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Направления цифровой трансформации социосервисного пространства 
северного региона 1

аннотация. В северных регионах в условиях недостаточной обеспеченности населения социаль-
ной инфраструктурой, плохой транспортной связанности, миграционного оттока и деформации си-
стемы расселения ухудшается доступность социальных услуг. Поиск путей изменения ситуации опре-
делил внимание авторов к данной теме и позволил выдвинуть гипотезу о существенной роли циф-
ровой трансформации здравоохранения и образования в улучшении продуцирования и передачи 
социальных услуг потребителям и корректировке социосервисного пространства Республики Коми. 
Пространство социального развития региона представлено как стратифицированный объект, состо-
ящий из слоев расселения, социосервисных (здравоохранения, общего образования) и инфраструк-
турных (транспортного и информационно-коммуникационного). В контексте концепции коммуника-
ционной сопряженности многослойного пространства рассмотрена проблема слабой согласованно-
сти пространственных структур различных слоев. Цель исследования — уяснить потенциал цифровой 
трансформации отраслей здравоохранения и образования для повышения доступности социальных 
услуг. Для ее достижения авторы определили показатели цифровизации отраслей, апробировали ме-
тодику их цифровой зрелости. С помощью картографического метода представлена пространствен-
ная структура информационно-коммуникационного слоя с ареалами цифрового неравенства насе-
ления. Проблемный анализ размещения учреждений здравоохранения, общего образования и объ-
ектов связи по 687 населенным пунктам и метод синтеза количественных оценок социосервисного 
и информационно-коммуникационного слоев выявил их несогласованность. Методом комплексной 
оценки доступности услуг выявлены 234 критичных пункта без основных и средних школ и частично 
без медицинских учреждений ближнего доступа. Лишь половина из них располагает информаци-
онно-коммуникационной инфраструктурой, достаточной для перехода к цифровой трансформации. 
Метод преобразования подобия структур многослойного пространства определил пункты и форматы 
связи для компенсирующей цифровизации. Она обеспечит отказоустойчивое дистанционное обще-
ние людей с удаленными медицинскими учреждениями, учащихся с учителями и образовательными 
сервисами в принимающих школах мобильной школьной сети, создаст необходимую технологиче-
скую основу для реализации стратегических проектов цифровой трансформации, которые будут объ-
ектом следующего этапа исследования.
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Abstract. Considering inadequate social infrastructure, poor transport connectivity, migration outflow 
and deformation of the settlement system in northern regions, social services become less available. After 
searching for ways to change the situation, we hypothesised that digital transformation of healthcare and 
education plays an important role in improving the production and transfer of social services to consum-
ers and adjusting the social service space of the Komi Republic. The region’s social development space is 
a stratified object consisting of different layers, such as settlement, social service (healthcare, general ed-
ucation) and infrastructure (transport and ICT). The weak consistency of spatial structures at different lay-
ers is considered in the context of the communication connectivity concept. The study aims to understand 
the potential of digital transformation of healthcare and education to increase the availability of social 
services. To this end, industry digitalisation indices were identified, the methodology of their digital matu-
rity was tested. The cartographic method was used to present the spatial structure of the ICT layer show-
ing the digital inequality of the population. A problem analysis of the location of healthcare, education and 
communication facilities in 687 settlements and synthesis of quantitative estimates of the social service 
and ICT layers revealed their inconsistency. A comprehensive assessment of services identified 234 critical 
settlements without primary and secondary schools and partially without accessible healthcare facilities. 
Only half of them have the ICT infrastructure required for digital transformation. The similarity transfor-
mation method of structures in a multi-layered space determined the points and formats of communica-
tion for compensating digitalisation. It will provide remote communication of people with medical organ-
isations, educational services and create the technological basis for implementing strategic digital trans-
formation projects, which will be examined in further studies.
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Введение

Широкое распространение цифровых тех-
нологий становится важным фактором разви-
тия стран и регионов. Специалисты фиксируют 
переход от «первичной» цифровизации — соз-
дания необходимой инфраструктуры доступа 
в сеть «Интернет» — ко «вторичной» — объе-
динению как можно большего количества от-
дельных цифровых решений в целостные мно-
гомерные системы. Процесс цифровизации 
по степени проникновения в области очень ши-
рокого спектра сходен с поворотом к простран-
ству (spatializiting) в первой декаде нашего века 
(Soja, 1980). Для уяснения конструктивной роли 
пространства в РАН были выполнены исследо-
вания по фундаментальным проблемам меж-
дисциплинарного синтеза пространственного 
развития Российской Федерации (Котляков и др. 
(ред.), 2020). В настоящее время актуальными 
становятся вопросы цифровизации простран-

ственного развития: как цифровизация влияет 
на создание современного качества жизни, ка-
ковы направления, методы и механизмы реали-
зации этой задачи на региональном уровне.

