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Аннотация
В статье, исходя из социально-экономической специфики и геостратегического значения Дальневосточного макрорегиона Россий-
ской Федерации, рассмотрены вопросы совершенствования стратегического планирования и управления на макрорегиональном и 
региональном уровнях. Обоснована целесообразность включения в систему органов управления Дальневосточным макрорегионом 
и входящих в него субъектов РФ, помимо государственных структур (федеральных и региональных), межрегиональных обществен-
ных институтов управления, путем усиления полномочий и ресурсных возможностей ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Рассмотрена возможность формирования под эгидой ассоциации межрегионально-
го фонда развития макрорегиона, нацеленного на финансирование межрегиональных промышленных проектов. Внесены предло-
жения по созданию коллективных межрегиональных плановых органов на основе структур ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Поставлена методическая проблема координации документов стратегического 
планирования Дальневосточного макрорегиона с плановыми документами, разрабатываемыми для формирующегося в настоящее 
время на части территории Дальнего Востока нового макрорегиона РФ – Арктического. Показана необходимость актуализации 
системы показателей и индикаторов, используемых в плановом процессе, в т.ч. для более глубокого отражения демографических 
процессов, динамики рынка труда и уровня жизни населения, процессов импортозамещения и инновационного развития. Предло-
жен набор экономических льгот и преимуществ для предприятий реального сектора экономики, которые целесообразно предложить 
хозяйствующим субъектам для повышения их заинтересованности в реализации макрорегиональных и региональных стратегий, 
программ и планов. Отмечена важность дальнейшей информатизации плановых процедур и интеграции региональных государ-
ственных информационных систем и баз данных в масштабах Дальневосточного макрорегиона.  
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Abstract
In the article, based on the socio-economic specifics and geostrategic significance of the Far Eastern macro-region of the Russian Federation, the 
issues of improving strategic planning and management at the macro-regional and regional levels are considered. The expediency of including in 
the system of governing bodies of the Far Eastern macroregion and constituent entities of the Russian Federation, in addition to state structures 
(federal and regional), interregional public management institutions, by strengthening the powers and resource capabilities of the Association 
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Введение
Дальний Восток (ДВ) нашей страны, стратеги-

ческое значение которого для нашего государства 
всегда было весьма существенным, в настоящее 
время становится одним из критически важных 
резервов, эффективное использование которого 
предопределяет возможность дальнейшего раз-
вития России как одного из немногих государств, 
сохраняющих реальную политическую и эконо-
мическую независимость. События на дальних 
восточных рубежах страны не раз имели судьбо-
носное значение для истории России. Так, резуль-
таты русско-японской войны 1904–05 годов во 
многом стали фактором первой и второй русских 
революций, распада империи. И наоборот, окон-
чательная интеграция Дальневосточной респу-
блики в РСФСР в конце 1922 года – значимым со-
бытием в процессе восстановления исторических 
границ страны. Соседство с двумя сверхдержава-
ми: с США – в водах Берингова пролива и с КНР –  
по суше и рекам, определяют военно-стратеги-
ческое значение территории Дальнего Востока в 
настоящее время.

Роль Дальнего Востока, как моста, связыва-
ющего Восток и Запад как в культурном, так и в 
экономическом и политическом аспектах, и ло-
комотива развития РФ подчёркивается в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей. Вот 
лишь несколько примеров.

В книге Дж. Стефана «Российский Дальний 
Восток», изданной в начале 90-х годов прошло-
го века Стэнфордским университетом регион 
характеризуется как территория, зажатая между 
Китаем, Кореей, Японией и Соединенными Шта-
тами, которая на протяжении веков была местом 
встречи евразийских и американских народов и 
культур. Традиционно рассматриваемый как по-
граничный, Российский Дальний Восток, по мне-
нию автора, представляет собой совокупность 

соседних областей с чёткой исторической иден-
тичностью [1].

Как отмечено в корейском журнале World 
Economy Brief – издании Корейского института 
международной экономической политики, Даль-
невосточный регион России не только страте-
гически связывает Корейский полуостров и ев-
разийский континент, но и является ключевым 
пространством для сотрудничества в треуголь-
нике между Южной Кореей, Северной Кореей и 
Россией. В то же время Дальний Восток России 
является, по мнению авторов статьи [2], важней-
шей осью для укрепления роли так называемой 
«страны-моста», соединяющей континент и океан.

Х. Блаккисруд из Норвежского института 
международных отношений считает, что в то вре-
мя, как поворот в сторону Азии подпитывается 
ожиданиями получения выгод от интеграции с 
быстрорастущими рынками Северо-Восточной 
Азии, осуществление такой геоэкономической 
переориентации невозможно без жизнеспособ-
ного плацдарма или ворот на российском Даль-
нем Востоке. Несмотря на все разговоры о рын-
ках Азиатско-Тихоокеанского региона, ключевым 
компонентом разворота, является развитие соб-
ственного Дальневосточного региона России [3]. 

