
[Ozawa, 2005]. Новая модель корпоратив-Ozawa, 2005]. Новая модель корпоратив-, 2005]. Новая модель корпоратив-
ной интеграции основана на международ-
ном разделении труда через торговые и 
инвестиционные отношения внутри ТНК.  
Ключом к успеху реализации данной мо-
дели стала интеграционная политика го-
сударства по инициативе крупных кор-
пораций. В примере с Японией данным 
инициатором стали набирающие силу 
японские конгломераты кейрецу [Bald-Bald-
win, Okubo, 2012], которые выстраивали 
свои производственные цепочки в раз-
ных локациях, благодаря условиям новых 
преференциальных соглашений. Приме-
ром такого соглашения может стать зона 
свободной торговли (далее – ЗСТ) между 
Японией и АСЕАН7. Данная модель также 
применяется Южной Кореей, когда чебо-
ли стали размещать свои производства в 
странах Восточной Азии в том числе на 
платформе соглашений о свободной тор-
говле (далее – ССТ), например, между Ре-
спубликой Корея и АСЕАН8.

Одной из модификаций парадигмы «ле-
тящих гусей», применяемой в Восточной 
Азии, является модель «ядро-периферия». 
В основе данной модели лежит вертикаль-
ная специализация [Antràs, Yeaple, 2014] 
в рамках цепочек создания стоимости 
одного корпоративного ядра с использо-
ванием импортного сырья или промежу-
точных товаров из развивающихся стран 
(или стран с доминирующей ресурсной 
составляющей в экспорте) для производ-
ства конечных товаров. В данном случае 
интеграционные процессы также прохо-

дят на уровне ТНК, нацеленные на эко-
номию на масштабе за счет оптимального 
использования преобладающих факторов 
производства в разных странах, сниже-
ния трансакционных издержек внутри 
корпораций и снижения торговых из-
держек [Fujita, Thisse, 2006]. При этом 
данная модель может представлять со-
бой глобальный (региональный) кластер с 
общим разделением труда, где ключевую 
роль играет не только торговая, но и инве-
стиционная компонента корпоративной 
интеграции [Либман, 2011].  Примером 
такой модели может стать соглашение о 
ЗСТ между Японией и Австралией9, а так-
же Республикой Корея и Австралией10.

Еще одной интеграционной моделью 
является модель «ось и спицы» («hub-and-
spokes model»), когда одна («страна-ось») 
из двух стран соглашения о ЗСТ входит 
в интеграционную группировку со стра-
ной, в которую страна-партнер не вхо-
дит («страна-спица») [Chong, Hur, 2008]. 
Данная модель также активно приме-
няется в рамках частнокорпоративной 
интеграции и позволяет компаниям рас-
ширить свое присутствие в странах, с 
которыми не заключены преференци-
альные торговые соглашения [Wonnacott, 
2011]. Примером данной модели может 
быть соглашение о зоне свободной тор-
говле между Японией и Мексикой11 для 
доступа на рынок США в рамках НАФТА 
или ССТ между Южной Кореей и Вьетна-
мом12 для доступа на рынок Российской 
Федерации в рамках соглашения между 
ЕАЭС  и Вьетнамом.

Заключение
Важно отметить, что все коопераци-

онные модели в Восточной Азии на при-

7 Текст соглашения ЗСТ: Япония-АСЕАН. Regional Trade Agreements Database. WTO. URL: http://
rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=176 (дата обращения: 28.02.2023).

8 Текст Соглашения о свободной торговле между Государствами АСЕАН и Республикой Корея. 
URL: https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00096_full.pdf (дата обращения: 09.03.2023).

9 Текст соглашения ЗСТ: Япония-Австралия. Regional Trade Agreements Database. WTO. URL: http://
rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=175 (дата обращения: 28.02.2023).

10 Текст Соглашения о свободной торговле между Правительством Республики Корея и Прави-
тельством Австралии. URL: https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00213_full.pdf (дата обра-
щения: 10.03.2023).

11 Текст соглашения ЗСТ: Япония-Мексика. Regional Trade Agreements Database. WTO. URL: http://
rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=38 (дата обращения: 28.02.2023).