Академик А. Г. Гранберг отмечал: «...Каждый 
вид экономической деятельности и жизнеде-
ятельности имеет “свое” пространство (про-
странственный аспект). Все виды таких спе-
циальных пространств обладают рядом общих 
свойств: протяженностью в различных направ-
лениях, взаиморасположением объектов про-
странства, узлами (центрами), сетями и т. п.» 
(Гранберг, 2009, с. 168). В этом определении 
намечена морфология пространства: эле-
менты и возможность многослойности. Более 
полно представление о структуре простран-
ства раскрыто Н. Н. Баранским, Г. М. Лаппо, 
Б. Б. Родоманом через понятие каркаса. 
Многослойность многомерного пространства 
подчеркивает В. А. Дергачев (Дергачев, 2003).
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Авторская позиция опирается на социаль-
ную теорию пространства, сформулированную 
в тезисе «пространство — это условия размеще-
ния материальных образований, включенных 
в действие». Главную функцию пространства 
и суть пространственного развития составляют 
изменение условий продуцирования опреде-
ленной деятельности и выход на новое разме-
щение материальных объектов, обеспечива-
ющее рост эффективности рассматриваемого 
процесса (Верлен, 2001). Конструктивность те-
зиса «какое пространство — такое и развитие» 
ориентирует исследователя на анализ и устра-
нение дефектов пространства.

Пространство социального развития 
регио на рассматривается как стратифициро-
ванный объект, состоящий из взаимодействую-
щих слоев расселения, социосервисных (здра-
воохранения, общего образования, культуры) 
и инфраструктурных (транспортного и инфор-
мационно-коммуникационного). Каждый слой 
— это «свое» пространство соответствующей 
деятельности. Социосервисное пространство 
обозначает размещение материальных усло-
вий предоставления социальных услуг.

Для северного региона с растянутой 
и мелкоселенной системой расселения, слабой 
транспортной связанностью территории ха-
рактерна проблема дискриминации части на-
селения в предоставлении услуг здравоохране-
ния, образования и культуры. Уплотнение си-
стемы расселения за счет снижения числен-
ности и обезлюдения населенных пунктов, 
закрытие школ в малонаселенных пунктах, де-
фицит кадров делают проблему устойчивой 
и болезненной и актуализируют поиск новых 
подходов к ее решению. Предмет данного ис-
следования составляет использование нового 
методологического подхода на базе концеп-
ции коммуникационной сопряженности мно-
гослойного пространства и цифровой транс-
формации отраслей экономики и социаль-
ной сферы, определяющей национальную цель 
развития страны на текущее десятилетие.

Изучение социосервисного пространства 
Республики Коми на данном этапе ориенти-
ровано на анализ территориальной структуры 
размещения учреждений здравоохранения 
и образования, а также особенностей системы 
расселения и транспортного каркаса, заметно 
влияющих на конфигурацию и характеристику 
элементов социальных слоев. При этом пер-
вичной единицей анализа является населен-
ный пункт. 

Исследовательская гипотеза состоит в том, 
что цифровая трансформация здравоохране-

ния и образования может стать существен-
ным ресурсом роста эффективности социо-
сервисного пространства северного региона 
через развитие информационно-коммуника-
ционных услуг в социальной сфере и элементов 
цифровой инфраструктуры, обеспечивающих 
их продуцирование и передачу потребителям.

Цель статьи — уяснить потенциал цифровой 
трансформации отраслей здравоохранения 
и образования для повышения доступности 
социальных услуг на территории Республики 
Коми. Для ее достижения будет определен ар-
сенал возможных средств для цифровой транс-
формации отраслей и измерен уровень их 
цифровой зрелости, проведена оценка доступ-
ности социальных услуг и выявлены дефекты 
социосервисного пространства, проанализи-
рована пространственная структура инфор-
мационно-коммуникационного слоя. Решение 
этих задач позволит обосновать направления 
цифровой трансформации, снижающие циф-
ровое неравенство населения в получении со-
циальных услуг.

Теория

Исходная глобальная концепция эффектив-
ного геополитического пространства как «мно-
гомерного пространства коммуникационной 
сопряженности» предполагает его многослой-
ность, разные типы «коммуникации», страти-
фикацию географически не совпадающих ком-
муникаций, образование конфликтных зон 
(Дергачев, 2003). Коммуникационная сопря-
женность многослойного пространства ре-
гиона в данном исследовании раскрывается 
через теоретические конструкты «структурная 
сопряженность» и «связанность» элементов.

В отечественной литературе прослежива-
ется популярность и неоднозначность концеп-
тов «сопряжение» и «сопряженность»: «еди-
нение несхожего в некое единство, где со-
ставляющие не потеряли ни капельки своего 
своеобразия» 1; «механизм, с помощью кото-
рого происходит взаимосвязь между элемен-
тами системы и с помощью которого можно 
управлять данной системой» (Третьякова & 
Похлебаев, 2018, с. 49).

