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УДК 913 
ТИПЫ ПРИМОРСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ   

(НА ПРИМЕРЕ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ) 
Ушаков Е. А., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
 

Аннотация: В статье проанализированы приморские поселения и их типы в 
зависимости от специализации. При выделении специализации приморских населенных 
пунктов установлено, что основными факторами развития их служат природно-ресурсная 
база, уникальное экономико-географическое положение, а ряд других населенных пунктов 
специализируются на совместном использовании отдельных видов природных ресурсах 
суши и выгодного морского транспортно-географического положения (транспортировка 
сырья или изготовляемой продукции из природных ресурсов суши). Для примера были взяты 
приморские поселения Тихоокеанской России. 

Ключевые слова: приморские поселения, потенциал, факторы развития, экономико-
географическое положение, природно-ресурсная база, Тихоокеанская Россия 

 
TYPES OF COASTAL SETTLEMENTS 

(BASED ON THE EXAMPLE OF PACIFIC RUSSIA) 
Ushakov E. A., 

Pacific Geographical Institute FEB RAS 
 

Abstract: The article analyzes coastal settlements and their types depending on 
specialization. When highlighting the specialization of coastal settlements, it was established that 
the main factors for their development are the natural resource base, a unique economic and 
geographical position, and a number of other settlements specialize in the joint use of certain types 
of natural resources on land and an advantageous maritime transport and geographical location 
(transportation of raw materials or manufactured products from natural sushi resources). The coastal 
settlements of Pacific Russia were taken as an example. 

Key words: coastal settlements, potential, development factors, economic and geographical 
location, natural resource base, Pacific Russia 

 
Введение. Поселение является одним из важных связующих элементов 

территориальной организации общества, территориальной структуры хозяйства и 
природными компонентами территории. На территории поселения формируются и 
устанавливаются разнообразные связи между природными и социально-экономическими 
компонентами. В целом же географическое пространство поселения с его природно-
ресурсным окружением является узлом концентрации самых разнообразных 
межкомпонентных связей и сопряжений [1, 2, 5]. На их территории сосредотачивается 
демографический, основной инфраструктурный и производственный потенциал 
административно-территориальных единиц (АТЕ). Поселения являются ядром 
формирования уровня развития и общего социально-экономического потенциала АТЕ (в т. ч. 
и муниципальных образований).  

Социально-экономический потенциал поселений создается за счет факторов развития. 
Их можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние факторы развития определяются 
характеристиками самого поселения, которое также оказывает влияние на формирование 
своего окружающего пространства. К главным внутренним факторам можно отнести: 
демографический, производственный, инфраструктурный и природно-ресурсный (в пределах 
границ поселения) потенциалы.  
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Внешние факторы развития определяются пространственными особенностями 
окружающей территории поселения. В этом случае границы размещения этих факторов 
часто не совпадают с административными границами. Они, во многом, зависят от 
межотраслевых связей самого поселения с природно-ресурсным потенциалом территории и 
акватории (для прибрежных поселений), или социально-экономического, демографического 
потенциалов другого поселения (например, крупного или среднего по численности 
населения города).  

Среди внешних факторов развития поселения следует отметить: 1) природно-
ресурсную базу, 2) экономико-географическое положение поселения, 3) сложившийся 
социально-экономический потенциал окружающего поселение пространства – освоенность 
территории, в т. ч. сложившаяся структура расселения населения (наличие совокупности 
разновеликих по людности поселений), уровень социально-экономического развития 
поселений на территории, её инфраструктурная обустроенность и достигнутый 
производственный потенциал [6]. 

Следует отметить, что уровень социально-экономической развитости поселений 
складывается главным образом за счет вышеуказанных факторов развития потенциала 
поселения и степенью его реализации.   

Материалы и методы. Использовался метод экономико-географического анализа, 
сравнительно-описательский, сравнительно-географический, синтеза, аналогов. Для анализа 
данных использовался картографический материал. 

Результаты и их обсуждение. Совокупность поселений можно сгруппировать в 
зависимости удаления от морского побережья на континентальные, прибрежные, 
приморские. У каждой из этих групп поселений существуют различия в факторах развития – 
соответственно это сказывается и на потенциалах этих поселений и уровне их социально-
экономического развития. Для оценки потенциала всех групп поселений необходима оценка 
свойств суши – это как физико-географические условия и природно-ресурсная база 
территории, а также социально-экономическая характеристика АТЕ, на территории которой 
расположено поселение. 

