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В статье описывается современное состояние социальной инфраструктуры в трех дальневосточных 
субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае). Показано, что в рас-
сматриваемых субъектах расходы бюджетов на социальную инфраструктуру примерно равны и составляют 
около 50%, однако сильно различаются в абсолютных показателях. Установлено, что для данных территорий 
характерна общность тенденций в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, харак-
теризующаяся негативными трендами, отражающими ухудшение показателей охвата населения и качества 
социальных услуг. В условиях сжимающейся социальной инфраструктуры катастрофической ситуация не ста-
новится только в связи с продолжающимся процессом депопуляции, который отчасти нивелирует нехватку 
социального обслуживания.
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С начала 90-х гг. XX в. трансформацион-
ные процессы привели к изменениям социально-
экономической ситуации в России, возрастанию 
социальной напряженности и экономической 
дифференциации. Слабая заселенность Дальне-
восточного федерального округа (ДФО), депопу-
ляция и отток населения, низкое качество жизни 
населения при высоком ресурсном потенциале 
и возможностях развития экономики делают эти 
территории наиболее проблемными регионами 
РФ, что особенно актуально при соседстве со 
странами Северо-Восточной Азии, территория ко-
торых составляет чуть менее половины от общей 
площади территории ДФО, с численностью насе-
ления более 300 млн чел. Только в трех соседних 
провинциях Китая проживает населения в 15 раз 
больше, чем на территории округа [6].

Одной из важнейших характеристик со-
циально-экономической ситуации в регионе вы-
ступает социальная инфраструктура, складыва-
ющаяся из количества, качества и особенностей 
размещения объектов инфраструктуры, необхо-
димых для нормального жизнеобеспечения на-
селения. Наличие или отсутствие разнообразных 
объектов на конкретной территории оказывает 
влияние на качество жизни проживающих. При 
этом существует тесная взаимосвязь между коли-
чеством жителей и наличием подобных объектов: 
чем больше первых, тем больше вторых, и наобо-

рот. При этом территории с высокой плотностью 
населения вмещают большее разнообразие объек-
тов, чем с низкой, что тоже вполне объяснимо.

Инфраструктура представляет собой сово-
купность расположенных на определенной тер-
ритории сооружений, зданий, систем и служб, 
необходимых для функционирования и развития 
материального производства и обеспечения по-
вседневной жизни населения. В последнее вре-
мя все чаще инфраструктуру рассматривают как 
совокупность всех промышленных и социаль-
но-культурных объектов на территории, посколь-
ку взаимосвязи между отдельными объектами 
(пути сообщения, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, системы водоснабжения, связь, объекты 
здравоохранения, культуры, образования и про-
чее) усиливаются [8].

Изучение рекомендаций, градостроитель-
ных норм и СНИПов, применяемых в проектиро-
вании населенных пунктов, показало, что в совет-
ское время существовали определенные нормы 
обеспеченности социальной инфраструктурой 
сельского и городского населения. В настоящее 
время градостроительные нормы определяются 
сводом правил «СП 42.13330.2011 Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89» [7]. Однако зачастую, при 
отсутствии дополнительных финансовых пото-
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ков, наличие социальных объектов на территории 
поселения определяется реальной возможностью 
администрации по строительству и эксплуатации 
объектов. Помимо градостроительных норм, учи-
тывающих собственно нормативы, определяющие 
строительство тех или иных объектов на конкрет-
ной территории, существуют и социальные нор-
мативы и нормы обеспечения населения необхо-
димым набором социально-культурных услуг.