Наша трактовка коммуникационной сопря-
женности как структурной сопряженности эле-
ментов опирается на методологическую ана-
логию взаимодействия слоев пространства со-
циального развития с процессом простран-

1 Радзиковицкий, Ю. (2017) Беседа двенадцатая. Сопрягать 
надо, сопрягать. https://proza.ru/2017/02/25/715 (дата обра-
щения: 16.08.2023).
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ственно локализованной социальной итерации 
создания знания (Басов, 2012). Главными эта-
пами «параллельных» процессов можно обо-
значить: 1) когерентное изменение «индиви-
дуальных представлений, уровней энергии», 
с одной стороны, и элементов размещения на-
селения, социальной и транспортной инфра-
структуры, с другой; 2) интенсивное структур-
ное сопряжение представлений — сопряжение 
структур расселения населения и инфраструк-
туры; 3) порождение знания, отражаемого 
во множестве объектов, — эффективная ком-
муникация слоев за счет конгруэнтности (со-
размерности) их конфигурации.

Теоретико-методологическую опору в ис-
следовании структурной сопряженности на-
ходим в положениях разработки новой тео-
рии освоения (пространства) Арктики и Севера 
на основе полимасштабного междисципли-
нарного синтеза (Замятина & Пилясов, 2018). 
Общими признаками новой теории освоения 
и структурной сопряженности многослойного 
пространства региона являются, во-первых, 
вертикальная системность, предполагающая 
увязку уровней (слоев) в процессе освоения 
(развития) пространства, во-вторых, локаль-
ный уровень — акторы с первичными «микро-
элементами» местных сообществ в теории ос-
воения и населенные пункты в пространстве 
региона, в-третьих, коммуникация и взаимо-
действие акторов при отсутствии конфликтов 
(согласованность пространственных структур), 
способные обеспечить экономический освоен-
ческий эффект (эффективность социосервис-
ного пространства).

Представление о способах сопряжения дает 
анализ, выполненный для разработки методо-
логических оснований пространственных ис-
следований в экономике (Минакир & Джурка, 
2018). Учитывая классификацию видов эконо-
мических пространств Ф. Перру (Perroux, 1950) 
и опираясь на типы пространственных струк-
тур, определенных характером преобразо-
ваний, академик П. А. Минакир с соавтором 
«пространству-плану» сопоставляют группу 
афинных преобразований с отношениями вза-
имного расположения и подчинения, а «про-
странству – силовому полю» — группу проек-
тивных преобразований с отношениями коа-
лиционной продуктивности.

По мнению авторов данной статьи, социо-
сервисное пространство, анализируемое 
с позиции территориальной структуры, пра-
вомерно рассматривать как «пространство-
план», а сопряженность структур его слоев — 
как преобразование подобия (гомотетию).

В проективных преобразованиях опери-
руют терминами кооперативной продуктивно-
сти регионов. Представление экономического 
пространства как системы межрегиональных 
взаимодействий активно развивают академик 
В. А. Крюков и его коллеги (Крюков & Суслов 
(ред.), 2022).

Таким образом, коммуникационная сопря-
женность имеет две неразделимые стороны: 
связность элементов разных слоев позволяет 
сформировать согласованность их структур, 
а структурная сопряженность (результат пре-
образования подобия) — обеспечить неконф-
ликтное развитие стратифицированного объ-
екта. Понимание коммуникационной сопря-
женности многослойного пространства как со-
гласованности структур его слоев представляет 
теоретический элемент новизны исследования 
и вклад в развитие исходной концепции.

В формировании взаимосвязанного про-
странства особую роль играет развитие ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий. Технологическая связанность через ин-
тернет, цифровые, социальные и мобильные 
средства массовой информации позволила го-
ворить о сверхсвязности (superconnectivity) со-
обществ, но с оговоркой о неодинаковой до-
ступности и возможности их использования 
в разных местах (Chyako, 2017). Концепт сверх-
связности в теоретической модели цифрового 
общества справедливо рассматривается пер-
вым среди других (Смирнов, 2021).

Социальная стратификация общества, раз-
личия между сельскими и городскими терри-
ториями влияют на способы доступа и исполь-
зования технологий разными группами в силу 
уровня их технической подготовленности 
и цифровой грамотности, которые часто назы-
вают цифровым разрывом (the digital divide). 
География цифрового неравенства отражает 
деформацию информационно-коммуникаци-
онного пространства.

Термины «цифровизация» (digitalization) 
и «цифровая трансформация» (digital 
transformation) часто используются взаимо-
заменяемо, но относятся к разным понятиям 
(Mahlow & Hediger, 2019; Hess et al., 2020). 
Цифровизация — улучшение процессов за счет 
использования оцифрованных данных, ис-
пользование или разработка программ для об-
работки этих данных, то есть выгодное исполь-
зование цифровых технологий для преобразо-
вания данных в информацию. Цифровая транс-
формация (ЦТ) — глубокое и стратегическое 
преобразование организационных процессов, 
создание новых компетенций и моделей с по-
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мощью цифровых технологий. При этом чело-
веческий элемент является ключевым на всех 
уровнях.

Теоретическое содержание ЦТ раскрыва-
ется как процесс, где цифровые технологии 
создают сбои, вызывающие стратегические ре-
акции со стороны организаций, которые стре-
мятся изменить пути создания стоимости, 
управляя структурными изменениями и устра-
няя организационные барьеры (Vial, 2019). 
Подчеркивается, что ЦТ предполагает стандар-
тизацию и автоматизацию, наличие цифровых 
платформ, цифровые инструменты и данные, 
оптимизированную передачу данных, раз-
работку цифровых бизнес-моделей (Schiliro, 
2023).