Российскими учёными П. Я. Баклановым и 
М. Т. Романовым, исходя из необходимости за-
щищать интересы России в обладающем колос-
сальными ресурсами регионе, площадью около  
7 млн кв. км, береговой линией в 40 тыс. км и су-
хопутной границей 6,5 млн км, соседствующем с 
ведущими мировыми игроками, сформулирова-
ны национальные интересы нашей страны, за-
ключающиеся в укреплении суверенитета, охране 
границы, обеспечении выходов к морям и Тихо-
му океану, наращивании транзитных перевозок, 
рациональном использовании природно-ресурс-
ного потенциала, достижения высокого качества 
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жизни за счёт внедрения современных иннова-
ционных технологий. Исходя из этого в качестве 
целей долгосрочного развития территории назва-
ны: укрепление национальной безопасности, де-
мографическая стабильность, обеспечение устой-
чивого развития, экологическая безопасность [4].

П. Я. Бакланов в статье в японском журнале 
Economic research Institute for Northeast Asia в ка-
честве инструмента модернизации региона назы-
вает формирование территорий опережающего 
развития [5].

Развитие Дальнего Востока как единого соци-
ально-экономического комплекса глубоко иссле-
довано в трудах учёных Института экономиче-
ских исследований ДВО РАН, в частности таких, 
как П. Я. Минакир [6], О.М. Прокапало [7]. В по-
следние годы начато предметное исследование 
проблем Арктической зоны Дальнего Востока [8].

Понимание российскими учёными, политика-
ми и администраторами важнейшей геополити-
ческой роли Дальнего Востока для сохранения и 
развития России (по данным за 2020 год на Даль-
невосточный макрорегион страны приходилось 
6,3 % ВРП страны, 5,4 % национального промыш-
ленного производства, 5,6 % затрат на инноваци-
онную деятельность1) имеет следствием неуклон-
ный поиск оптимальных форм управления этой 
территорией. Важным аспектам этого вопроса, а 
именно, совершенствованию планово-аналитиче-
ских обоснований долгосрочных управленческих 
решений в Дальневосточном макрорегионе и по-
священа данная статья.

Объектом исследования являются отношения 
в действующей в настоящее время системе управ-
ления и стратегического планирования социаль-
но-экономического развития дальневосточных 
субъектов РФ и макрорегиона в целом. Пред-
метом исследования стали структура и состав 
долгосрочных плановых документов, разрабаты-
ваемых на региональном и макрорегиональном 
уровнях, иерархия плановых документов, состав 
и функции органов и структур, осуществляющих 
плановые процедуры.

Научная гипотеза исследования заключается 
в предположении, что действующая в настоящее 
время в Дальневосточном макрорегионе система 
стратегического планирования не оптимальна 
и нуждается в совершенствовании, состоящем 
в распространении процессов планирования 
на новые экономические объекты, расширении 
состава и усложнении иерархии плановых до-
кументов, уточнении системы используемых 
показателей, формировании новых организаци-
онных структур, осуществляющих функции пла-
нирования.

1 Расчёты авторов по данным Росстата.

События февраля 2022 года существенно 
ускорили коренное переформатирование сфер 
международной политики и экономики, суще-
ственно сократив как возможности, так и заин-
тересованность России в Европейском и Северо-
американском векторах сотрудничества и сделав 
развитие Дальневосточной территории залогом 
сохранения нашей страны как суверенного и са-
модостаточного государства. Экономическое и 
культурное, а возможно и военно-техническое, 
сотрудничество с Китайской Народной Респу-
бликой, Индией, другими странами Юго-Вос-
точной Азии приобретает все большее значе-
ние, особенно, на фоне вероятной долгосрочной 
утраты перспектив взаимодействия с Японией. В 
этих условиях, создание на Дальнем Востоке мно-
говидовой транспортной инфраструктуры, про-
мышленных производств, центров инновацион-
ного развития, стимулирование оптимизации 
демографических процессов, направленных на 
рост численности и повышение уровня профес-
сиональных компетенций населения становятся 
первоочередной задачей.

Содержание исследования 
и его основные результаты
Для развития любых центров экономического 

роста, к которым относятся и макрорегионы, не-
обходимо наличие системы эффективного управ-
ления ими, включающей осуществление процес-
сов стратегического планирования. В настоящее 
время управление развитием макрорегионов РФ 
осуществляется федеральными органами ис-
полнительной власти, а именно: полномочны-
ми представителями президента в федеральных 
округах, кураторами макрорегионов – вице-пре-
мьерами в правительстве РФ, федеральными ми-
нистерствами.

Дальний Восток России представляет собой 
чрезвычайно специфический объект управления. 
Эта геостратегическая приграничная территория 
огромной площади с небольшим населением, ге-
ографически отдаленная от федерального центра 
принятия решений, экономика которой ориенти-
рована на внешние рынки, безусловно нуждается 
в особых формах и институтах государственно-
го управления. Поэтому вполне объяснимо, что 
Дальний Восток сейчас является единственным 
макрорегионом РФ, для управления которым, по-
мимо аппарата полпреда Президента РФ, имеется 
профильное федеральное министерство. 