12 Текст Соглашения о свободной торговле между Правительством Республики Корея и Прави-
тельством Социалистической Республики Вьетнам. URL: https://findrulesoforigin.org/documents/
pdf/itc00754_full.pdf  (дата обращения: 10.03.2023).
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мере Японии (табл. 2) не функционируют 
разрозненно, а формируют интеграци-
онную архитектуру стран с учетом задач 
и специфики кооперационных связей. 
Вместе с тем в данных кооперационных 
формах инициатором выступает корпо-
ративный сектор: например, кейрецу в 
Японии и чеболи в Республике Корея. 
Потребности бизнеса транслируются на 
государственный/межгосударственный 
уровень и могут выступать триггером 
для создания региональных торговых 

Таблица 2
Кооперационные модели в Восточной Азии на примере Японии

№ Модель Описание Примеры

1 Модель 
«Север-Юг»

Создание интеграционных груп-
пировок между развитой и раз-
вивающейся страной

Зона свободной 
торговли между Японией 
и Чили

2 Парадигма 
«летящих гусей»

В основе лежит международное 
разделение труда через торговые 
и инвестиционные отношения 
внутри ТНК

Зона свободной 
торговли между Япония-
АСЕАН

3 Модель
«ядро-периферия»

Экономия на масштабе за счет 
оптимального использования 
преобладающих факторов про-
изводства в разных странах

Зона свободной 
торговли между Японией 
и Австралией

4 Модель
«ось и спицы»

Применяется в рамках частно-
корпоративной интеграции с це-
лью расширения присутствия в 
странах, с которыми не заключе-
ны преференциальные торговые 
соглашения

Зона свободной 
торговли между Японией 
и Вьетнамом

Источник: составлено автором по: Manki, 2018; Исаченко, 2016; Akamatsu, 1962; 
Ozawa, 2005; Antràs, Yeaple, 2014; Chong, Hur, 2008.

соглашений, которые позволяют форми-
ровать вертикальные и горизонтальные 
связи, определяющие прочность внеш-
неэкономической конструкции.

При этом кооперационная полити-
ка Японии выполняет роль «шаблона» 
для интеграционной стратегии Южной 
Кореи, в рамках которой также приме-
няются такие кооперационные модели, 
как модель «Север-Юг», парадигма «ле-
тящих гусей», модель «ядро-периферия» 
и модель «ось и спицы». 
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Аннотация. В статье представлен авторский подход решения проблемы по-
вышения экономической эффективности и экологической безопасности хранения 
нефтепродуктов на нефтехранилищах Дальнего Востока. По мнению автора, в 
настоящее время проблемам ресурсосбережения, эффективности вторичного ис-
пользования и утилизации продуктов при их хранении уделяется недостаточное 
внимание. В статье представлены авторские взгляды, теоретические подходы и 
практические меры внедрения современных технологий в этой области на приме-
ре внедрения рекуперации паров нефтепродуктов на двух специализированных не-
фтебазах Дальнего Востока России. Авторской новизной служит предложение по 
повышению эффективности процесса сокращения потерь, образующихся в процессе 
перевалки и хранения дизельного топлива, занимающего ведущую роль в топлив-
ном балансе моторного топлива потребителей, расположенных на значительном 
расстоянии от заводов-производителей. Внедрение специализированных установок 
по рекуперации паров нефтепродуктов в значительной степени повысит не толь-
ко экономическую эффективность их использования, но и в значительной степени 
снизит экологическую нагрузку на окружающую среду. Результаты исследований 
современных способов по сокращению потерь нефтепродуктов на примере внедре-
ния установок по рекуперации паров топлива в производственный процесс нефте-
баз могут быть применены при разработке и реализации планов по строительству 
новых и модернизации существующих нефтебаз не только на территории Дальне-
го Востока, но и на всей территории Российской Федерации.  
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Введение
Количественный рост человеческой по-

пуляции с возрастающими потребностя-
ми её качественного развития, с одной 
стороны, и возрастающая нагрузка на 
удовлетворение её потребностей за счёт 
природных ресурсов, с другой, вызыва-
ет необходимость тщательного изучения 
их рационального использования с эко-
номической и экологической точек зре-
ния. Возрастающие потребности обще-
ства в ресурсах требуют повышения их 
качественных характеристик. При этом 
требуется постоянно стимулировать рост 
эффективности производства на основе 
рационализации процессов, снижения 
издержек, затрат на охрану окружаю-
щей среды.  

Важнейшим направлением деятельно-
сти при этом является ресурсосбереже-
ние. Законодательство Российской Фе-

дерации, уделяя этому одно из ведущих 
значений, определяет его как: «… дея-
тельность, направленную на устойчивое 
развитие, рациональное природопользо-
вание при сокращении негативного воз-
действия на окружающую среду»1.