Российские инициативы в области ЦТ систе-
матизированы в докладах НИУ ВШЭ. Сущность 
ЦТ представлена как качественные изменения 
в бизнес-процессах и бизнес-моделях в резуль-
тате внедрения цифровых технологий, приво-
дящие к значительным социально-экономи-
ческим эффектам (Абдрахманова и др., 2021). 
Такое понимание солидаризируется с зарубеж-
ными дефинициями.

Большинство отечественных работ пока не-
достаточно акцентируют аспект глубоких из-
менений в процессах деятельности при цифро-
вой трансформации, отождествляя его с циф-
ровизацией (Урасова и др., 2022; Тесля и др., 
2022).

В контексте данной статьи важным явля-
ется ключевое положение доклада о роли ар-
хитектуры воплощения ЦТ: цифровая транс-
формация — это системное изменение, 
а не программа технологической модерни-
зации. С точки зрения гражданина это транс-
формация услуг, обеспечиваемых цифровыми 
технологиями 1.

Данные и методы

В соответствии со спецификой материала 
и поставленными задачами выделены два ме-
тодологических направления.

Направление цифровой трансформации ре-
ализовано в обзоре нормативных документов, 
раскрывающих эволюцию и проектно-целевой 
характер ЦТ, апробации приемов измерения 
цифровой зрелости отраслей здравоохранения 
и общего образования, учете стандартов связи 
и характере подключения граждан и организа-
ций к сетям и системам.

1 Digital transformation and the role of enterprise architecture. 
URL: https://www.itu.int/pub/D-STR-DIG_TRANSF-2019 
(дата обращения: 08.09.2023).

В направлении исследования пространства 
главную роль выполняет структурно-террито-
риальный метод. Его использование в данной 
работе включало три этапа:

— проблемный анализ расселения, разме-
щения объектов здравоохранения и общего 
образования;

— оценку населенных пунктов по размеще-
нию информационно-коммуникационных ус-
луг, а также крупномасштабную комплексную 
оценку доступности социальных и информа-
ционно-коммуникационных услуг с визуали-
зацией результатов;

— преобразование подобия структур много-
слойного пространства при выявлении пунктов 
для компенсирующего развития информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры.

Крупный масштаб (на уровне населенных 
пунктов) и синтез результатов количествен-
ных оценок расселенческого, социосервисного 
и информационно-коммуникационного слоев 
пространства составляют методический эле-
мент новизны исследования.

Обзор нормативных документов сфокуси-
рован на методическом потенциале стратеги-
ческих направлений в области ЦТ образования 
и здравоохранения 2, региональных стратегий 
и программ. Стратегические направления в об-
ласти ЦТ здравоохранения и образования обо-
значили базовые наборы показателей, харак-
теризующих подключения к различным циф-
ровым системам и подсистемам для реализа-
ции заявленных проектов. С количественными 
параметрами по отраслям экономики и соци-
альной сферы на период 2022–2024 гг. эти по-
казатели вошли в региональные стратегии 
цифровой трансформации.

Расширенный перечень целевых показа-
телей, дифференцированный по 12 направле-
ниям и стратегическим проектам, представлен 

2 Об утверждении стратегического направления в обла-
сти цифровой трансформации образования, относящейся 
к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации и признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства РФ от 02.12.2021 г. Распоряжение 
Правительства РФ № 2894-р от 18.10.2023 г. https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460714/ (дата обра-
щения 13.12.2023); Об утверждении стратегического на-
правления в области цифровой трансформации здраво-
охранения. Распоряжение Правительства РФ № 3980-р 
от 29.12.2021 г. https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_405736/ (дата обращения 26.07.2023); Об ут-
верждении стратегического направления в области циф-
ровой трансформации здравоохранения. Распоряжение 
Правительства РФ № 959-р от 17.04.2024 г. https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_474960/ (дата обра-
щения 26.07.2023).
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в программах ЦТ субъектов Федерации. В част-
ности, по Республике Коми блок целевых пока-
зателей по здравоохранению включает 16 по-
казателей, общему образованию — 18 1. В эти 
наборы входят показатели стратегических на-
правлений, региональной стратегии, а также 
показатели для оценки достижения цифро-
вой зрелости отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления, харак-
теризующие достижение национальной цели 
«цифровая трансформация» к 2030 году 2 ут-
вержденные Методикой Минцифры 3.

Данная Методика опирается на компактный 
набор, включающий 5 показателей по общему 
образованию, 8 — по здравоохранению и алго-
ритм расчета индекса цифровой зрелости от-
расли как среднего значения индексов соот-
ветствующих показателей, характеризующих 
отношение каждого показателя за рассматри-
ваемый период к целевому значению. 