С течением времени под влиянием условий 
и требований любые нормы изменяются. Приве-
дем несколько примеров подобного преобразова-
ния нормативов 1999 и 2017 гг. При строительстве 
или организации образовательных учреждений в 
1999 г. выделялось 40 мест на 100 детей, в 2017 г. 
нормативы удельных показателей общей площа-
ди дошкольных учреждений перевелись в пло-
щадные показатели (кв. м), а количество групп в 
дошкольном образовательном учреждении ста-
ло определяться учредителем исходя из их пре-
дельной наполняемости, принятой при расчете 
норматива бюджетного финансирования. При 
строительстве в сфере здравоохранения в 1999 г. 
расчеты проводились в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по формированию и эко-
номическому обоснованию территориальной про-
граммы государственных гарантий обеспечения 
граждан РФ бесплатной медицинской помощью 
для каждого региона отдельно. В 2017 г. приня-
ли единые нормы, согласно которым, например, 
не предусматривается строительство фельдшер-
ских или фельдшерско-акушерских пунктов. При 
создании физкультурно-спортивных сооружений 
сети общего пользования с 2017 г. следует объе-
динять со спортивными объектами школ и других 
учебных заведений, учреждений отдыха и культу-
ры с возможным сокращением территории, тогда 
как в 1999 г. был площадной норматив – 19,5 тыс. 
м2 на 10 тыс. чел. При учете строительства объ-
ектов культуры в 1999 г. выделялись отдельные 
показатели для населенных пунктов с разной люд-
ностью, в 2017 г. показатели были приняты для 
поселений. Например, для городских округов, в 
состав которых входят сельские населенные пун-
кты, имеющие транспортную доступность до ад-
министративного центра 30 мин., 1 час и более, 
применяется норматив 1 дом культуры на 5 тыс. 
чел. по совокупности жителей в сельских насе-
ленных пунктах [1, 7].

Авторами были исследованы три дальне-
восточных субъекта: Амурская область, ЕАО, 
Хабаровский край. Данные регионы являются 
соседями, обладают относительно схожими агро-

климатическими условиями, однако различаются 
экономическими показателями (табл. 1). Так, ЕАО 
занимает последнее место среди исследуемых ре-
гионов по следующим показателям: ВРП в 2016 г. 
на душу населения, инвестиции в основной капи-
тал на душу населения, ежемесячные среднеду-
шевые денежные доходы.

При этом расходы бюджетов на социаль-
но значимые сферы примерно одинаковые, если 
сравнивать в процентном отношении, совокупные 
же расходы на социальную инфраструктуру в аб-
солютных выражениях сильно разнятся. Опреде-
ляющим фактором в данном случае является на-
полняемость бюджета региона. Тем не менее, мы 
можем утверждать, что не менее половины расхо-
дов бюджета регионов, а чаще всего и более, – это 
расходы на социальную инфраструктуру.

Незначительная динамика расходов, на-
блюдающаяся в 2010–2017 гг., схожа во всех трех 
субъектах (табл. 2). При детальном исследовании 
стало ясно, что наибольшее сокращение отмечает-
ся в сферах здравоохранения, физической культу-
ры и спорта, при этом незначительное увеличение 
характерно для сферы образования. Перераспре-
деление средств в 2017 г. было направлено на 
развитие социальной инфраструктуры регионов. 
При этом ЕАО увеличила расходы на последнее 
направление практически в два раза (с 14,9 до 
28,3%). Столь низкий уровень расходов на здраво-
охранение выглядит достаточно угрожающим, од-
нако стоит помнить, что система финансирования 
потребностей здравоохранения сейчас практиче-
ски полностью переведена в систему обязатель-
ного и добровольного медицинского страхования 
и бюджетное финансирование в данном случае 
должно исполнять роль возобновления капиталь-
ных ресурсов.

Обеспеченность социальной инфраструк-
турой дальневосточных территорий всегда была 
выше, чем в среднем по России, на 20–30% и в 
настоящее время эта тенденция сохраняется, хотя 
и со снижающимся коэффициентом, обусловлено 
это особенностями размещения населения [3].

В настоящее время в сфере социальной 
инфраструктуры Дальнего Востока наблюдается 
снижение уровня обеспеченности населения объ-
ектами здравоохранения и образования при неко-
тором увеличении показателей в сфере физиче-
ской культуры и спорта (табл. 3). 

