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Аннотация. Работа посвящена изучению пространственных особенностей формирова-
ния производственно-технических структур в приморских поселениях Тихоокеанской России. Вы-
деляются приморские регионы, которые имеют непосредственный выход к морям Тихого океана: 
Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский ав-
тономный округ. В этих регионах сформировалась сеть поселений, важнейшим факторами развития 
которых являются пространственные сочетания природных ресурсов суши и приморской аквато-
рии, выгодное приморское экономико-географическое положение. На основе этих пространствен-
ных сочетаний природных ресурсов в поселениях формируются и развиваются различные элементы 
производственно-технических структур. При этом выделяются разные типы поселений в соответ-
ствии со сложившимся отраслевым составом производственно-технических структур, который в 
свою очередь зависит от удаленности поселения от береговой черты. По этому критерию выделено 
4 типа поселений: 1) расположенные в ее непосредственной близости (0–50 км); 2) расположенные 
на расстоянии 51–100 км; 3) расположенные на расстоянии 101–300 км и 4) более 300 км. Выявле-
но, что наибольшее отраслевое разнообразие производственно-технических структур характерно 
для поселений, расположенных в непосредственной близости от береговой черты. В структуре этих 
поселений представлены как добывающие виды экономической деятельности, так и обрабатываю-
щие, обслуживающие производства. Помимо традиционных для регионов Тихоокеанской России 
отраслей – добычи полезных ископаемых, сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих произ-
водств – в береговой зоне формируются такие «морские» виды деятельности, как рыболовство и 
рыбоводство, морской транспорт, добыча нефти и природного газа на морском шельфе и др. Таким 
образом, приморские поселения имеют наиболее благоприятные предпосылки и потенциал долго-
срочного устойчивого развития, поскольку у них есть возможность формировать диверсифициро-
ванную производственно-техническую структуру, использующую как ресурсы суши, так и моря. 
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Abstract. The work is devoted to the study of spatial features of the formation of industrial 
and technical structures in the coastal settlements of Pacific Russia. The coastal regions of Pacific Russia, 
which have direct access to the seas of the Pacific Ocean, include Primorsky, Khabarovsky and Kamchatka 
territories, Sakhalin and Magadan regions, and Chukotka Autonomous Okrug. A network of settlements has 
been formed in the regions due to the main two key factors of their development like spatial combinations 
of natural resources of the land and coastal waters, and favorable coastal economic and geographical loca-
tion. Based on these spatial combinations of natural resources, various elements of industrial and technical 
structures were formed and developed in settlements. At the same time, different types of settlements were 
distinguished in accordance with the existing sectoral composition of industrial and technical structures, 
which in turn depends on the remoteness of the settlement from the coastline. According to this criterion, 
four types of settlements were defined: 1) located in close proximity to the coastline (0-50 km); 2) located 
at a distance of 51-100 km from the coastline, 3) located at a distance of 101-300 km, and 4) located at a 
distance more than 300 km. It has been revealed that the greatest sectoral diversity of industrial and techni-
cal structures is typical for settlements located in the immediate vicinity of the coastline. The structure of 
these settlements includes both extractive and manufacturing economic activities and service industries. In 
addition to the traditional industries in the regions of Pacific Russia like mining, agriculture, forestry, and 
processing ones, such “marine” activities as fishing and fish farming, marine transport, oil and natural gas 
production on the offshore shelf, etc. are being formed in the coastal zone. Thus, coastal settlements have 
the most favorable prerequisites and the potential for long-term sustainable development, since they have 
the opportunity to form a diversified industrial and technical structure using both land and sea resources.