Отдельно следует выделять морскую составляющую в развитии поселений. Особенно 
это важно для приморских поселений, для которых факторы развития, связанные с морем, 
являются главными. Морская составляющая оказывает свое влияние на развитие поселений 
через следующие компоненты: физико-географические особенности моря (характеристика 
морских биоресурсов, гидроклиматические и навигационные условия, рельеф морского дна, 
наличие перспективных извлекаемых минеральных ресурсов на шельфе), экономико-
географическое положение (выгодность создания портовой инфраструктуры и 
благоприятность деятельности морского транспорта), специализация на морехозяйственных 
видах деятельности (добыча и переработка морепродуктов, судостроение, изготовление 
орудий лова для рыболовства и т . д.), рекреационные ресурсы побережья. 

Приморские поселения обладают более благоприятными факторами в своем развитии 
за счет выгодного экономико-географического положения и наличия морских биоресурсов. 
Данные поселения, как правило, отличаются более высоким уровнем социально-
экономического развития, а число поселений, обладающих признаками «депрессивности» на 
порядок меньше, чем в отличие от континентальных поселений [3;4]. На побережье 
создаются более благоприятные условия для формирования больших и крупных по 
численности населения поселений, которые по мере своего развития могут распространять 
свое социально-экономическое влияние на соседние поселения и образовывать агломерации.  

Следует отметить, что «влияние моря» на социально-экономический уровень и 
потенциал поселения заметно снижается по мере удаленности. При удалении от побережья 
на десятки километров это влияние снижается в разы. Вначале по мере удаления от берега 
(даже на несколько км) заметно снижается доля морехозяйственных видов деятельности. 
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Следует отметить, что уровень социально-экономической развитости поселений 
складывается главным образом за счет вышеуказанных факторов развития потенциала 
поселения и степенью его реализации.   

Материалы и методы. Использовался метод экономико-географического анализа, 
сравнительно-описательский, сравнительно-географический, синтеза, аналогов. Для анализа 
данных использовался картографический материал. 

Результаты и их обсуждение. Совокупность поселений можно сгруппировать в 
зависимости удаления от морского побережья на континентальные, прибрежные, 
приморские. У каждой из этих групп поселений существуют различия в факторах развития – 
соответственно это сказывается и на потенциалах этих поселений и уровне их социально-
экономического развития. Для оценки потенциала всех групп поселений необходима оценка 
свойств суши – это как физико-географические условия и природно-ресурсная база 
территории, а также социально-экономическая характеристика АТЕ, на территории которой 
расположено поселение. 

Отдельно следует выделять морскую составляющую в развитии поселений. Особенно 
это важно для приморских поселений, для которых факторы развития, связанные с морем, 
являются главными. Морская составляющая оказывает свое влияние на развитие поселений 
через следующие компоненты: физико-географические особенности моря (характеристика 
морских биоресурсов, гидроклиматические и навигационные условия, рельеф морского дна, 
наличие перспективных извлекаемых минеральных ресурсов на шельфе), экономико-
географическое положение (выгодность создания портовой инфраструктуры и 
благоприятность деятельности морского транспорта), специализация на морехозяйственных 
видах деятельности (добыча и переработка морепродуктов, судостроение, изготовление 
орудий лова для рыболовства и т . д.), рекреационные ресурсы побережья. 

Приморские поселения обладают более благоприятными факторами в своем развитии 
за счет выгодного экономико-географического положения и наличия морских биоресурсов. 
Данные поселения, как правило, отличаются более высоким уровнем социально-
экономического развития, а число поселений, обладающих признаками «депрессивности» на 
порядок меньше, чем в отличие от континентальных поселений [3;4]. На побережье 
создаются более благоприятные условия для формирования больших и крупных по 
численности населения поселений, которые по мере своего развития могут распространять 
свое социально-экономическое влияние на соседние поселения и образовывать агломерации.  

Следует отметить, что «влияние моря» на социально-экономический уровень и 
потенциал поселения заметно снижается по мере удаленности. При удалении от побережья 
на десятки километров это влияние снижается в разы. Вначале по мере удаления от берега 
(даже на несколько км) заметно снижается доля морехозяйственных видов деятельности. 
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Также, но не столь резко снижается уровень социально-экономической развитости 
поселений и их динамика развития.  