В настоящее время, учитывая всё воз-
растающую роль значения ресурсосбе-
режения, проводится значительное ко-
личество научных исследований в этой 
области. 

Среди них работы таких учёных, как 
Кун, Хелпмен, Трайтенберг, предлагаю-
щих комплекс инновационных реше-
ний в этой сфере [Гановичева, 2009. С. 
298–299]. В зависимости от преобладаю-
щих типов инноваций ими предложены 
разнообразные ресурсные модели, ана-
лиз которых проведён отечественными 
исследователями [Потапова, Астафьева, 
2015. С. 81].

Abstract. In the article theoretical and practical aspects of implementation of new 
technologies in the field of the energy complex on the example of assessing the effect of 
reducing fuel vapor emissions on the basis of two specialized oil terminal in the Russian 
Far East are presented. Nowadays insufficient attention is paid to the problem of resource 
saving, recycling and use of petroleum products. Meanwhile, according to the scientific 
publications, the ratio of growth in production and consumption of petroleum products is 
predicted. In this connection, a significant expansion of the oil storage will be required and, 
as a result, solving the problems of increasing the economic efficiency and environmental 
safety of storing oil products in various ways, including the method of recovering. There 
are a diffusion of petroleum and atmosphere, so as a result we have petroleum losses 
and the negative impact on the environment. The Khabarovsk territory is a main region 
of the Russian Far East, where the industrial production of petroleum products is carried 
out. The main facilities for storage and transshipment of fuel are also located here. So, 
for our region, the issue of reducing the loss of oil products during transshipment and 
storage is particularly acute. The problem of reducing the loss of petroleum products 
during transshipment and storage for our region is particularly acute. The results of the 
research of modern methods to reduce the loss of petroleum products on the example of 
the introduction of fuel vapor recovery units in the production process of oil terminal can 
be applied in development and implementation of plans for the construction of new oil 
depots and modernization of existing not only in the Khabarovsk city but throughout the 
Russian Federation.

Keywords: resource saving, recovery, environmental protection, oil products, environ-
mental management

For citation: Fraimovich S. A. In the process of storing petroleum products – an 
objective necessity of economic efficiency of their using and environmental protection // 
Power and Administration in the East of Russia. 2023. No. 3 (104). Pp. 156–163. https://
doi.org/10.22394/1818-4049-2023-104-3-156-163
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Э. С. Цховребов считает, что исчерпа-
ние природного сырья становится объек-
тивной необходимостью использования 
вторичных ресурсов, альтернативных 
источников энергии, организации эф-
фективной системы ресурсосбережения 
на всех уровнях управления и регулиро-
вания хозяйственной деятельности, раз-
личных этапах производства и потре-
бления продукции [Цховребов, 2020. С. 
112–158].

Ф. М. Черномуров, В. П. Ануфриев, 
Л. М. Теслюк особо отмечают необходи-
мость максимального сопряжения ресур-
сосберегающего подхода при управлении 
предприятием с его целевыми показате-
лями экономического развития, особенно 
в энерго- и ресурсосбережении в нефте-
газохимическом комплексе [Черномуров, 
Ануфриев, Теслюк, 2014. С. 115].

Между тем в экономике страны про-
гнозируется дальнейший рост потребле-
ния и производства нефтепродуктов. 
Так, например, к 2036 г. прирост произ-
водства нефтепродуктов в России увели-
чится с 276 млн т в 2022 г. до 291,8 млн 
т в 2036 г.2 

На Дальнем Востоке производство 
нефтепродуктов составляет около 13,5 
млн т3. Однако существуют проекты 
строительства Восточной нефтехимиче-
ской компании ПАО «Роснефть» мощно-
стью 12 млн т в г. Находка и модерниза-
ции Хабаровского нефтеперерабатываю-
щего завода (НПЗ) и увеличение нефте-
переработки с 5 до 10–15 млн т/год, что 
позволит увеличить мощности в Дальне-
восточном федеральном округе (далее – 
ДФО) более чем в 2,5 раза (по расчетам 
автора).