Для лучшего понимания сложившийся си-
туации проведем анализ стратегий развития ис-
следуемых субъектов [9–11]. Так, в сфере образо-
вания на всех трех территориях прослеживается 
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Таблица 2
Сравнение бюджетных расходов исследуемых субъектов в 2010–2017 гг. [5]

Table 2
Comparison of budget expenditures in the studied subjects for 2010–2017

Расходы
Амурская область ЕАО Хабаровский край

2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.
Всего млн. руб. 45762,3 57650,5 9201,9 11386,2 71494,9 116313,4

В том числе на образование 10076,7 
(22,0%)

13707,0 
(23,8%)

2164,2 
(23,5%)

3163,6 
(27,8%)

17898,7 
(25,0%)

31046,2 
(26,7%)

В том числе на 
здравоохранение, физическую 
культуру и спорт

6379,3 
(13,9%)

2949,9 
(5,1%)

1401,5 
(15,2%)

580,7 
(5,1%)

9793,2 
(13,7%) 7255,7 (6,2%)

В том числе на социальную 
политику

9230,5 
(20,2%)

15189,7 
(26,3%)

1371,2 
(14,9%)

3219,0 
(28,3%)

13141,0 
(18,4%)

26625,7 
(22,5%)

Таблица 1
Сравнение социально-экономических показателей исследуемых субъектов в 2017 г. [5]

Table 1
Comparison of socio-economic indicators of the studied subjects in 2017

Показатели Амурская 
область ЕАО Хабаровский 

край

Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. 
человек 798,4 162,0 1328,3

Среднегодовая численность занятых, тыс. человек 390,6 67,2 690,9

Расходы, всего в 2017 г. 57650,5 11386,2 116313,4

В том числе на образование 13707,0 
(23,8%) 3163,6 (27,8%) 31046,2 (26,7%)

В том числе на здравоохранение, физическую 
культуру и спорт 2949,9 (5,1%) 580,7 (5,1%) 7255,7(6,2%)

В том числе на социальную политику 15189,7 
(26,3%) 3219,0 (28,3%) 26625,7 (22,5%)

Валовой региональный продукт в 2016 г., млн руб. 287594,3 46872,2 637656,3

ВРП в 2016 г. на душу населения (место региона в 
РФ по ВРП в 2016 г). 360,2 (40) 289,3 (53) 480,0 (18)

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 30663 23386 37698

Потребительские расходы в среднем на душу 
населения (в месяц), руб. 22379 16574 29788

Валовой региональный  продукт в 2016 г., млн руб. 287594,3 46872,2 637656,3

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей 
площади жилых помещений 181,6 50,4 269,7

Оборот розничной торговли, млн руб. 161648,0 22582,5 307592,8

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций, млн руб. 4409 64 10800
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значительное увеличение показателя (в основном 
за счет увеличения врачей в областном центре), но 
это все же почти вдвое ниже, чем в соседних реги-
онах. Недостаток врачей компенсируют средним 
медицинским персоналом, что наиболее характер-
но для удаленных территорий, однако необходимо 
усилить именно врачебный штат.

Несколько более благоприятные тенденции 
характерны в сфере физической культуры и спор-
та, где отмечается рост спортивных площадных 
сооружений и бассейнов. В Амурской области, 
в связи с сокращением образовательных учреж-
дений, снижается количество спортплощадок и 
спортивных залов, в двух других регионах их чис-
ло увеличивается на фоне снижения числа школ, 
что, возможно, связано с вводом частных объек-
тов для массового спорта в городах и поселках.

Последний элемент социальной инфра-
структуры, на который хотелось бы обратить вни-
мание, – это оздоровительные лагеря для детского 
отдыха. В силу того, что большинство подобных 
организаций имели ведомственную принадлеж-
ность, в определенный момент наблюдалось мас-
совое их закрытие. В настоящее время тенденция 
сокращения численности лагерей для детского 
оздоровительного отдыха сохраняется и является 
общей как для рассматриваемых субъектов, так и 
для Дальнего Востока в целом. 