В продвижении измерения цифровой зре-
лости необходимо отметить приоритетную 
роль НИУ ВШЭ, выполнившего расчеты пока-
зателя для отраслей экономики и социальной 
сферы Российской Федерации (Абдрахманова 
и др., 2022). Есть попытки рассчитать циф-
ровую зрелость отраслей социальной сферы 
на уровне регионов (Батракова, 2022; Есина & 
Калабина, 2022).

Среди зарубежных документов в методи-
ческом отношении выделим европейскую 
Программу цифровой декады, где обозначены 
ведущие области, цели и показатели цифро-
визации 4. В отчете 2023 г. представлено вы-
полнение показателей, в том числе по цифро-

1 Об утверждении программы цифровой трансфор-
мации Республики Коми. Распоряжение Правительства 
Республики Коми № 259-р от 28.06.2022 г. URL: https://
base.garant.ru/404904409/ (дата обращения 26.07.2023).
2 О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 г. Указ Президента Российской 
Федерации № 474 от 21.07.2020. http://www.kremlin.ru/acts/
bank/45726 (дата обращения 26.07.2023); О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. 
и на перспективу до 2026 г. Указ Президента Российской 
Федерации № 309 от 07.05.2024. http://www.kremlin.ru/acts/
news/73986 (дата обращения 08.05.2024).
3 Об утверждении методик расчета целевых показате-
лей национальной цели развития Российской Федерации 
«Цифровая трансформация». Приказ Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 600 
от 18.11.2020. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_372437/ (дата обращения 26.07.2023)
4 Decision (EU) 2022/2481 of the European Parliament and of 
the Council of 14 December 2022. pp. 4-26. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:3202
2D2481&qid=1697113614918 (дата обращения: 03.10.2023).

вой инфраструктуре и цифровым обществен-
ным услугам (доступ к электронным отчетам 
о здоровье) 5.

Цифровой индекс экономики и общества 
фиксирует динамику развития человеческого 
капитала, связанности, интеграции цифровых 
технологий, цифровых общественных услуг, 
но не отражает сферы образования и здравоох-
ранения 6. Актуальной представляется задача 
его территориальной дифференциации, реша-
емая в рамках разработки регионального ин-
декса для Италии (Benecchi, 2023). 

В доступных зарубежных работах авторы 
с помощью контент-анализа выделяют в ЦТ 
здравоохранения внедрение телемедицинских 
услуг, искусственного интеллекта и мобильных 
технологий (Akinola & Telukdarie, 2023), а также 
управление взаимоотношениями с пациен-
тами и гиперперсонализацию (Czerska, 2023). 
В сфере образования ЦТ открывает новые воз-
можности преподавания и обучения посред-
ством дополненной и виртуальной реальности, 
онлайн или смешанного обучения и должна 
быть направлена на персонализированное об-
учение (McCarthy et al., 2023). 

Результаты

Полученные результаты представлены в со-
ответствии с содержанием и структурой заяв-
ленных методологических направлений.

По направлению цифровой трансформа-
ции они связаны с измерением цифровой зре-
лости отраслей здравоохранения и образова-
ния Республики Коми по Методике Минцифры 
России.

Анализ прогнозных показателей цифровой 
зрелости в Стратегии и Программе цифро-
вой трансформации Республики Коми на пе-
риод 2021–2024 гг. вызвал вопросы по дина-
мике процесса. Так, в 2021 г. значения трех 
показателей общего образования из 5 были 
100 %; нулевые значения 6 из 8 показате-
лей здравоохранения в первые годы пери-
ода в 2023 г. по трем показателям обозначены 
на уровне 50–100 %. Прогнозный индекс циф-
ровой зрелости образования, рассчитанный 
за 2023 г., составил 97,2 %. Расчет прогнозного 
индекса цифровой зрелости здравоохранения 
не выполнен из-за нулевых значений многих 
показателей.

5 2023 Report on the state of the Digital Decade. https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-
decade (дата обращения: 03.10.2023).
6 The Digital Economy and Society Index (DESI). https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi (дата обра-
щения: 18.09.2023). 
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Фактический индекс цифровой зрелости 
образования за 2023 г., рассчитанный по от-
четным показателям Министерства образова-
ния и науки, — 96,2 %, был ниже прогнозного 
из-за невыполнения запланированных значе-
ний по двум показателям. Фактический индекс 
цифровой зрелости здравоохранения рассчи-
тать не удалось из-за неполноты первичных 
показателей в отчетах Республиканского ме-
дицинского информационно-аналитического 
центра.

Полученные результаты вызывают сомнения 
в адекватности прогнозирования региональных 
показателей цифровой зрелости отраслей обра-
зования и здравоохранения на этапе утвержде-
ния стратегических документов. Текущий уро-
вень представления показателей не позволяет 
рассчитывать индексы цифровой зрелости до-
стоверно и в полном объеме.

Стратегическое направление в области циф-
ровой трансформации образования реализу-
ется через проекты «Библиотека цифрового об-
разовательного контента», «Цифровые помощ-
ники ученика, родителя, учителя», «Цифровое 
портфолио ученика», «Создание и внедрение 
системы управления в образовательной орга-
низации». Об их продвижении в республике 
частичную информацию дают данные, исполь-
зуемые в расчете цифровой зрелости.