Министерство Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока (Минвостокразвития 
России) было образовано в 2012 году. Министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока первоначально выступал в качестве пол-
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номочного представителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе2. В феврале 
2014 года это положение перестало действовать и 
должности были разделены.

С апреля 2015 года Минвостокразвития Рос-
сии уполномочено на выполнение функций в 
части образования территорий опережающего 
социально-экономического развития в Дальне-
восточном ФО3. С мая этого же года данный ор-
ган исполнительной власти имеет полномочия по 
осуществлению от имени России прав акционера 
Корпорации развития Дальнего Востока (100 про-
центов её акций находятся в собственности РФ)4. 

Минвостокразвития ведёт разработку и осу-
ществляет реализацию мер по совершенствова-
нию государственной политики на федеральном 
и региональном уровнях, направленных на устра-
нение причин конфликтов на экономической и 
межнациональной почве5.

В 2019 году указом Президента РФ Министер-
ство Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока переименовано в Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики6. На структуру были дополни-
тельно возложены функции по формулированию 
государственной политики и нормотворчеству в 
области развития Арктической зоны Российской 
Федерации.

По нашему мнению, сохранение управления с 
национального уровня процессами демографии, 
экономики и логистики на Дальнем Востоке обо-
сновано и будет актуальным до достижения за-
метных прорывов в этих областях.

В то же время, по нашему убеждению, феде-
ральные органы управления Дальневосточным 

2 Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти».

3 Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 287 
«Об определении федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление функций в области 
создания территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территории Дальневосточного федераль-
ного округа, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации».

4 Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 
«Об управляющей компании, осуществляющей функции по 
управлению Арктической зоной Российской Федерации, а 
также территориями опережающего социально-экономиче-
ского развития в субъектах Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального округа, Ар-
ктической зоне Российской Федерации и свободным портом 
Владивосток».

5 Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 
(ред. от 17.04.2021) «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 
области противодействия терроризму».

6 Указ Президента РФ от 26.02.2019 N 78 (ред. от 
21.01.2020) «О совершенствовании государственного управ-
ления в сфере развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации».

макрорегионом должны быть дополнены пол-
номочными координационными структурами, 
сформированными по инициативе самих субъек-
тов РФ, образующих макрорегион, и работающи-
ми на принципах самоорганизации. Для развития 
макрорегиона чрезвычайно важна местная ини-
циатива, самоорганизация, заинтересованность 
самих регионов – субъектов федерации в межре-
гиональном взаимодействии. Есть ли на Дальнем 
Востоке институты или структуры, способные 
реализовать такую инициативу? Да есть. Это Ме-
жрегиональная ассоциация экономического вза-
имодействия субъектов РФ «Дальний Восток и 
Забайкалье».

За период своего тридцатилетнего существо-
вания (с 1990 года) ассоциация «Дальний Восток 
и Забайкалье» прошла различные стадии разви-
тия и, в целом, зарекомендовала себя жизнеспо-
собным, востребованным органом управления 
развитием Дальневосточной макротерритории 
[9]. По нашему мнению, в случае наделения ас-
социации властными полномочиями, формиро-
вания при ней фонда развития с определённым 
объёмом финансовых ресурсов, деятельность 
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» су-
щественно активизируется. Ассоциация должна 
стать полноправным участником разработки и 
утверждения стратегий развития макрорегио-
на, оператором фондов развития, инициатором 
установления макрорегиональных льгот и эко-
номических стимулов для инвесторов. Ассоциа-
ции также необходимо участвовать в разработке 
долгосрочных стратегий и программ развития го-
скорпораций и крупнейших частных компаний, 
от результатов деятельности которых зависит 
экономическое и социальное благополучие Даль-
него Востока нашей страны – Газпром, Роснефть, 
РосАтом, Лукойл, СИБУР и др.

Вовлечение ассоциаций экономического вза-
имодействия субъектов РФ в реальное управле-
ние макрорегионами можно рассматривать как 
перспективную, в условиях федеративного госу-
дарства, модель взаимодействия федерального 
центра и регионов, повышения роли макроре-
гионального уровня власти в решении стратеги-
ческих задач достижения инновационного су-
веренитета российской экономики, сохранения 
стратегической стабильности субъектов Россий-
ской Федерации, консолидации экономического 
пространства страны.

Президент РФ В.В. Путин, выступая в 2018 
году на Восточном экономическом форуме, реко-
мендовал искать, на примере Дальнего Востока, 
новаторские подходы и механизмы управления 
макрорегионами, способствовать формированию 
наиболее целесообразной территориальной орга-
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низации их хозяйства. Усиление роли ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов РФ в 
управлении макрорегионами вполне может стать 
таким новаторским механизмом.