В связи с этим потребуется значитель-
ное расширение парка нефтехранилищ 
и, как следствие, решение задач повы-
шения экономической эффективности 
и экологической безопасности хранения 
нефтепродуктов различными способами, 
в том числе и методом рекуперации па-
ров, образующихся в процессе их хране-

ния и перевалки. 
Как следует из расчётов Ф. Ф. Абузо-

вой, И. С. Бронштейна, В. Ф. Новоселова, 
потери нефтепродуктов в основном при-
ходятся на резервуары (от 60 до 80%), в 
резервуарных парках потери происходят 
от испарения (до 75% всех потерь), уте-
чек, смешения и аварий [Абузова, Брон-
штейн, Новоселов, 1981. C. 9]. Особен-
но актуальна проблема выбросов паров 
углеводородов вблизи крупных нефте-
перерабатывающих заводов, нефтебаз, 
складов горюче-смазочных материалов, 
автозаправочных комплексов. Одним из 
возможных решений данной проблемы 
будет являться внедрение новых техно-
логий не только в производственный про-
цесс, но и в хранение нефтепродуктов. 

В настоящее время отечественная не-
фтегазовая отрасль имеет экологические 
программы и инициативы, ориентиро-
ванные на снижение антропогенного воз-
действия и устойчивое развитие [Белова, 
2023. С. 373]. Основные направления 
экологических программ ряда крупней-
ших нефтегазовых компаний России:

Газпром: придает большое значение 
экологической ответственности, осу-
ществляет комплекс мер по сокращению 
выбросов парниковых газов, увеличению 
энергоэффективности;

Роснефть: внедряет современные тех-
нологии очистки и обезвреживания не-
фтепродуктов, снижает воздействие на 
окружающую среду и водные ресурсы, 
проводит систематический мониторинг 
экологических показателей; 

Новатэк: активно внедряет системы 
очистки выбросов, проводит исследова-
ния в области охраны окружающей сре-
ды [Константиниди, Яковлева, Бобылев, 
Соловьева, 2023. С. 117];

Лукойл: осуществляет мероприятия по 
снижению выбросов при транспортиров-
ке, внедряет передовые технологии пере-
работки и очистки нефти. 

Центром дальневосточной нефтепе-
рерабатывающей отрасли является Ха-

2 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8
786dc902/prognoz2036.pdf (Дата обращения: 02.09.2023).

3 Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабаты-
вающих заводов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL https://minenergo.gov.ru/
opendata/7705847529-reestrnpz (Дата обращения: 02.09.2023).
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баровский край, где сосредоточена зна-
чительная часть нефтехранилищ ДФО и 
основные нефтеперерабатывающие мощ-
ности региона (Комсомольский и Хабаров-
ский НПЗ), составляющие более 98%–99% 
перерабатываемой нефти (по расчетам 
автора). Данные заводы расположены в 
крупнейших городах края: Комсомольске-
на-Амуре и Хабаровске, что обуславлива-
ет повышенное внимание к актуальности 
процессов ресурсосбережения и охраны 
окружающей среды при их функциони-
ровании. Заметим, что в области нефте-
переработки есть небольшие производ-
ства, например в Сахалинской области 
и Якутии. Это нефтеперерабатывающий 
завод компании «Петросах» на о. Сахалин 
с объёмом переработки до 140 тыс. т в год 
и различные мини-НПЗ в Якутии общей 
мощностью 10 тыс. т в год. 

Основное внимание в исследовании 
автора уделено оценке влияния объектов 
нефтегазовой отрасли на атмосферу. В 
процессе наполнения, хранения, опорож-
нения резервуара происходит контакт 
топлива с атмосферой, другими словами, 
во внутреннем надтопливном простран-
стве резервуара находится паровоздуш-
ная смесь. Сами же потери топлива свя-
заны с «большими и малыми дыхания-
ми» резервуаров, где «большие дыхания» 
резервуара – это процесс сообщения его 
внутреннего паровоздушного простран-
ства с атмосферой при наполнении или 
опорожнении, а «малые» – процесс сооб-
щения надтопливного пространства ре-
зервуара с атмосферой в процессе изме-
нения температуры окружающей среды. 

Следует отметить, что особое значение 
имеет изучение влияния на окружающую 
среду объектов нефтеперерабатываю-
щей промышленности, расположенных 
в селитебной части населённых пунктов, 
например города Хабаровска, в котором 
нефтеперерабатывающий завод распо-
ложен в городской черте, что лишь ак-
туализирует вопросы ресурсосбережения 

и охраны окружающей среды [Шевцов, 
Мишкин, 2022. С. 104–111.].