Keywords: seaside settlements, combination of natural resources, land, sea, water area, industrial and 
technical structures, chains, sustainable development
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Введение

В структуре экономики регионов Тихоокеанской России (ТР) отмечается вы-
сокая доля добывающих производств (добыча полезных ископаемых, заготовка леса, ры-
боловство и др.), ориентированных преимущественно на зарубежные рынки сбыта про-
дукции. Преобладание ресурсодобывающих видов деятельности в отраслевой структуре 
экономики над обрабатывающими производствами и сферой услуг в условиях колебаний 
цен на сырье и материалы, а также вводимых санкционных запретов на реализацию рос-
сийской продукции рядом стран существенно ограничивает возможности обеспечения 
устойчивого развития регионов Тихоокеанской России. Перед экономикой страны и от-
дельными территориями ТР стоит задача устойчивого экономического роста с одновре-
менной трансформацией структуры хозяйства, повышением его диверсификации с целью 
увеличения доли обрабатывающих производств и сферы услуг. В последнее время много 
говорится об эффективности увеличения объемов добавленной стоимости, которая до-
стигается в процессе развертывания на территории регионов Тихоокеанской России раз-
личных цепочек добавленной стоимости (ЦДС). 

Эти цепочки, в которые объединяются предприятия и организации в процессе производ-
ства продукции (от стадии добычи сырья и до получения готового продукта) и ее продвиже-
ния к потребителям, затем формируют структуру территориально-производственных систем. 
ЦДС возникают в результате усиления процессов специализации и производственной коопе-
рации (в том числе и международной, если продукция реализуется за рубежом), приводящих к 
изменению товарной структуры экспорта и импорта регионов. В основе ЦДС лежит выделе-
ние вертикальной цепочки добавленной стоимости на уровне отдельной компании или произ-
водственного кластера как совокупности различных видов деятельности, обеспечивающей весь 
процесс создания стоимости [1–3]. Выделяются два вида ЦДС: 1) на основе технологического 
разделения труда формируется несколько последовательных стадий переработки исходного 
сырья (например, добыча и переработка нефти в нефтехимической промышленности); 2) на 
основе поузлового разделения труда происходит сборка конечного продукта из совокупности 
комплектующих изделий, поставляемых многими субподрядчиками на головное предпри-
ятие (автомобильная, авиаракетно-космическая, электронная промышленность) [4].

Формирование ЦДС в процессе территориальной организации экономической деятель-
ности в регионах Тихоокеанской России является одним из важных условий масштабного 
экономического роста и распространения инноваций. В качестве основных географиче-
ских факторов, его обеспечивающих, выступают природно-ресурсный потенциал, эконо-
мико-географическое положение, территориальное разделение и кооперация труда, факто-
ры размещения производства и др. Именно на основе сочетаний географических факторов 
и видов экономической деятельности на территории возможно выделение различных ви-
дов территориально-производственных ЦДС. В их основе лежат производственно-техно-
логические структуры или производственно-технологические цепочки (ПТЦ) в виде соче-
таний предприятий, компаний, связанных общим технологическим процессом, где бы эти 
предприятия не размещались. Основу формирования таких ПТЦ составляют природные 
ресурсы. Значительной спецификой приморских регионов является то, что здесь в этот 
процесс включаются не только ресурсы территории, но и морские природные ресурсы, а 
также базирующиеся на их добыче и переработке морехозяйственные виды деятельности 
[5–10]. Поэтому здесь формируются особые ПТЦ, а их важнейшие базисные звенья за-
кладываются в приморских поселениях, которые являются узлами соответствующих про-
изводственных процессов.
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Целью исследования является изучение сложивших производственно-технических 
структур в приморских поселениях Тихоокеанской России, пространственных особенно-
стей их формирования, выявление важнейших факторов развития (в т.ч. сочетаний при-
родных ресурсов суши и моря, экономико-географического положения) и на этой осно-
ве выделение разных типов поселений, располагающих совокупностью благоприятных 
предпосылок и потенциалом для долгосрочного устойчивого развития.