Комплексность решения управленческих за-
дач социально-экономического развития терри-
торий достигается, прежде всего, использованием 
процедур стратегического планирования и про-
граммно-целевых методов [10,11,12].

Дальневосточный регион России является 
уникальным по масштабам применения государ-
ством программно-целевых методов планирова-
ния и разнообразию действующих документов 
стратегического планирования. Для Дальнево-
сточного макрорегиона, как единого целого, раз-
работаны Стратегия социально-экономического 
развития до 2025 г., Государственная программа 
социально-экономического развития до 2030 г. и 
Национальная программа до 2035 г., Концепция 
демографической политики Дальнего Востока на 
период до 2025 года. Ряд регионов Дальнего Вос-
тока (Республика Якутия и Чукотский АО) явля-
ются объектом Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2035 года», а 
также Государственной программы развития Ар-
ктической зоны до 2030 г. 

Регионы Дальнего Востока, граничащие с Ки-
таем и Монголией, являются объектами Концеп-
ции развития приграничных территорий субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа до 2025 г. 
Все субъекты РФ на Дальнем Востоке признаны 
геостратегическими.

Кроме того, в каждом субъекте федерации 
Дальнего Востока разработаны и реализуются ре-
гиональные стратегии и программы. А на части 
территории Сахалинской области реализуется 
Федеральная целевая программа «Социально- 
экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы». 

Столь активное применение в макрорегио-
не стратегического планирования и программ-
но-целевых методов управления ставит целый 
ряд методических и организационных проблем 
[13,11,14]. Ещё в 2016 году российские специали-
сты отмечали несогласованность большого мас-
сива программ и стратегий развития Дальнего 
Востока, несовершенство набора применяемых 
плановых показателей, неполный охват плано-
выми документами всех объектов планирования 
[15]. С тех пор количество плановых документов 
в макрорегионе лишь только увеличилось, а мето-
дические и структурные недостатки стратегий и 
программ, как показывают исследования, сохра-
нились [16,13]. 

Например, по состоянию на середину 2021 
года в субъектах РФ, образующих Дальневосточ-
ный макрорегион, реализовывалось более двухсот 
двадцати региональных программ и стратегий. 
Анализ номенклатуры экономических показате-
лей и индикаторов, используемых в региональ-
ных программах промышленности, проведённый 
специалистами Института региональных исследо-
ваний, показал, что индикаторы инновационной 
деятельности и импортозамещения присутствуют 
не более чем в половине действующих региональ-
ных программ, а показатели межрегионального 
товарообмена и кооперационных связей практи-
чески не используются [13]. Между тем, это важ-
нейшие долгосрочные направления развития про-
мышленности в регионах, которые должны быть 
заложены в их программах и стратегиях.

Можно предложить для использования в стра-
тегиях и программах развития Дальневосточного 
макрорегиона и составляющих его субъектов фе-
дерации в качестве целевых следующие показа-
тели и индикаторы инновационного развития и 
межрегионального взаимодействия:

▪ объём ввоза (вывоза) высокотехнологичной 
продукции (товаров) между субъектами Россий-
ской Федерации, входящими в макрорегион;

▪ доля высокотехнологичной продукции в 
ввозе (вывозе) продукции (товаров) между субъ-
ектами Российской Федерации, входящими в ма-
крорегион;

▪ количество реализуемых в макрорегионе 
инвестиционных проектов межрегионального ха-
рактера;

▪ количество разработанных и реализуемых в 
макрорегионе межрегиональных программ в сфе-
ре промышленности и транспорта;

▪ количество заключённых двусторонних 
и многосторонних договоров и соглашений по 
межрегиональному сотрудничеству в производ-
ственной и научно-технической сферах;

▪ количество сформированных в макрореги-
оне промышленно-производственных кластеров.

▪ объём выпуска в макрорегионе промыш-
ленной продукции, считающейся импортозаме-
щающей, согласно федеральным программам;

▪ количество видов промышленной продук-
ции, считающейся импортозамещающей, соглас-
но федеральным программам;

▪ доля отечественного производства при ре-
ализации крупных инвестиционных проектов на 
территории макрорегиона (эксплуатация МСЦ, 
освоение Арктической зоны, развитие Северного 
морского пути, реконструкция БАМа и т.п.);

▪ доля отечественных научных и технологи-
ческих разработок в общем количестве внедрён-
ных научных и технологических разработок;
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▪ количество внедрённых отечественных на-
учных и технологических разработок.

На Дальнем Востоке, по сравнению с другими 
макрорегионами, необычайно широк круг новых 
территориальных экономических структур, соз-
даваемых для ускорения экономического и инно-
вационного развития. В макрорегионе функцио-
нируют ОЭЗ, ТОСЭР, свободные порты, выделен 
специальный административный район. Не ис-
ключено выделение и особых федеральных тер-
риторий типа «Сириус». Однако, далеко не все эти 
структуры в должной мере охвачены федераль-
ными, макрорегиональными и региональными 
плановыми документами. То же самое можно ска-
зать в отношении минерально-сырьевых центров 
и городских агломераций, расположенных на тер-
ритории макрорегиона. Специальные плановые 
разработки для этих крупных территориальных 
экономических структур должны быть включены 
в иерархию плановых документов Дальневосточ-
ного макрорегиона.