Выделяются следующие группы поселения, по уровню социально-экономического 
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Поселения, специализирующиеся на эксплуатации природно-ресурсного потенциала 
моря. Здесь в качестве главного фактора развития выступают поселения, 
специализирующиеся на добыче морских биоресурсов и их переработке. Эти поселения 
отличаются более высоким уровнем и устойчивостью социально-экономического развития. 
Для этих поселений характерна большая численность занятых в экономике, более высокие 
размеры заработной платы и меньший миграционный отток населения. Примером служат 
приморские поселения, расположенные на побережье Камчатского края и Курильских 
островах. Именно поселения этих территории наиболее развиты по сравнению с большей 
частью поселений Тихоокеанской России. Основа специализации – улов рыбы и добыча 
морепродуктов, поставка сырья для дальнейшей переработки в более освоенные регионы 
Тихоокеанской России, а также на экспорт, в страны АТР. 

Отдельно следует выделить приморские поселения, специализирующиеся на добыче 
минеральных ресурсов на морском шельфе. Речь идет о добыче нефти и газа. На территории 
Тихоокеанской России к таким поселениям относиться пос. Ноглики. Благодаря данной 
специализации он является лидером по социально-экономическим показателям среди всех 
поселений Сахалинской области, опережая даже административный центр региона – Южно-
Сахалинск. Кроме этого, на территории поселка развиты обслуживающие виды 
деятельности.  

Экономико-географическое положение. В данном случае речь идет о выгодном 
транспортно-географическом положении, которое дает ряду поселений возможность 
развивать здесь транспортно-логистическую деятельность. Эти поселения располагают 
необходимыми портовыми сооружениями, которые активно эксплуатируются 
транспортными компаниями. В результате, образуется портово-логистический элемент 
общей производственно-технологической цепочки, в состав которой могут быть включены 
различные виды деятельности, например, перерабатывающие транзитные грузы (сырье, 
материалы, комплектующие). Эти поселения отличаются наибольшей динамикой развития, 
за счет активной внешнеэкономической деятельности. Наиболее перспективны для 
организации таких цепочек поселения южного побережья Приморского (Владивосток, 
Находка, Артем) и Хабаровского краев (Ванино, Советская Гавань).  

Поселения, связанные с обрабатывающими морехозяйственными видами деятельности 
(судостроение и судоремонт), а также с обслуживающими производствами (обслуживание 
портового хозяйства, производство орудий лова, изготовления оборудования и изделий для 
нефтегазовых добывающих производств на шельфе, и др.  

Отдельно можно выделить поселения, которые специализируются одновременно на 
использовании природно-ресурсной базы суши и морского экономико-географического 
положения. В данном случае речь идет о приморских поселениях, специализирующихся на 
добыче минеральных ресурсов (например, Беринговский – добыча угля), лесозаготовки и 
лесопереработки (Терней, Пластун, Малая Кема и т. д.). Производимая продукция этих 
поселений отправляется на экспорт морским транспортом.  

Поселения, специализирующиеся на рекреационных видах деятельности, отличаются в 
целом высокими социально-экономическими показателями экономики. В этих поселениях 
развита хорошо сфера услуг – в первую очередь гостиничная сфера, а также торговля. 
Главный недостаток – сезонность туристического потока. На территории Тихоокеанской 
России такие поселения находятся на юге Приморского края (поселения Хасанского района) 
и Камчатке (главным образом, поселения Елизовского района).   
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Особый тип поселений – «маяковые поселения» – крайне малочисленные населенные 
пункты (численность населения от нескольких до десятков человек), которые изначально 
создавались для обслуживания работы маяков. Большая часть этих населенных пунктов была 
упразднена за последние 30 лет. Частично используются как объекты познавательного 
туризма. 

Отдельно необходимо выделить другие типы приморских поселений, социально-
экономическое развитие и потенциал которых обеспечивается благодаря совокупному 
воздействию ряда экономико-географических факторов. 

Поселения – административные центры – получили свое развитие преимущественно за 
счет административного статуса. Как правило, данные поселения являются социально-
экономическим ядром административно-территориальной единицы того же уровня. 
Фактически по отношению к другим поселениям той же административно-территориальной 
единицы данное поселение является наиболее развитым. За счет административного статуса 
привлекается большее число инвестиции, а также данные поселения характеризуются 
наличием большего числа рабочих мест с более высоким размером среднемесячной 
заработной платы. В результате, здесь отмечается более положительная демографическая 
динамика.  

Большие и крупные города, как правило, являются административными центрами 
субъектов. Для этих городов свойственна экономическая полифункциональность, 
диверсифицированная экономическая структура, где преобладают виды деятельности, 
связанные со сферой услуг. Эти поселения являются наиболее развитыми по своим 
социально-экономическим показателям, инфраструктурной обустроенности и большим 
потенциалом развития.  