Материалы и методы

Использовались подходы к выделению и анализу различных территориальных про-
изводственно-экономических структур, которые позволяют вычленять и оценивать типы 
производственно-технологических структур (цепочек) в развитии поселений [11–13]. Для 
характеристики производственно-технологических цепочек, сочетаний видов деятельно-
сти использовалась статистическая информация, предоставленная Федеральной службой 
государственной статистики России, в том числе по субъектам Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО). Тихоокеанская Россия выделяется нами в составе приморских 
субъектов ДФО: Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, а 
также Камчатского, Хабаровского и Приморского краев. При анализе сложившейся в при-
морских поселениях Тихоокеанской России хозяйственной структуры ПТЦ использовался 
метод энергопроизводственных циклов [5], позволивший выделить взаимосвязанные эле-
менты структуры хозяйства поселений, которые объединяются в ПТЦ на основе общей 
совокупности природных ресурсов и производственных технологий по их переработке в 
готовую продукцию.

Результаты и их обсуждение

Производственно-технологические структуры (цепочки) представляют собой 
сочетание производств, предприятий, компаний, связанных между собой общим техно-
логическим процессом – от добычи определенных природных ресурсов со всеми после-
дующими стадиями их переработки до получения готовых, конечных продуктов. Метод 
энергопроизводственных циклов позволяет выделять разные типы производственных 
структур (цепочек) по общности производственно-технологических процессов, разво-
рачивающихся вокруг основного процесса при последовательной переработке местного 
(или привозного) сырья и энергии, вплоть до получения готового продукта и утилиза-
ции отходов [8]. Добыча определенного природного ресурса возможна лишь в местах его 
территориального и акватерриториального размещения (месторождения полезных ис-
копаемых, ареалы лесов, земель, зоны рыбных ресурсов и морепродуктов). Начальные 
базисные звенья ПТЦ поэтому размещаются в местах сосредоточения таких природных 
ресурсов. Последующие стадии их переработки могут располагаться как в районах до-
бычи природных ресурсов, так и в других районах и даже странах. В подобных случаях 
необходима надежная транспортная связь и логистика перемещения технологий и компо-
нентов производимой продукции на всех стадиях в таких цепочках. 

Важнейшей специфической характеристикой приморских поселений является их раз-
личная удаленность от морских побережий и возможность осуществлять морехозяйствен-
ные виды деятельности в рамках разных по уровню административно-хозяйственных 
территорий, в своем развитии существенно тяготеющих к морскому побережью. Нами 
предлагается следующая группировка приморских поселений по их удаленности от мор-
ских побережий (табл. 1).

Наиболее благоприятное положение, а с учетом этого и большой потенциал развития 
имеют поселения, расположенные непосредственно на морском побережье. Для природ-
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но-ресурсного потенциала таких поселений характерна более сложная, двухкомпонентная 
структура, которая помимо ресурсов прилегающей к ним территории включает в себя и 
прибрежные морские ресурсы акватории и морского шельфа. Как свое естественное гео-
графическое преимущество, они всегда могут использовать различные морские природ-
ные ресурсы: рыбные, гидробионты, строительные пески, рекреационные, транспортные 
и др. [14–18]. Кроме того, могут использовать и определенные наземные ресурсы: лес-
ные, земельные и др. Особым многофункциональным ресурсом приморских поселений 
являются сами морские побережья. Они потенциально могут использоваться или уже ис-
пользуются и как пространственный базис сооружения портовых комплексов, как зоны 
строительств опорных баз освоения морских ресурсов, как важнейший рекреационный 
ресурс и т.п. Поселения, удаленные от морских побережий, в силу естественных природ-
ных ограничений не могут располагать такими разнообразными сочетаниями ресурсов. 
Для них характерны ограниченные территориальные сочетания минерально-сырьевых, 
топливно-энергетических, химических, агроклиматических и других ресурсов, а также 
биоресурсов суши (лесные древесные и недревесные ресурсы, охотничьи и рыбные ре-
сурсы внутренних водоемов и др.).

В регионах Тихоокеанской России расположено 110 городских поселений (городов и 
поселках городского типа). Их распределение по удаленности от морских побережий при-
ведено в табл. 2.