Совершенно новые методологические и ор-
ганизационные вопросы в сфере планирования 
ставит проходящий в настоящее время процесс 
фактического формирования в нашей стране 
нового макрорегиона – Арктического. Природ-
но-климатическое и социально-демографическое 
сходство, растущая транспортно-логистическая 
связанность арктических территорий, их одина-
ковая экономическая специализация дают все ос-
нования говорить о том, что в РФ формируется 
Арктический макрорегион. Он уже стал объектом 
стратегического планирования и государственно-
го управления. На территории Дальнего Востока 

имеются регионы арктической зоны – Чукотский 
АО, часть республики Саха (Якутия). В связи с 
этим встают задачи координации и согласования 
стратегии и государственной программы разви-
тия Арктической зоны РФ с долгосрочными пла-
новыми документами для Дальнего Востока.

Настоятельная необходимость повышения 
уровня плановой работы и качества стратегиче-
ских разработок для Дальневосточного макроре-
гиона признана и на федеральном уровне власти. 
Ещё в 2017 году Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока внесло предложение о созда-
нии в Дальневосточном макрорегионе Восточ-
ного центра государственного планирования. 
Центр мыслился в качестве экспертно-аналити-
ческой структуры, обеспечивающей максималь-
ный учёт специфики макрорегиона при принятии 
управленческих решений и долгосрочного госу-
дарственного планирования. В структуре нового 
органа предлагалось формирование двух рабочих 
центров: в Хабаровске для работы с регионами и 
в Москве для взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти. Однако до сих 
пор эта инициатива не нашла своего практиче-
ского воплощения.

По нашему мнению, для повышения качества 
плановой работы в Дальневосточном макрореги-
оне целесообразно сформировать коллегию (ко-
митет) по планированию в рамках ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Дальний Восток и Забайкалье». Возможный пер-
сональный состав такого коллективного планово-
го органа, который должен работать на постоян-
ной основе, представлен ниже.

Таблица 1
Состав коллективного планового органа ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

РФ «Дальний Восток и Забайкалье»
Table 1

The composition of the collective planning body of the Association of Economic Cooperation of the Subjects of the 
Russian Federation «Far East and Transbaikalia»

Представители органов и структур исполнительной власти субъектов РФ экономического профиля
Представители органов законодательной власти субъектов РФ (депутаты)

Представители крупнейших корпораций, предприятий, компаний и финансовых структур 
(частных и государственных), локализованных в макрорегионе 

Представители региональных институтов интенсификации экономического развития 
(региональных фондов, агентств, корпораций, ТОСЭР, ОЭЗ, кластеров).

Представители проектных офисов, программных комитетов уже реализуемых в макрорегионе федеральных 
и региональных программ и проектов 

Представители межрегиональных и региональных ТПП и союзов предпринимателей
Представители науки, экспертного сообщества, общественности, представляющие субъекты федерации, 

образующие макрорегион

Источник: предложения авторов.
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При формировании на Дальнем Востоке макро-
регионального органа планирования, имеет смысл 
учесть опыт деятельности первого в России за про-
шедшее десятилетие специализированного органа 
регионального планирования – Государственного 
Комитета по планированию социально-экономи-
ческого развития Иркутской области, работавшего 
в этом регионе в 2018–19 гг. Данная координаци-
онная структура обеспечивала, в частности, раз-
работку пятилетнего плана социально-экономиче-
ского развития области на 2019–2023 годы.

Во всех стратегиях и программных докумен-
тах по Дальнему Востоку в качестве одной из 
основных перспективных целей обозначается 
увеличение численности населения макрорегио-
на, повышение качества жизни людей до уровня 
выше среднероссийского, включая развитие чело-
веческого капитала, кадрового потенциала и фор-
мирование комфортной среды для жизни.

В 2017 году была разработана Концепция демо-
графической политики Дальнего Востока7 – далее 
Концепция. Концепцию планировалось реализо-
вать в два этапа. На первом этапе (2017–2020 гг.) 
предусматривались меры по стабилизации демо-
графической ситуации, обеспечение роста чис-
ленности населения с 6,1 млн человек, как за счет 
естественного, так и миграционного прироста. 
Намечалось привлечение на территорию Дальнего 
Востока соотечественников, проживающих за ру-
бежом, квалифицированных иностранных специ-
алистов и молодёжи, а также россиян из других 
регионов страны.

На втором этапе (2020–2025 гг.) планировалось 
создать условия для дальнейшего увеличения чис-
ленности населения до 7 млн человек. Намечалось 
повысить значение суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР) до 2,05, снизить смертность от 
всех причин и увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни (ОПЖ) до 74,2 года.