Согласно действующим нормам есте-
ственной убыли нефтепродуктов, в Рос-
сийской Федерации от испарения при 
перевалке допустима потеря не выше 
5% поставляемых бензинов и несколько 
меньший объем других нефтепродук-
тов (до 0,05%)4. Аналогичные нормати-
вы действуют и на территории США5. 
Однако считаем, что при сохранении 
общемировой тенденции на ресурсос-
бережение нормативы потерь будут 
пересматриваться в сторону умень-
шения. Автором лабораторным путем 
было установлено, что потери топлива 
в процессе хранения в течение полуго-
да интенсивной перевалки составляют 
от 0,13% до 0,28% в зависимости от 
нефтепродукта (исследования прово-
дились с дизельным топливом и авиа-
ционным керосином соответственно). 
На данный момент фактический объём 
потерь возможно установить лишь рас-
четным путем ввиду существующей по-
грешности измерений посредством кос-
венного метода статических измерений 
как наиболее часто используемым. По-
грешность составляет 0,5%6. 

Для сохранности нефтепродуктов и со-
кращения потерь от их испарения обычно 
применяются следующие мероприятия: 
от оснащения резервуаров с бензинами, 
имеющими большую оборачиваемость, 
понтонами (на 80% – 90% сокращение 
потерь) до окраски наружной поверхно-
сти резервуаров покрытиями с низким 
коэффициентом излучения (27% – 45%) 
– по расчётам автора. На практике чаще 
всего реализуется только внешняя окра-
ска резервуаров светоотражающей кра-
ской, которая не поглощает солнечные 
лучи. Одновременная окраска внутрен-
ней и внешней поверхности повышает 
количество сохраняемого топлива. При 
оборудовании резервуаров плавучими 
понтонами или дисками-отражателями 

4 Приказ Госкомэкологии РФ от 8 апреля 1998 г. № 199 «Об утверждении методик расчета вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу». URL : https://base.garant.ru/2163005/

5 Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабаты-
вающих заводов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/
opendata/7705847529-reestrnpz (Дата обращения: 02.09.2023).

6  Natural Gas STAR Program // U.S. Environmental Protection Agency, 2019. URL: https://www.epa.
gov/sites/default/files/2016-08/documents/methanechallenge_one_future_supp_tech_info.pdf (дата об-
ращения: 02.09.2023)
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значительно уменьшается контакт то-
плива с атмосферным воздухом, однако 
данные подходы к ресурсосбережению 
значительно трудо- и финансово за-
тратны при действующем резервуар-
ном парке, так как при модернизации 
действующего парка придется частично 
разбирать сам резервуар, а далее – вно-
сить изменения в проектную документа-
цию, наряду с этим такие конструкции 
сложно и дорого обслуживать. Вызывает 
интерес и способ углубления резервуаров 
в грунт на 2,5–3 метра. Однако при рас-
положении предприятий в водоохранной 
зоне реализация данного подхода невоз-
можна в связи с требованиями промыш-
ленной безопасности.7 

В статье В. Ф. Данилова, В. Ю. Шуры-
гина рассматривается еще один метод 
сокращения потерь нефтепродуктов – 
охлаждение резервуара водой [Данилов, 
Шурыгин, 2016. С. 142]. По расчётам эф-
фективность данного метода достигает 
60%, однако при этом требуется большой 
расход воды. С одной стороны, если пред-
приятие расположено вдоль береговой 
зоны, данное требование легко выполни-
мо, но с другой – накладывает серьезней-
шие требования по организации работы 
для предотвращения проливов топлива и 
дальнейшего попадания в водоемы.

Оправданность применения инно-
ваций в хранении нефтепродуктов

В связи со всеми вышеперечислен-
ными способами сокращения потерь 
следует рассмотреть наиболее современ-
ный метод повышения энергетической 
эффективности хранения и перевалки 
нефтепродуктов на производстве. Осно-
вой этого метода является практическая 
реализация рекуперации паров нефте-
продуктов. Рекуперация – это процесс 
улавливания и возвращения в рабочий 

цикл сырьевых материалов и продуктов. 
Газообмен резервуара с атмосферой при 
данном технологическом решении сво-
дится к минимуму. На данный момент 
почти все теоретические и практические 
исследования основаны на улавливании 
паров бензина в связи с тем, что потери 
при хранении и перевалки бензинов до 
200 раз выше, чем при работе с дизель-
ным топливом или керосином4. Автор-
ской новизной в данном случае является 
рассмотрение возможности внедрения 
рекуперации паров дизельного топлива 
как перспективного направления повы-
шения эффективности производства. 
[Панарин, Фраймович, 2019. С. 1].