К первой группе (до 50 км от береговой черты) относятся 66 городских населенных 
пунктов, т.е. более половины всех функционирующих городских поселений Тихоокеан-
ской России. В основном это городские поселения, находящиеся в островной Сахалин-
ской области и в Приморском крае. Кроме этого, все городские поселения Чукотского ав-
тономного округа также расположены в береговой зоне. В хозяйственной специализации 
этих поселений ведущую роль играют морехозяйственные виды деятельности.

В целом в приморских поселениях могут формироваться звенья ПТЦ как на морских, 
так и на наземных природных ресурсах. Специфическими являются морские природные 
ресурсы, добыча которых всегда привязана к поселениям 1-й группы. Это могут быть ре-
сурсы, размещающиеся как в прилегающих морских акваториях, так и на значительном 
удалении, добываемые с морских судов или установок, обслуживаемых предприятиями в 
этих поселениях.  При этом добыча, использование морских природных ресурсов задает, 
формирует в приморских поселениях первоначальные стадии специфических морехозяй-
ственных ПТЦ. В целом в приморских поселениях возможны добыча и использование не 
только морских, но и наземных природных ресурсов (табл. 3).

Таблица 1
Группировка приморских поселений по роли морехозяйсвтенных видов деятельности в экономике регионов 

Table. 1. Grouping of coastal settlements according to the role of marine management activities in the economy of the 
regions

Группа 
поселений

Удаленность от морских 
побережий, км Тип поселений

1 0–50 Максимально использующие возможности морехозяйствен-
ных видов деятельности

2 51–100 Имеющие большие возможности морехозяйственных видов 
деятельности, в т.ч. в рамках одного муниципального обра-
зования

3 101–300 Имеющие возможность морехозяйственных видов деятель-
ности в рамках одного субъекта (мезорайона)

4 Более 300 Имеющие возможность связей с морехозяйственными вида-
ми деятельности в т.ч. через отдельные иногда более длинные 
ПТЦ в рамках группы субъектов (экономического района), тя-
готеющих к определенному морскому  побережью  
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Таблица 2
Группы городских поселений по удаленности от морских побережий

Table 2. Groups of urban settlements by distance from the sea coasts

Города и городские 
поселения

Удаленность от морского побережья, км

0–50 51–100 101–300 Более 300 

Приморский край

Город Артем
Большой Камень
Владивосток
Дальнегорск
Находка
Фокино
Партизанск

Уссурийск Арсеньев
Дальнереченск
Лесозаводск
Спасск-Дальний

–

Городское поселения Хасан
Зарубино
Краскино
Ольга
Посьет
Преображение
Приморский
Светлое
Славянка
Смоляниново
Терней
Пластун
Шкотово

Кавалерово Липовцы
Новошахтинский
Сибирцево
Ярославка
Восток
Горные Ключи
Кировский
Лучегорск

–

Всего поселений 20 2 12 0

Хабаровский край

Город Советская Гавань
Николаевск-на-Амуре

Бикин
Вяземский
Комсомольск-на-Амуре
Николаевск-на-Амуре
Хабаровск 

Амурск

Городское поселение Ванино
Заветы Ильича
Лазарев
Лососина
Майский
Октябрьский
Охотск
Многовершинный

Высокогорный Корфовский
Мухен
Переяславка
Солнечный
Хор

Новый Ур-
гал
Чегдомын
Эльбан

Всего поселений 10 1 10 4

Камчатский край

Город Вилючинск
Елизово
Петропавловск-
Камчатский

– – –

Городское поселение Вулканный
Палана

– – –

Всего поселений 5 0 0 0

Сахалинская область

Город Александровск–
Сахалинский
Анива
Долинск
Корсаков
Курильск
Макаров
Невельск
Оха
Поронайск
Северо-Курильск

– – –
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Города и городские 
поселения