Однако прошедшие годы показали, что зало-
женные в Концепции темпы прироста численно-
сти населения Дальнего Востока – 14,8 % до 2025 
года оказались завышенными и не выполняются. 
На начало 2021 г. численность населения Дальне-
го Востока в старых границах (без присоединен-
ных позднее Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края) не изменилась, составив те же 6,1 млн 
человек, что и в 2017 г., когда принималась Кон-
цепция. В новых границах региона число жителей 
Дальнего Востока за 2017–2020 гг. уменьшилось 
с 8,2 млн до 8,1 млн человек. Отток населения из 
региона продолжается, составив в 2018 году 33,1 
тыс. человек, в 2019 г. – 10,5 тыс., в 2020 г. – 22,3 

7 Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 N 1298-
р (ред. от 23.12.2019) <Об утверждении Концепции демогра-
фической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

тыс. человек. Особенно интенсивным был отток 
населения из Забайкальского края – 51,6 на 10000 
человек населения, Камчатского края – 50,0, Ма-
гаданской области – 52,7, Еврейской автономной 
области – 64,5, что в 4-5 раз выше, чем в среднем 
по Дальнему Востоку. Показатели ожидаемой 
продолжительности жизни в регионе составили в 
2019 году 70,22 года, что на 3,12 года меньше, чем 
в среднем по Российской Федерации.8

Младенческая смертность составила 5,7 умер-
ших на 1000 родившихся живыми против 4,9 в 
среднем по России. Одна из причин не достиже-
ния показателей, заложенных в Концепции, со-
стоит в том, что задачу демографического роста 
населения Дальневосточного макрорегиона пред-
усматривалось решать на основе использования 
ресурсно-сырьевой модели экономики. Не умаляя 
значения развития сырьевой базы макрорегиона 
как важного экспортного потенциала, необходи-
мо содействовать комплексному развитию всей 
территории Дальнего Востока, прежде всего про-
изводственной и социальной инфраструктуры. 
Отсюда встает задача внедрения стратегического 
планирования развития макрорегиона, конечной 
целью которого является не только сбережение на-
селения Дальнего Востока, но и его приумножение.

Демографические процессы России и осо-
бенно такого важного в геостратегическом от-
ношении региона как Дальний Восток, следует 
рассматривать как составляющую национальной 
безопасности государства. В научном обороте 
для характеристики ситуации на Дальнем Восто-
ке часто употребляется термин «обезлюживание 
территорий», под которым понимается низкая, а 
главное, уменьшающаяся плотность населения, 
исчезновение малых населенных пунктов из-за 
миграции их жителей. Не вселяет оптимизма и 
показатели по значению демографического бла-
гополучия. Из 11 субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного окру-
га, только Республика Саха (Якутия) может быть 
отнесена к региону демографического благополу-
чия. В республике отмечается устойчивый рост 
населения как за счёт естественного, так и мигра-
ционного компонента, более сбалансированная 
половозрастная структура населения. Остальные 
территории макрорегиона относятся к регионам 
демографического неблагополучия по ряду пока-
зателей – имеют убыль населения, более высокие 
по сравнению со среднероссийскими значениями 
показатели младенческой смертности, смертно-
сти в трудоспособном возрасте, более низкие по-
казатели ожидаемой продолжительности жизни.

Таким образом, демографическая ситуация в 
Дальневосточном макрорегионе далека от благо-

8 Расчёты по данным Росстата.
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получной. Важным инструментом в решении де-
мографических проблем и увеличении трудового 
потенциала Дальнего Востока является стратеги-
ческое планирование социально-экономического 
развития территорий на всех уровнях управления.

Последние годы охарактеризовались принци-
пиальными переменами, которые происходят в 
России и мире, которые меняют платформу ин-
теграции и взаимодействия стран в сфере эко-
номики, политики, культуры и других областях 
«Постковидная» специфика заметно повлияла на 
изменение приоритетов развития государств. Те-
кущая ситуация в экономике характеризуется сле-
дующими принципиальными обстоятельствами:

▪ продолжающаяся пандемия в Европе и 
США;

▪ усиление санкционной политики стран За-
пада, направленной на сдерживание Российской 
Федерации;

▪ ухудшение возможностей принятия науч-
но-обоснованных долгосрочных стратегических 
решений в условиях нарастания неопределённости;

▪ нарастающая угроза системного кризиса 
мировой экономики.

В этих условиях остро стоит задача перехода 
от стратегии глобализации к обеспечению само-
достаточности государства в реализации страте-
гии суверенизации. В стратегических документах 
должно быть отражено это изменение формата 
развития экономического пространства.