Существуют два типа установок реку-
перации паров углеводородов: стацио-
нарный и бортовой. Создание стацио-
нарных систем рекуперации является 
более приоритетной и экономически эф-
фективной задачей, однако данные ме-
роприятия внедрения финансово затрат-
ны для существующих и проектируемых 
предприятий. Существенная эффектив-
ность системы рекуперации топлива 
имеется на автозаправочных станциях. 
Исследования в этом направлении ве-
дутся не только в Российской Федера-
ции, но и в Бразилии, Японии, странах 
Евросоюза, однако наибольших успе-
хов достигли специалисты из США, где 
широко распространена практическая 
реализация данных установок: исследо-
вания доказывают высокую эффектив-
ность установок – до 95%8. Существуют 
различные виды установок рекуперации 
паров нефтепродуктов, основанные на 
различных принципах при следующих 
процентах улавливания: 

компрессионный – до 76%9 ;
вертикальный абсорбционный – до  

95%10;

7 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 «Об утверждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти 
и нефтепродуктов». URL: https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/acts/oil_objects/%D0%9F%D1
%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D
0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2015.12.2020%20
%E2%84%96%20529.pdf

8 Optimizing Vapor Recovery from Storage Tanks– URL: https://www.chemengonline.com/optimizing-
vapor-recovery-from-storage-tanks/?printmode=1 (дата обращения: 28.05.2023)

9 Пат. RU 94 549 U1 Российская Федерация, МПК B 65 D 90/28. Система для улавливания и ре-
куперации паров горючего из резервуаров / Квашенников С. А.

10 Пат. RU 2 657 445 C1 Российская Федерация, МПК B 01 D 53/14. Блочно-комплектная абсорб-
ционная установка улавливания легких фракций углеводородов / Икрамов Р. Д.
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горизонтально абсорбционный – до 
93%11;

абсорбционный – до 85%12;
мембранный – до 91%13;
конденсационный – до 85%14.
Установки различных производителей 

имеют свои преимущества и недостатки. 
Однако существуют и смешанные мето-
ды. Так, в настоящее время наиболее эф-
фективным является комбинированный 
метод, основанный на конденсацион-
ном, абсорбционном и компрессионных 
методах.15 

Наиболее эффективным примером 
реализации можно считать установку 
под названием «Комплекс конденсации 
и рассеивания паров нефти и нефтепро-
дуктов» А. В. Трофимова16. Технология 
работы установки заключается в охлаж-
дении выбросов паровоздушной смеси 
до температуры -20°C и последующей 
сепарациии смеси паров и конденсата. 
К сожалению, примеры практической 
реализации указанных установок на не-
фтебазах, специализирующихся по пере-
валке дизельного топлива и авиакероси-
на, отсутствуют. Между тем, по мнению 
автора, сложной адаптации этих устано-
вок для конденсации именно дизельного 
топлива и керосина не требуется. При 
этом полученный рекуперат будет воз-
вращаться в товарооборот, кроме того 
при допуске резервуара к расходованию 
будет производиться контроль качества 
лабораторией предприятия.

Актуальность и эффективность 
применения рекуперации нефтепро-
дуктов на территории города Хаба-
ровска

Как отмечалось выше, для Хабаров-
ского края проблема выбросов паров 
углеводородов стоит особенно остро в 
связи с нахождением нефтеперераба-

тывающих мощностей и крупнейших 
нефтехранилищ Дальнего Востока Рос-
сии в двух крупнейших городах края – 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 
Экономическая эффективность внедре-
ния установок рекуперации нефтепро-
дуктов прямо зависит от нескольких ве-
личин. Это вид и сорт нефтепродукта, 
место его хранения, оборачиваемость. 
Практическую реализацию авторского 
проекта по повышению энергетической 
эффективности производства путем со-
кращения выбросов паров нефтепро-
дуктов предлагается провести на при-
мере ООО «Амурская нефтебаза» (далее 
Нефтебаза), расположенном в г. Хаба-
ровск, рассмотрев возможность исполь-
зования альтернативных источников 
энергии путем улавливания паров не-
фтепродуктов, образующихся при хра-
нении и перевалке зимнего дизельного 
топлива на базе площадки, включающей 
в себя 5 резервуаров объёмом 3000 м3. 
Автором были рассчитаны общие вало-
вые выбросы паров нефтепродуктов для 
данной группы резервуаров, для приме-
ра взят процесс хранения и перевалки 
зимнего дизельного топлива в течение 
календарного года (табл. 1).