В Стратегическое направление ЦТ здра-
воохранения включены следующие про-
екты: «Платформизация и создание “цифро-
вых двойников”», «Искусственный интеллект», 
«Персональные медицинские помощники», 
«Информационная безопасность», «Домен 
“Здравоохранение”». Сведения в открытой пе-
чати отражают информацию об отставании 
перехода на электронный документооборот 
и предоставления медицинских документов 
в кабинете пациента «Мое здоровье» на пор-
тале Госуслуг, а также трудностях дистанцион-
ной записи на прием к врачу, вызванных пере-
ходом на региональную информационно-ана-
литическую систему.

В направлении исследования пространства 
представлены результаты оценок расселенче-
ского и социосервисных слоев (табл.) и инфор-
мационно-коммуникационного слоя.

Особенности расселения и размещения объ-
ектов социальной инфраструктуры, отмечен-
ные в таблице для Республики Коми, в разной 
степени присущи всем северным регионам 
в зависимости от динамики оттока населения.

Дифференциация информационно-комму-
никационного слоя по скорости, повсемест-
ности и надежности выполнена по данным 
Публичного реестра инфраструктуры связи 
и телерадиовещания с учетом форматов со-

Таблица
Особенности расселения населения и размещения учреждений здравоохранения и образования  

Республики Коми
Table 

Features of settlement and location of healthcare and education facilities in the Komi Republic
Система расселения Здравоохранение* Образование**

Иерархичность
Растет численность населения 
в столице и городах – центрах му-
ниципальных образований

За пределами «золотого часа» экс-
тренной медицинской помощи про-
живают более 80 тыс. чел. (11% на-
селения республики)

Сокращается количество общеобра-
зовательных организаций, закрыва-
ются детские сады и малокомплект-
ные школы

Разреженность 
Средняя плотность населен-
ных пунктов 1,8 ед./1000 км2, 
снижается

Вне ближнего доступа (до 12 км 
по автодороге) к медицинским уч-
реждениям находятся 69 пунктов 
с населением более 1200 чел. 

Детские сады заменяют дошколь-
ные группы при средних и основных 
школах, популярна «начальная школа 
– детсад»

Мелкоселенность
582 пункта из 687 имеют чис-
ленность ≤500 чел., 361 пункт – 
до 100 человек*** 

Низкая обеспеченность медицин-
ским персоналом в сельских райо-
нах: один врач на 300-700 чел. (в го-
родских – 200-250 чел.)****

Формируется мобильная школьная 
сеть. Подвозом школьными автобу-
сами к месту учебы охвачено почти 
6% обучающихся. По данным ГИБДД 
дороги 20% школьных маршрутов 
требуют ремонта*****. 

Источники: *Распределение учреждений здравоохранения по населенным пунктам составлено по данным сайтов цен-
тральных районных больниц (ЦРБ). Критерием транспортной доступности определено время достижения ЦРБ; ** 
Распределение объектов общего образования и детских образовательных организаций по населенным пунктам состав-
лено по данным Министерства образования, науки Республики Коми; *** Итоги ВПН-2020. Том 1 Численность и размеще-
ние населения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom1_tab-11_VPN-2020.xlsx/.; **** Городские округа и муни-
ципальные районы Республики Коми. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. Комистат. Сыктывкар, 2023. 
275 с.; ***** Муниципалитетам Коми помогут с ремонтом школьных маршрутов. 25.09.2023. https://www.bnkomi.ru/data/
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товой связи и видов подключения населен-
ных пунктов к интернету. Основными объек-
тами информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в регионе являются воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС), стан-
ции для фиксированного беспроводного ши-
рокополосного доступа в интернет, спутнико-
вая связь, точки доступа и базовые станции со-
товой связи.

Приоритетными типами связи по скоро-
сти, надежности, радиусу покрытия являются 
стандарты 4G, ВОЛС, так как дают высокую 
скорость передачи данных в интернет и по-
зволяют подключиться к различным цифро-
вым системам и платформам, что необходимо 
для реализации проектов ЦТ и получения со-
временных медицинских и образовательных 
услуг. Стандарт 3G, помимо голосовых звон-
ков, обеспечивает достаточную для подключе-
ния к цифровым системам и платформам ско-
рость передачи данных в интернет. Формат 2G 
подходит для голосовых услуг и медленной пе-
редачи данных в интернет, что не дает воз-
можности подключаться к образовательным 
или медицинским системам. Сочетание не-
скольких видов информационно-коммуника-
ционных услуг предоставляет больше возмож-
ностей для надежного общения и доступа жи-
телей и учреждений к различным платформам.

При оценке информационно-коммуника-
ционного пространства Республики Коми ис-
пользованы данные по 687 заселенным пун-
ктам. Интенсивность качественного фона по-
казывает долю пунктов в муниципалитете, 
имеющих одновременно доступ к 4G и ВОЛС 
(рис. 1).