Удаленность от морского побережья, км

0–50 51–100 101–300 Более 300 

Томари
Углегорск
Холмск
Южно–Сахалинск

Городское поселение Вахрушев
Ноглики
Смирных
Тымовское
Шахтерск
Южно–Курильск

Смирных
Тымовское

– –

Всего поселений 20 2 0 0

Магаданская область

Город Магадан – – Сусуман

Городское поселение Ола
Сокол
Уптар
Эвенск
Стекольный

Палатка Омсукчан
Усть-Омчуг
Дукат
Сеймчан
Синегорье

Большевик
Бурхала
Дебин
Мяунджа
Оротукан
Холодный
Ягодное

Всего поселений 6 1 5 7

Чукотский автономный округ

Город Анадырь – – –

Городское поселение Беринговский
Провидения
Угольные Копи
Эгвекинот

– – –

Всего поселений 5 0 0 0

Примечание. Прочерк – отсутствие поселений в группе.

Окончание табл. 2

Таблица 3
Сочетания природных ресурсов, используемых в приморских поселениях

Table 3. Combinations of natural resources used in coastal settlements

Используемые природные ресурсы, в т.ч. Формы добычи, использования природных 
ресурсов, в т.ч.

морские суши морских суши

Рыбные, морепродукты 
(гидробионты), 

строительные материалы, 
водные, рекреационные, 
морской транспорт и др.

Биологические ресурсы суши, 
агроресурсы, земельные, 
лесные, топливные, руды 

черных и цветных металлов, 
нерудные материалы, 

строительные материалы

Промысловые 
суда, установки, 
марикультурные 

хозяйства, морские 
фермерские хозяйства

Фермерские 
хозяйства, 

агропромышленные 
и производственные 

предприятия

В целом в приморском поселении могут использоваться морские и наземные природ-
ные ресурсы,  как непосредственно размещенные в границах поселения, так и на том или 
ином удалении от него. Формы их добычи и использования разнообразны. За счет исполь-
зования различных сочетаний морских видов природных ресурсов потенциальная произ-
водственная специализация приморских поселений более многообразна. Преимуществом 
этих поселений, например, является наличие такого фактически неисчерпаемого ресурса, 
как морская вода, которая может быть пременена в сельском хозяйстве, энергетике, для 
коммунального, технического потребления, рекреации, производства опресненной воды, 
получения растворенных химических элементов и т.д. В связи с общемировой тенденци-
ей дефицита природных ресурсов использование морской воды в перспективе открывает 
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пока еще не в полной мере оцененные возможности развития приморских поселений и 
окружающих их территорий. 

В Тихоокеанской России представлено большое разнообразие приморских поселений, 
использующих как морские, так и наземные природные ресурсы. Для каждого поселения 
выделяются специфические звенья производственно-технологических цепочек, формиру-
ющиеся на основе сочетаний морских (акваториальных) и территориальных природных 
ресурсов. Основные типы таких поселений приводятся в табл. 4.

В структуре хозяйства первой группы поселений отмечается ведущая роль морских 
видов деятельности (элементов ПТЦ, в т.ч. вылов морских биоресурсов и их переработка 
на береговых обрабатывающих предприятиях). Кроме того, в этой группе развиты виды 
деятельности, базирующиеся на добыче природных ресурсов суши (древесные ресурсы 
леса, минеральные ресурсы), а в таких населенных пунктах, как гг. Владивосток, Находка, 
Большой Камень, пос. Славянка и др., – и обрабатывающие производства (судостроение 
и судоремонт, морской транспорт), а также сфера услуг. Особенно важны морские виды 
деятельности для приморских поселений Камчатского края и Сахалинской области. В по-
селениях Сахалинской области, кроме добычи и переработки биоресурсов, важную роль 
играет добыча нефти и природного газа на шельфе Охотского моря, а также их транс-
портировка к центрам переработки, расположенным в поселениях, значительно удален-
ных от побережья (гг. Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск). Эти поселения относятся к 
и третьей группе. В поселениях второй и третьей групп расположены преимущественно 
обрабатывающие виды деятельности, в т.ч. использующие морские ресурсы, добываемые 
в береговой зоне, а также  машиностроительные производства (строительство морских и 
рыбопромысловых судов, производство судового оборудования и орудий промысла и др.). 
К четвертой группе относятся поселения, в наименьшей степени связанные с морскими 
ресурсами и видами деятельности. Здесь развиты лесное и сельское хозяйство; добыча 
полезных ископаемых (руд цветных металлов, топлива); производство электроэнергии и 
тепла; производство строительных материалов и др., ориентированные на использование 
природных ресурсов суши. 