Общие валовые выбросы в год со-
ставляют примерно 11 т. Данные по вы-
бросам получены расчетным путем. Для 
таких нефтепродуктов, как арктиче-
ское дизельное топливо, керосин авиа-
ционный, бензин, потери при хранении 
и перевалке будут значительно выше. 
Средняя цена за 2022 г. на выбранное 
топливо составляет 70 000 руб. за тонну 
зимнего дизельного топлива пятого клас-
са. Соответственно в год предприятие 
теряет около 0,7 млн рублей. 

В качестве обоснования необходимо-
сти вторичного использования нефтепро-

11 Пат. 2309787 C2 Российская Федерация, МПК B 01 D 53/14, B 01 D 53/18. Установка для улав-
ливания паров углеводородов из паровоздушных смесей, образующихся при хранении и перевалке 
нефтепродуктов / Бердников В. И.

12 Пат. BR102013010461A2 Федеративная республика Бразилия, МПК B 01 D 53/02, B 01 D 
53/96. Система рекуперации паров / Мелдер Д.

13 Пат. US8376000B2 США, МПК B 01 D 53/30. Установка контроля выбросов паров углеводоро-
лов / Грей Д.

14 Пат. RU39928U1 Российская Федерация, МПК F 16 L 55 / 24. Установка улавливания и утили-
зации паров углеводородов из резервуаров нефтепродуктов / Александров А. А.

15 Установки рекуперации ООО «Газспецтехника». URL: http://www.gazst.ru/ustanovka-
recuperatsii.html (дата обращения: 02.09.2023).

16 Пат. RU101376U1 Российская Федерация, МПК B 01 D 53/00. Комплекс конденсации и рассеи-
вания паров нефти и нефтепродуктов / Трофимов А. В.
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Таблица 1
Расчет годовых выбросов паров нефтепродуктов

для площадки резервуаров

Объём 
резервуара, 
м3

Количество 
переваленного 
топлива через 
резервуар, т

Коэффициент, 
полученный 
автором 
расчетным 
путем

Количество 
полученного 
рекуперата, т

Количество 
резервуаров, 
шт.

Итого 
общее 
количество

3000 10000 0,02% 2,2 5 11 т.

Источник: расчеты автора. 
дуктов при их хранении и перевалке авто-
ром выполнены расчёты на примере воз-
можного использования установки ККР 
100 производства ООО «Газспецтехника» 
мощностью по утилизации до 150 м3 на-
сыщенных паров углеводородов в час. 

В расчетах эффективности проек-
та ставка дисконта принята как сумма 
ключевой ставки Банка России (7,5% 
на 2023 г.) и процента за риск проекта 
(2,5%). Цена данной установки состав-
ляет 14,7 млн рублей с установкой «под 
ключ». 

Расчеты производственных затрат 
на эксплуатацию установки в год будут 
составлять от 40 до 60 тыс. руб. в зави-
симости от времени работы (количества 
улавливаемых выбросов).

Согласно представленным исходным 
данным и произведенным расчетам, чи-
стая прибыль от реализации уже в пер-
вый год составит 727 тыс. руб., а на 10-й 

год реализации – более 6 млн руб.
Чистая текущая стоимость проекта для 

предприятия составит 12,19 млн руб. в 
расчёте на 10-летний эксплуатационный 
период, инвестиции в проект окупятся 
на 8 год работы предприятия. 

Выводы
Исходя из проведенных исследований 

отметим экономическую эффективность 
внедрения данной установки в процесс 
производства на любых предприятиях 
по хранению и перевалке нефтепродук-
тов. Срок окупаемости при схожих с за-
данными условиями будет составлять до 
10 лет в зависимости нефтепродукта и от 
объёмов его перевалки. С точки зрения 
охраны окружающей среды внедрение 
установок рекуперации паров нефте-
продуктов позволяет сократить выбро-
сы в атмосферу на 98%, что позволяет 
утверждать о перспективности исполь-
зования в народном хозяйстве.
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