Конфигурация информационно-коммуни-
кационного пространства региона ярко от-
ражает структуру расселенческого и транс-
портного слоев: высоким и средним уровнем 
цифровизации выделяются муниципалитеты 
вдоль железной и главных автодорог, где рас-
положены населенные пункты с высокой кон-
центрацией населения. В зоне сельского рассе-
ления наблюдается сравнительно высокая сте-
пень цифрового неравенства. Почти в поло-
вине населенных пунктов региона, в которых 
проживает 14 тыс. человек (2 % от общей чис-
ленности населения региона) доступен только 
один тип связи, либо связь отсутствует вовсе.

Исходя из выполненного анализа, муни-
ципальные центры, городские населенные 
пунк ты и пункты, располагающиеся в непо-
средственной близости от них, можно обо-
значить как зону цифрового благополучия. 
В этих пунктах не возникнет проблем с ЦТ от-

раслей образования и здравоохранения, так 
как они подключены к двум видам информа-
ционно-коммуникационных услуг. В эту кате-
горию входит 231 населенный пункт, где про-
живает 93 % населения (691 тыс. чел.).

Относительное цифровое благополучие ха-
рактерно для 316 пунктов, где проживает 6 % 
населения региона (43,5 тыс. чел.). Они подклю-
чены к одному виду объектов связи — ВОЛС, 4G, 
3G или точке доступа, что может вызвать про-
блемы при ухудшении скорости передачи 
данных.

Ограниченным цифровым благополу-
чием располагают жители 90 населенных пун-
ктов численностью 2,2 тыс. чел. (0,3 % насе-
ления региона), им доступны только звонки 
и отправка сообщений по сотовой связи 2G. 
Неблагополучны с точки зрения цифровизации 
50 пунктов, где пока еще живут 500 чел., у кото-
рых нет никакой связи с внешним миром.

Для уяснения деформированности соци-
осервисного пространства республики ав-
торами выполнена крупномасштабная ком-
плексная оценка доступности услуг здравоох-
ранения, образования и информационно-ком-
муникационных услуг.

На основании анализа размещения школ, 
медицинских учреждений и форматов под-
ключения к интернету принято допущение 
об удовлетворительном уровне доступности 
рассматриваемых услуг в населенных пунктах 
с численностью более 1200 чел. Объектами 
оценки и визуализации результатов опреде-
лены так называемые критичные пункты: ма-
лочисленные (до 50 чел.) без медицинских уч-
реждений ближнего доступа, а также пункты 
численностью от 50 до 1200 чел. без основных 
и средних школ, являющиеся отправными точ-
ками в мобильной школьной сети, часть кото-
рых не обеспечена медицинскими учреждени-
ями ближнего доступа. Цель оценки — выявить 
уровень доступности услуг в здравоохранении 
и общем образовании в границах поселений 
и информационно-коммуникационный по-
тенциал критичных пунктов для ЦТ и дистан-
ционного обслуживания.

Результаты оценки 234 критичных пунктов 
с общей численностью населения 32,3 тыс. чел. 
по группам и типам трех видов услуг представ-
лены на рисунке 2.

Не подключены к цифровой связи 26 пунк-
тов без медицинского обслуживания с числен-
ностью населения 240 чел. Жители этих пун-
ктов на данном этапе не имеют возможности 
получить медпомощь на месте проживания 
не только очно, но и заочно.
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Располагают цифровой связью в формате 2G 
28 пунктов (1056 чел.), в том числе 17 пунктов 
без медучреждений (217 чел.). Обеспечены 
форматами связи через точку доступа (ТД) и 2G 
17 пунктов (3,5 тыс. чел.). Жители этих пунк-
тов имеют возможность только осуществлять 
звонки и отправлять сообщения.

Стандартами связи 3G оснащены 32 пункта 
(1,65 тыс. чел.), из них 435 человек в 18 пунктах 

не имеют медуслуг ближнего доступа. Объекты 
связи 3G и ТД расположены в 16 пунктах, где 
проживают 3,9 тыс. чел. Здесь могут возник-
нуть проблемы передачи данных при ухудше-
нии скорости.

Высокие стандарты цифровой связи (4G, 
ВОЛС, 2G и ВОЛС, 3G и ВОЛС, 4G и ВОЛС) полу-
чили развитие в некоторых населенных пунк-
тах с численностью до 100 чел., расположен-

Рис. 1. Уровень цифровизации территории Республики Коми в 2023 г. (источник: составлено авторами по данным: 
Публичный реестр инфраструктуры связи и телерадиовещания. https://reestr-svyaz.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 

25.09.2023)) 
Fig. 1. Digitalisation of the Komi Republic in 2023
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ных на главных транспортных путях и линиях 
волоконной связи, а также в более крупных 
пунктах — 115 пунктов с населением 22,1 тыс. 
чел., в том числе 7 пунктов (435 чел.) без медуч-
реждений ближнего доступа. Информационно-
коммуникационный потенциал этой группы 
пунктов представляет хороший старт для циф-

ровой трансформации здравоохранения и об-
щего образования.