Научное и экспертное сообщество России 
осознает, что успешная реализация геострате-
гической политики по заселению и увеличению 
демографического и трудового потенциала Даль-
него Востока зависит от стратегирования раз-
вития всего народнохозяйственного комплекса 
дальневосточного макрорегиона. Предыдущие 
попытки решать демографические проблемы без 
их увязки с комплексным развитием всей терри-
тории макрорегиона оказались малоуспешными. 
Такой комплексный подход с учётом имеющего-
ся большого научного задела по проблемам раз-
вития Дальнего Востока, который освещался на 
площадках регулярно проводимых Восточных 
экономических форумов, получил отражение в 
Национальной программе социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу 2035 года, утверждён-
ной распоряжением Правительства РФ от 24 сен-
тября 2020 года (далее Национальная программа).

Для реализации целей и задач, по двум клю-
чевым позициям, поставленных в Национальной 
программе на период до 2035 года – прекращение 
миграционного оттока населения и превышение 
среднероссийских показателей качества жизни 
населения Дальнего Востока необходимо:

▪ субъектам Российской Федерации, входя-
щим в состав Дальневосточного макрорегиона, 
в программах стратегического социально-эконо-
мического развития разрабатывать разделы по 
повышению качества жизни населения и наращи-
ванию демографического и трудового потенциа-
ла, созданию новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, развитию социальной инфраструктуры, 
формированию благоприятной окружающей сре-
ды. В этих целях разрабатывать пятилетние и 
годовые задания на период до 2035 года по двум 
группам показателей.

Первая группа показателей – сетевые по от-
раслям:

▪ здравоохранение, образование, культура, 
физическая культура и спорт, товарооборот (роз-
ничная торговля), предоставление социальных, 
финансовых и других услуг, ввод жилой площади.

Вторая группа – индикативные показатели, 
используемые в качестве ориентиров для дости-
жения поставленных целей:

▪ денежные доходы населения и их структура;
▪ реальные доходы населения;
▪ заработная плата;
▪ размер пенсий и пособий.
Показатели первой группы рассчитываются 

на первую пятилетку (первые четыре года 2022–
2025 гг.) затем на 2026–2030 гг. и так до 2035 г. 
Индикативные показатели рассчитываются как 
ориентиры на конечные годы пятилеток – 2025 г., 
2030 г., 2035 г.

Предусмотреть рассмотрение вопросов по-
вышения качества жизни населения, развития 
человеческого капитала, кадрового потенциала, 
формирования комфортной среды для жизни не 
только в целом по регионам Дальнего Востока, 
а отдельно для городской и сельской местности. 
Территории Дальнего Востока сильно отличают-
ся друг от друга по многим параметрам: природ-
но-климатическим, плотности населения и рас-
стояниями между населенными пунктами.

Образ жизни городского и сельского насе-
ления различается не только в сфере труда и 
семейно-бытовых отношениях, но в контексте 
проблематики статьи, но и в репродуктивном и 
миграционном поведении. Во-вторых, сельское 
население Дальнего Востока в значительной ча-
сти это представители коренных народов Даль-
него Востока со своими традициями и обычаями. 
Эти особенности надо учитывать и их поддер-
живать на государственном уровне. Отсюда за-
дача сохранения и укрепления сети сельских 
населенных пунктов, малых городов и посёлков. 
Исторически сложилось так, что общественные 
отношения в сельской местности способствова-
ли более высокой рождаемости населения, чем в 
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городах. Развитие социальной инфраструктуры 
в сельской местности Дальнего Востока должно 
осуществляться с учётом особенностей системы 
расселения и обеспечивать максимальную до-
ступность товаров и услуг для жителей сельской 
местности. Должны быть созданы условия для 
воспитания и образования детей, культурного 
развития, занятий спортом. Сельская молодая се-
мья, имеющая детей, занимающаяся фермерским 
хозяйством, будет чувствовать себя более уко-
рененной, чем городской житель, приехавший 
на заработки. Образцами сельских поселений 
должны стать 25 сельских населенных пунктов, 
которые намечается сформировать на основе зе-
мельных участков, полученных гражданами по 
программе «Дальневосточный гектар».

Важным направлением демографической по-
литики и поддержки рынка труда Дальневосточ-
ного макрорегиона являются меры по достиже-
нию сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы по профессионально-квалифика-
ционному составу, устранению диспропорций 
между подготовкой кадров и потребностью в них 
экономики. В этих целях можно рекомендовать 
создавать факультеты и курсы повышения квали-
фикации в учебных заведениях Дальнего Востока 
для подготовки специалистов и квалифициро-
ванных рабочих для отраслей экономики макро-
региона по востребованным профессиям.

Для поддержки различных социально-демо-
графических групп населения ввести социальную 
карту, дающую право льготного получения раз-
личных услуг (бесплатный проезд общественным 
транспортом, скидки на покупку товаров и др.).

Возмещать транспортные расходы за пользо-
вание жителями Дальнего Востока воздушным, 
водным, железнодорожным сообщением для по-
ездок в пределах макрорегиона.