Также были проанализированы долгосроч-
ные стратегии социально-экономического раз-
вития исследуемых субъектов, декларирующие 
создание благоприятных условий для развития 
населения и улучшение его качества жизни. Субъ-
екты участвуют в федеральных программах, а так-
же разрабатывают собственные, в чем наиболее 
преуспел Хабаровский край, лидирующий среди 
исследуемых регионов.

Анализ приведенных стратегий развития 
социальной инфраструктуры позволяет сказать, 
что стратегии развития образования во всех рас-
сматриваемых субъектах значительно схожи и 
основными тенденциями являются обеспечение 
всех нуждающихся дошкольников образователь-
ными учреждениями как государственного, так 
и частного типа; повышение квалификации пе-
дагогических работников; увеличение роли дис-
танционных методов обучения как в общем, так 
и в дополнительном образовании; повышение 
престижности среднего профессионального обра-
зования. В стратегии развитии Амурской области 
достаточное внимание уделено вопросам здоро-
вья обучающихся, формированию здорового обра-
за жизни. Помимо этого здесь же акцент сделан на 

общность тенденций, связанная с повсеместным 
сокращением учреждений как дошкольных, так и 
школьных. Максимальные темпы снижения отме-
чаются в Амурской области, что связано с боль-
шой пространственной протяженностью субъек-
та, труднодоступностью отдельных территорий и 
бóльшим эффектом «оптимизации» образователь-
ных учреждений. Наименьшие темпы падения 
этого показателя отмечаются в Хабаровском крае. 
Однако, по мнению отдельных авторов [2], про-
странственный анализ позволяет сказать, что ре-
альная ситуация так же негативна, как и в общем 
по Дальнему Востоку. Количество образователь-
ных учреждений быстрыми темпами сокращается 
практически по всей территории края. Относи-
тельно стабильная ситуация наблюдается только в 
крупных и средних городах. 

Второй общей тенденцией для рассматри-
ваемых территорий является то, что количество 
детей, посещающих дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, растет. И опять по 
темпам роста лидирует Хабаровский край. Таким 
образом, тенденция сокращения образовательных 
учреждений, вызванная программой оптимиза-
ции, входит в противоречие с демографической 
ситуацией. Наиболее остро данная ситуация про-
является в отдаленных и труднодоступных райо-
нах исследуемых субъектов.

В сфере здравоохранения общей тенденцией 
для дальневосточных территорий является сниже-
ние нагрузки на одно койко-место в стационарных 
медицинских учреждениях. Однако это не гово-
рит о том, что происходит увеличение стациона-
ров в регионе. Как показывает анализ, количество 
стационаров сокращается достаточно быстрыми 
темпами, но медленнее, чем темпы депопуляции в 
регионе. Еще одной тенденцией, характерной уже 
для исследуемых регионов, является факт роста 
нагрузки на стационарные медицинские учреж-
дения. На наш взгляд, это является результатом, 
во-первых, замедления темпов снижения числен-
ности населения, что, несомненно, положительная 
тенденция, во-вторых, повышением темпов сокра-
щения медицинских стационаров даже по сравне-
нию со среднерегиональными показателями.

Для дальневосточного региона характерна 
ситуация сохранения количества медицинского 
персонала высшей квалификации, при этом неко-
торое снижение показателей все же присутствует. 
В Хабаровском крае и в Амурской области отме-
чается достаточно заметное снижение количества 
врачебного персонала к 2017 г. Выбивается из дан-
ной тенденции ЕАО, в которой наблюдается не-
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развитие международного сотрудничества в сфере 
образования. Заслуживает внимания и намерение 
создания системы стажировок выпускников всех 
уровней в ведущих центрах России. Однако сто-
ит признать, что стратегии развития всех трех 
субъектов РФ ставят перед собой задачи, на наш 
взгляд, недостаточного уровня, преследуя скорее 
цели сохранить имеющиеся показатели, но не об-
ладающие особыми перспективами.