Уровень доступности услуг в критичных 
пунктах дифференцирован по поселениям. 
Как видно на картосхеме, преобладают посе-
ления с уровнями выше среднего и средним. 
Низким и ниже среднего уровнями отлича-

Рис. 2. Доступность получения услуг в критичных населенных пунктах Республики Коми (источник: составлено ав-
торами по данным: Распределение учреждений здравоохранения по населенным пунктам по данным сайтов цен-

тральных районных больниц; Распределение объектов общего образования и детских образовательных организаций 
по населенным пунктам по данным Министерства образования, науки Республики Коми; Публичный реестр инфра-

структуры связи и телерадиовещания. https://reestr-svyaz.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 25.09.2023))
Fig. 2. Availability of services in critical settlements of the Komi Republic
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ются удаленные и труднодоступные поселе-
ния. Совокупность объектов, предоставляю-
щих услуги (медицинских учреждений ближ-
него доступа, основных и средних школ, объек-
тов связи) и ранжированных от min — 1, до max 
— 4, определила уровень их доступности в пун-
ктах, входящих в поселение.

Крупномасштабная комплексная оценка 
доступности услуг всех видов позволила обо-
значить первоочередные места подключения 
к цифровой связи или повышения ее стандарта 
в критичных населенных пунктах без связи 
и со связью формата 2G в рамках компенси-
рующего развития информационно-комму-
никационных услуг, что улучшит общение лю-
дей друг с другом, с удаленными медучрежде-
ниями, школьников с учителями и сервисами 
в принимающих школах и позволит встроиться 
в процесс ЦТ здравоохранения и образования.

Опыт оценки методических и региональ-
ных условий перехода к ЦТ в республике с вы-
ходом на конкретные задачи устранения де-
фектов социосервисного пространства право-
мерно рассматривать как практическую но-
визну исследования.

Заключение

По результатам представленного иссле-
дования можно сделать следующие выводы 
и обобщения.

Пространство социального развития 
регио на рассматривается как стратифици-
рованный объект, состоящий из профиль-
ных слоев здравоохранения и образова-
ния, «отвечающих» за качество жизни на-
селения, и расселенчес кого, транспортного 
и информационно-коммуникационного, ко-
торые влияют на конфигурцию профиль-
ных слоев и обеспечивают их связность. 
Информационно-коммуникационный слой 
по сравнению с транспортным является техно-
логически более гибким, легче трансформиру-
емым, во многих случаях экономичным, спо-
собным осуществить дистанционное предо-
ставление услуги потребителю.

Теоретико-методологическим подходом 
изучения многослойного пространства опре-
делена концепция коммуникационной сопря-
женности. Она имеет две неразделимые сто-
роны: связность элементов разных слоев по-
зволяет сформировать согласованность их 
структур, а структурная сопряженность (со-
размерность в результате преобразования по-
добия) — обеспечить неконфликтное разви-
тие стратифицированного объекта. Послойные 
и комплексная оценки показали, что слои про-

странства социального развития плохо со-
пряжены, структурно «не подобны»: расту-
щая мелкоселенность формирует мобиль-
ную школьную сеть, вступающую в конфликт 
с транспортной сетью из-за качества автодо-
рог, барьеры транспортной доступности остав-
ляют без медицинских услуг население удален-
ных пунктов.

Структурная согласованность пространства 
социального развития может быть обеспечена 
релевантным развитием информационно-
коммуникационного слоя и улучшит доступ-
ность и качество социальных услуг. Оно пред-
полагает два этапа.

Первый этап — компенсирующая цифрови-
зация критичных населенных пунктов при по-
нижении ценза численности устранения циф-
рового неравенства со 100 до 50 чел. и доведе-
нии уровня связи до стандартов не ниже 3G. 
Первоочередными задачами являются разви-
тие телемедицинских консультаций в сель-
ской местности и повышение стандарта связи 
в отправных пунктах школьных маршрутов 
до уровня 4G. Компенсирующая цифровиза-
ция будет способствовать выравниванию усло-
вий доступности услуг здравоохранения и об-
щего образования и создаст техническую ос-
нову для ЦТ этих отраслей.

Второй этап — цифровая трансформация, на-
правленная на внедрение федеральных и регио-
нальных платформ, развитие цифровых сервисов 
для оперативной связи между участниками про-
цесса оказания медицинской помощи и для ре-
ализации программы общего образования лю-
бого уровня сложности, обеспечение граждан 
высокоформатной персональной связью.

Результаты исследования содержат элементы 
новизны для теории и практики пространствен-
ного развития региональной экономики.

Впервые коммуникационная сопряжен-
ность стратифицированного пространствен-
ного объекта (региона) раскрыта как согласо-
ванность территориальной структуры состав-
ляющих слоев. Репрезентативным методом 
анализа структурных деформаций заявлена 
крупномасштабная комплексная оценка «про-
странственных следов» совокупного влияния 
расселенческого и инфраструктурного факто-
ров социального развития.

Обозначена важная роль информационно-
коммуникационного слоя в корректировке со-
циосервисного пространства за счет дистан-
ционного предоставления услуг и конкре-
тизированы задачи его технического разви-
тия для перехода к цифровой трансформации 
здравоохранения и образования.
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