Разработать региональные программы «Ак-
тивное долголетие» для лиц старшего возраста по 
направлениям физическая активность, образо-
вание, творчество. Опыт реализации такой про-
граммы в г. Москва с 2018 года показал её высо-
кую эффективность.

В целях стимулирования рождаемости и под-
держки молодых семей выплачивать семейный 
капитал не только при рождении второго и после-
дующих детей, но и рождения первого ребенка. 
Эта мера позволит поддержать в том числе сту-
денческие семьи, содействуя получению образо-
вания родителями.

Заключение и выводы
На основе вышесказанного можно предло-

жить следующие меры по совершенствованию 
стратегического планирования социально-эконо-

мического развития Дальневосточного макроре-
гиона и составляющих его субъектов федерации. 

1. В систему стратегического планирования 
должны быть включены все новые элементы, 
возникшие в экономике макрорегиона и дальне-
восточных субъектов РФ, но до настоящего вре-
мени не ставшие полноценными объектами пла-
нирования. Речь идёт о городских агломерациях, 
минерально-сырьевых центрах, особых экономи-
ческих зонах, специальных административных 
районах, территориях опережающего развития, 
специальных административных районах, пор-
тах-франко и т.п.

2. Весьма важно продолжить развитие си-
стемы показателей, используемых в плановых 
документах, разрабатываемых в Дальневосточ-
ном макрорегионе. Целесообразно шире вводить 
в них показатели, характеризующие устойчивое 
развитие территорий, состояние экологии, сте-
пень инновационности экономики и общества, 
процессы импортозамещения, межрегиональные 
хозяйственные и технологические связи. Особое 
значение для макрорегиона имеют показатели 
демографического развития, движения трудовых 
ресурсов, уровня жизни населения. При этом об-
щее количество показателей и индикаторов долж-
но быть минимально достаточным.

3. В дальнейшем развитии нуждается мето-
дологический и методический инструментарий 
регионального долгосрочного планирования. Со-
вершенствовать необходимо все стадии планово-
го процесса (целеполагание – прогнозирование – 
программирование/планирование – мониторинг 
и контроль выполнения плановых заданий). Как 
показывает региональная практика, крайне ак-
туально чётко разграничить и определить место 
в плановом процессе для программно-целевых и 
проектных методов планирования и управления. 
Проектные методы являются, по своей сути, кон-
кретной формой реализации ПЦМ в сфере инве-
стиционной деятельности, поэтому региональ-
ные проекты не могут рассматриваться в качестве 
альтернативы стратегическим документам и ре-
гиональным программам, а должны выступать 
в качестве их составных элементов. Имеющаяся 
информационная база и технические средства 
позволяют субъектам РФ активно применять при 
планировании современные методы диагностики 
уровня социально-экономического развития ре-
гионов (рейтинговые оценки, SWOT-анализ, ана-
лиз «воздействие на экономику» Economy Impact 
Analysis, мульти-критериальный анализ (Multi-
Criteria Analysis). 

4. Разработка документов стратегического 
планирования для регионов Дальнего Восто-
ка должна проводиться с использованием воз-
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можностей, которые предоставляют информа-
ционные технологии. Широкий спектр ГИС, их 
интеграция между собой и с корпоративными 
системами, электронный обмен информацией, 
обработка больших массивов данных, взаимодей-
ствие специалистов в электронных сетях, управ-
ление и контроль в режиме реального времени – 
всё это позволяет коренным образом расширить 
горизонты и объёмы плановых решений, сохра-
няя при этом разумную достаточность количе-
ства планируемых параметров, повышая обосно-
ванность решений и оперативность процесса 
планирования. 

5. Для планомерной активизации в масштабах 
Дальнего Востока кооперационных взаимодей-
ствий хозяйствующих субъектов, инвестицион-
ных процессов и импортозамещения, могут быть 
применены различные наборы экономических 
стимулов, введены льготные налоговые стату-
сы. В частности, мы предлагаем ввести льготный 
статус приоритетного макрорегионального ин-
вестиционного проекта (в этом случае инвестор 
получит льготы во всех субъектах РФ, входящих 

в макрорегион), статус макрорегионального про-
мышленного комплекса (дает льготы компаниям, 
имеющим производство в нескольких субъектах 
макрорегиона). Можно рекомендовать заключе-
ние макрорегиональных офсетных контрактов, 
обеспечивающих инвесторам и производителям 
гарантированные объёмы закупок их продукции 
государственными заказчиками на всей террито-
рии макрорегиона.

6. В Дальневосточном макрорегионе необхо-
димо сформировать дееспособные и ответствен-
ные органы стратегического планирования, ко-
торые могли бы проводить плановую работу на 
новом техническом и методическом уровне. При 
этом важна максимальная гибкость в организа-
ционных формах плановых структур. Это могут 
быть временные или постояннодействующие 
структуры, государственные или общественные 
органы, действующие под эгидой Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», 
или же аппарата полпреда президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе.
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