В плане развития медицинского обслужи-
вания можно отметить, что преимущество в стра-
тегиях отдается сохранению и восстановлению 
уровня медицинского обслуживания, существо-
вавшего ранее, до массового сокращения меди-
цинских организаций в отдаленных территориях. 
Но существуют и более перспективные направле-
ния. Так, в стратегии развития Хабаровского края 
внимание уделяется формированию совершенно 
новой системы оказания медицинской помощи 
жителям удаленных и труднодоступных террито-
рий на основе формирования медицинских хабов 
и развития удаленной медицины с использовани-
ем современных телекоммуникационных техноло-
гий. В ЕАО также уделено внимание развитию те-
лемедицины. Во всех трех стратегиях отмечается 
работа, связанная с распространением здорового 
образа жизни и массового спорта. В Хабаровском 
крае и Амурской области существуют намерения 
по поддержанию, модернизации и развитию сана-
торно-курортных организаций на базе частно-го-
сударственного партнерства.

Стоит отметить, что в исследуемых субъ-
ектах основной акцент в сфере культуры, как и 
в сфере здравоохранения, делается скорее не на 
развитие, а на восстановление и сохранение име-
ющегося уровня. Большое внимание уделяется 
переводу части культурного наследия в электрон-
ный вид и облегчения доступа к нему гражданам, 
проживающим на удаленных территориях. К со-
жалению, в стратегии развития ЕАО отмечается 
значительный откат к прошлому, проявляющийся 
в возвращении к практике передвижных культур-
ных центров. С одной стороны, это будет способ-
ствовать удовлетворению минимальных культур-
ных потребностей населения, проживающего в 
удаленных сельских территориях, с другой сторо-
ны, это говорит о неспособности региона создать 
постоянные комфортные  условия жизни для своих 
граждан.

В заключение отметим, что современная 
ситуация в системе социальной инфраструктуры 
дальневосточного региона характеризуется скорее 
негативными тенденциями, отражающими ухуд-

шение показателей охвата населения медицин-
скими, образовательными, культурными и иными 
социальными услугами и их качества. Наилучшие 
условия характерны для наиболее развитого сре-
ди исследуемых регионов в экономическом плане 
Хабаровского края.

Современные стратегии социального раз-
вития исследуемых территорий носят скорее под-
держивающий и восстановительный характер. 
Тенденции развития и расширения социальной 
инфраструктуры в дальневосточном регионе в на-
стоящее время не просматриваются. Это отчасти 
связано со снижающимися нормами для обеспе-
чения доступности объектов социальной инфра-
структуры, а отчасти с продолжающейся депопу-
ляцией дальневосточных территорий.

Статья выполнена в рамках государ-
ственного задания ИКАРП ДВО РАН.
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DYNAMICS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE 
IN THE SOUTHERN REGIONS OF THE RUSSIAN FAR EAST

I.V. Kalinina, S.A. Solovchenkov

The article describes the current state of social infrastructure in three Far Eastern regions of the Russian Federation 
(Amur region, Jewish Autonomous region and Khabarovsk Territory). The authors show that in the subjects under 
consideration, budget expenditures on social infrastructure are approximately equal and make up about 50%, but these 
regions differ greatly in absolute terms.  They have common negative trends in the spheres of education, healthcare, 
physical education and sports - a reduction in the number of people involved in these activities and low quality of social 
services. In the conditions of a shrinking social infrastructure, the situation is not catastrophic only due to the ongoing 
depopulation process partly eliminating the lack of social services.

Keywords: social infrastructure, Amur region, Jewish Autonomous region, Khabarovsk Territory, negative trends, 
education, healthcare, physical education and sport.