Таким образом, практически во всех типах приморских поселений используются со-
четания как морских, так и наземных природных ресурсов. На их основе сформировались 
первичные звенья ПТЦ, а в некоторых поселениях – и стадии переработки. Однако во 
многих поселениях имеется большой потенциал наращивания звеньев ПТЦ на основе глу-
бокой переработки прежде всего, морских природных ресурсов.

В поселениях, расположенных непосредственно в прибрежной зоне (0–50 км от бере-
говой линии), на основе сформировавшихся элементов рыбохозяйственных ПТЦ в пер-
спективе могут быть организованы производства по глубокой переработке рыбы и море-
продуктов с последующей реализацией готовой продукции в регионах России и в странах 
АТР. Особенно перспективна организация в крупных приморских поселениях (городах) 
биохимических производств из местного сырья (моллюски, иглокожие, водоросли, мор-
ские травы и пр.). Также перспективна организация производств по глубокой переработке 
местного и привозного сырья (угля, нефти, природного газа, древесины) – элементов угле-
энергохимических, нефтеэнергохимических, газоэнергохимических и лесопромышлен-
ных ПТЦ – и получение готовой продукции (минеральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов продукции органического синтеза и пр.). 

Из существующих в этой группе следует упомянуть элементы горнопромышленной 
ПТЦ, представленной предприятиями по добыче и обогащению руд цветных и драгоцен-
ных металлов. В настоящее время дальнейшая переработка полученной продукции (сырья 
и концентратов руд цветных металлов) осуществляется либо в западных регионах России, 
либо за рубежом – в странах АТР. Элементы машиностроительных ПТЦ (судостроение, 
приборостроение), расположенные в поселениях этой группы, имеют широкую сеть по-
ставщиков материалов, комплектующих из центральных регионов России. Потребители 
их продукции также находятся в европейских регионах России и в странах АТР.
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 4 Во второй группе примор-
ских поселений представлены 
производства, в незначительной 
степени связанные с морехозяй-
ственной деятельностью (эле-
менты машиностроительных и 
горнопромышленных ПТЦ). Ма-
шиностроительные предприятия 
поставляют комплектующие для 
судостроительных компаний, рас-
положенных в приморской зоне 
(до 50 км от береговой черты). 
Имеются предприятия по произ-
водству взрывчатых веществ для 
горнодобывающей промышлен-
ности (Палатка). Перспективна 
организация глубокой перера-
ботки местного сырья, которая 
частично уже существует, напри-
мер, в поселениях Магаданской 
области, где функционируют 
элементы горнопромышленной 
ПТЦ, осуществляющие перера-
ботку руд цветных и драгоцен-
ных металлов, добытых в реги-
оне (аффинаж золота и серебра). 
В южных регионах Тихоокеан-
ской России перспективны обра-
батывающие элементы ПТЦ, на 
которых возможна переработка 
сырья, полученного на предпри-
ятиях поселений первой группы 
(например, рыбообработка), а 
также формирование агропро-
мышленных ПТЦ полного цикла 
(от выращивания сельхозпродук-
ции, ее переработки и получения 
разно образных пищевых продук-
тов для населения региона).  