Поселения главной специализацией которых является обеспечение особых 
государственных функций - имеют характер, как правило, закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО). Развитие данных населенных пунктов зависит от 
решений федерального центра. 

Отдельно необходимо выделить «стагнирующие» поселения. Эти поселения не имеют 
экономических видов деятельности, в т. ч. в ряде случаев даже обслуживающих. Основу 
экономической деятельности в них образовывали добывающие предприятия, которые со 
временем, из-за истощения ресурсной базы, свернули производство. Для этих поселений 
характерны крайне низкие значения социально-экономических показателей (отсутствие 
рабочих мест, практически полное отсутствие наполняемости своего бюджета, слабое 
поступление инвестиции и строительства жилья и т. д.), большой отток населения.  

Выводы. Экономическая деятельность большей части приморских поселений тесно 
связана с природно-ресурсным фактором – добычей морских биоресурсов. Другим важным 
по значимости фактором развития является использование экономико-географического 
положения – выхода к морю и за счет этого развитие портовых функции. Ряд поселений 
использует природно-ресурсную базу суши для производственной деятельности, а 
изготавливаемую продукцию транспортируют потребителям морским транспортом.  

На примере регионов Тихоокеанской России можно отметить, что большинство 
приморских населенных пунктов имеют специализацию, связанную с морехозяйственными 
видами деятельности. Добыча морских биоресурсов преобладает на всей территории 
побережья Тихоокеанской России. В более освоенных южных районах преобладают 
транспортные функции, а добыча морских биоресурсов для районов выступает второй по 
значимости функцией. В районах с очаговым освоением добыча морских биоресурсов 
является главной производственной функцией. Притом переработка добытых морских 
биоресурсов более развита в освоенных районах, а в слабоосвоенных районах, как правило, 
выловленная продукция идет на экспорт или в населенные пункты других районов для 
переработки. Другие морехозяйственные виды деятельности (судостроение, судоремонт, 
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Большие и крупные города, как правило, являются административными центрами 
субъектов. Для этих городов свойственна экономическая полифункциональность, 
диверсифицированная экономическая структура, где преобладают виды деятельности, 
связанные со сферой услуг. Эти поселения являются наиболее развитыми по своим 
социально-экономическим показателям, инфраструктурной обустроенности и большим 
потенциалом развития.  

Поселения главной специализацией которых является обеспечение особых 
государственных функций - имеют характер, как правило, закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО). Развитие данных населенных пунктов зависит от 
решений федерального центра. 

Отдельно необходимо выделить «стагнирующие» поселения. Эти поселения не имеют 
экономических видов деятельности, в т. ч. в ряде случаев даже обслуживающих. Основу 
экономической деятельности в них образовывали добывающие предприятия, которые со 
временем, из-за истощения ресурсной базы, свернули производство. Для этих поселений 
характерны крайне низкие значения социально-экономических показателей (отсутствие 
рабочих мест, практически полное отсутствие наполняемости своего бюджета, слабое 
поступление инвестиции и строительства жилья и т. д.), большой отток населения.  

Выводы. Экономическая деятельность большей части приморских поселений тесно 
связана с природно-ресурсным фактором – добычей морских биоресурсов. Другим важным 
по значимости фактором развития является использование экономико-географического 
положения – выхода к морю и за счет этого развитие портовых функции. Ряд поселений 
использует природно-ресурсную базу суши для производственной деятельности, а 
изготавливаемую продукцию транспортируют потребителям морским транспортом.  

На примере регионов Тихоокеанской России можно отметить, что большинство 
приморских населенных пунктов имеют специализацию, связанную с морехозяйственными 
видами деятельности. Добыча морских биоресурсов преобладает на всей территории 
побережья Тихоокеанской России. В более освоенных южных районах преобладают 
транспортные функции, а добыча морских биоресурсов для районов выступает второй по 
значимости функцией. В районах с очаговым освоением добыча морских биоресурсов 
является главной производственной функцией. Притом переработка добытых морских 
биоресурсов более развита в освоенных районах, а в слабоосвоенных районах, как правило, 
выловленная продукция идет на экспорт или в населенные пункты других районов для 
переработки. Другие морехозяйственные виды деятельности (судостроение, судоремонт, 
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изготовление орудий лова и т. д.), а также рекреационная специализация характерна для 
более освоенных южных районов Тихоокеанской России.  

Отдельно выделяются крупные и большие города (Владивосток, Артем, Находка, 
Магадан, Петропавловск-Камчатский), которые располагают значительным потенциалом 
развития, действие которого распространяется на ближайшее окружение. 
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