В третьей и четвертой группах 
поселений приморских регионов 
Тихоокеанской России, значи-
тельно удаленных от береговой 
линии (более 300 км), отмеча-
ются в основном экономические 
связи с морехозяйственными 
предприятиями, расположен-
ными в приморской зоне (судо-
строительными предприятиями 
в гг. Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре, Николаевск-на-Амуре). 
Значительная часть видов дея-
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тельности, размещенных в поселениях этой группы, относится к лесопромышленным и 
горнопромышленным, а также машиностроительным элементам ПТЦ, продукция кото-
рых в основном, реализуется на отечественных и зарубежных рынках (в т.ч. и через мор-
ские порты, расположенные в приморских поселениях Тихоокеанской России). 

Тесные производственно-технологические связи отмечаются между элементами не-
фтехимической ПТЦ. Добыча нефти осуществляется на нефтепромыслах шельфа о-ва 
Сахалин. На нефтеперерабатывающих предприятиях, расположенных в поселениях, зна-
чительно удаленных от районов промысла (г. Комсомольск-на-Амуре и г. Хабаровск), 
производится переработка сырой нефти, поступающей по нефтепроводу. Частично на не-
фтеперерабатывающих предприятиях используется сырая нефть из Восточной Сибири. 
Наиболее перспективна организация здесь элементов ПТЦ, осуществляющих глубокую 
переработку природных ресурсов территории и акватории, производство наукоемкого 
оборудования для добычи природных ресурсов, их переработки, марикультуры, морского 
транспорта, агропромышленного производства и т.п. Для этих видов деятельности в по-
селениях имеются благоприятные условия (развитая научно-производственная база) и вы-
годное транспортно-географическое положение поселений на важнейших транспортных 
магистралях региона.

Заключение

Таким образом, приморские поселения Тихоокеанской России имеют благо-
приятные предпосылки и потенциал долгосрочного устойчивого развития, усиленный за 
счет возможности использования морских ресурсов. В соответствии с уникальностью их 
географического положения эти поселения могут использовать не только разнообразные 
морские ресурсы, но и близлежащие природные ресурсы суши. На их основе формиру-
ются начальные звенья производственно-технологических структур. Перерабатывающие 
звенья в основном расположены в других регионах России и за рубежом. В то же время 
потенциально они могут размещаться в приморских поселениях. При этом между про-
изводствами функционируют экономические и тесные производственно-технологические 
связи на основе последовательной переработки природных ресурсов с целью получения 
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Расположенные в поселениях 
взаимосвязанные производства объединяются в различные ПТЦ, отдельные элементы ко-
торых могут располагаться также за пределами регионов Тихоокеанской России (в т.ч. и 
за рубежом).

По сочетанию благоприятных факторов, а также по особенностям формирования и 
развитию структуры различных ПТЦ приморские поселения ТР разделены на несколь-
ко групп. К первой отнесены поселения, расположенные непосредственно в береговой 
зоне (0–50 км), в структуре производственных цепочек которых уже присутствует или 
возможно большое количество вариантов развития, формирующихся на основе сочетаний 
природных ресурсов акватории и суши, а также выгодного приморского экономико-гео-
графического положения. 

Поселения второй группы в меньшей степени участвуют в освоении благоприятных 
факторов развития – акватерриториальных сочетаний природных ресурсов и приморского 
ЭГП. Здесь развиваются преимущественно элементы ПТЦ, которые базируются на соче-
таниях природных ресурсов суши (руды цветных металлов, лесные и топливные ресурсы) 
и их глубокой переработке.

В третью и четвертую группы попадают поселения, в которых расположены начальные 
звенья ПТЦ (добыча ресурсов и их первичная переработка). Последующая обработка сы-
рья для получения готовых продуктов с более высокой добавленной стоимостью осущест-
вляется в поселениях второй и первой групп. При этом значительные объемы продукции 
транзитом проходят через морские порты, расположенные непосредственно в береговой 
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зоне, в другие регионы России и за рубеж. Также здесь размещаются обрабатывающие 
звенья нефте- и газохимических ПТЦ, первичные элементы которых расположены в по-
селениях первой группы (добыча нефти и газа на шельфе о-ва Сахалин), и производства 
высокотехнологичной продукции (машин и оборудования) для потребителей в примор-
ских поселениях первой и второй групп.
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