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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одной из важнейших научных и учебных задач
социально-экономической географии выступает изучение триады «природа –
население – хозяйство» применительно к конкретной территории – району,
субъекту Российской Федерации, городу, выявляя, по выражению Н.Н.
Баранского, “различия от места к месту”. Важным направлением подобных
исследований является составление экономико-географических
(страноведческих) характеристик территорий разного иерархического уровня
– в нашем случае – территорий, составляющих Уральский Федеральный
округ.

Объект исследования – территория Уральского Федерального округа.

Предмет исследования – современная территориальная организация
населения и хозяйства УрФО.

Цель выпускной квалификационной работы – изучение современных
территориальных различий населения и хозяйства Урала и его отдельных
регионов.

Для реализации цели выпускной работы были поставлены следующие
задачи:

- изучить формирование и развитие идей отечественного страноведения
от типовых планов характеристик Н.Н. Баранского до современного периода;

- раскрыть сущность современного страноведения, его задачи и
структуру страноведческих описаний;

- охарактеризовать географию населения и хозяйства Урала;

- выявить внутренние экономико-географические различия в пределах
УрФО;

- рассмотреть возможности применения материала выпускной работы в
процессе обучения школьной географии.

При написании выпускной работы были использованы следующие
методы исследования: описательный, сравнительный, исторический, анализа
и обобщения, статистический, метод группировок, картографический,
типологический подход.
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка и приложений.

При написании работы автором использовались официальные
статистические данные Росстата, различные источники информации, в
частности – научная литература: статьи, публикации, учебники,
статистические сборники, ресурсы сети Интернет (специализированные
порталы).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1.Создание основ отечественного страноведения в советской
экономической и социальной географии

География является древнейшей наукой и с момента зарождения она

занималась описанием стран и народов, особенно после эпохи Великих

географических открытий XV-XVI вв. Еще в Киевской Руси в IX-XI вв.

достаточно хорошо знали обширные пространства в разных частях Европы. В

отечественных летописях XII в. Встречаются описания о природе, населении

и хозяйстве Европы, о морских путях, о прилегающих к русским землям

морях и о некоторых территориях в Средиземноморье.

Отечественный географ-историк В.В. Яцунский и другие ученые

первым научным трудом в области экономической географии считал работу

итальянского исследователя Людовико Гвиччардини, издавшего в 1567 г.

«Описание Нидерландов». В нашей стране страноведческие описания

территорий стали активно развиваться в XVIII веке. Они охватывали

обширные пространства в Европейской России, а также за Уралом вплоть до

Тихого океана. Вплоть до конца XIX века страноведческое направление было

преобладающим в отечественной географии.

В 1760 г. великий ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов впервые в

мировой науке употребил термин «экономическая география», высказав

идею о том, что география «всея вселенной обширность единому взгляду

подвергает». В последующем в России стала формироваться экономическая

география как особая научная географическая дисциплина, изучающая

природу, хозяйство и население в их единстве. В XIX веке научные

изыскания в области экономической географии сводились к опытам

экономического районирования страны (К.И. Арсеньев, А.Н. Радищев, П.П.

Семенов-Тян-Шанский и др.).



5

В 1928 г. вышла в свет книга В. П. Семенова-Тян-Шанского "Район и

страна" как часть "Основ страноведения". Полностью этот труд так и не был

опубликован (часть рукописи хранится в архиве Русского Географического

общества в Санкт-Петербурге). В этой работе автор рассматривал

страноведение в качестве "основной сути географии". При этом он ставил

вопрос о переходе от описательного метода к проблемному: географы

должны исследовать на конкретных территориях не только вопросы "где",

"куда", "откуда", но прежде всего "почему здесь, а не там". Ученый считал,

что цель географии в анализе и синтезе данных отраслевых и комплексных

географических исследований и ряда смежных наук. [30]

В данное время "в экономической географии делается все слышнее реч

ь Н. Н. Баранского"

, какой в резкой эристическойфигуре выступил против отраслево-

статистической географии, что была персонофицирована

и ориентирована противпетроградской классической школы ученого В. Э.

Дена. "Таким образом, был выполнен 1-

ый шаг к завершению периодапервенства плюрализма мнений,

разномыслия".

Дискуссия в экономической географии конца 1920-1930-х годов

окончилась победой районного направления, возглавляемого Н. Н.

Баранским. Основной работой данного направления считалась его книга

"Экономическая география Советского Союза. Обзор по областям Госплана",

опубликованная в 1927 году. Баранский противопоставил собственную

программу практиковавшейся тогда отраслево-статистической географии.

Методологическим ядром стала проблема районирования страны и

экономико-географической характеристики районов (госплановских

областей). Н.Н. Баранский составил вначале программу-схему

применительно к изучению госплановских областей, что включала новые

подходы к исследовательской процедуре в страноведении.[5]
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В этой работе впервые четко были даны следующие определения:

 район понимался как специализированная составная часть

хозяйства страны;

 район обосновывался как факт объективного существования, а

не конструкция субъективного мышления;

 районообразование как процесс увязывалось с формированием

"производственных комплексов" и политико-административным делением и

управлением;

 сравнительно-географический подход рассматривался как

ключевой;

 картографический метод исследования и характеристики страны

и районов считался неотъемлемой чертой комплексности.

Взгляды Баранского были подвержены критике. Страноведение "по

Баранскому" было объявлено "пространственной наукой", противоречащей

марксизму-ленинизму; его обвиняли в географическом детерминизме, т.е.

переоценке роли природной среды в развитии общества.

Методология районного страноведения изложена в статье Н. Н.

Баранского "Страноведение и география физическая и экономическая". В

сжатой форме ее можно свести к двум моментам.

 Главная проблема, которую поставил Баранский в страноведении

того времени, - это проблема исследовательского синтеза.

 Страноведение, по Баранскому, представляет собой синтез

разносторонних черт, показывающих специфику страны или ее района, для

чего, как он считал, необходимы специалисты-страноведы, а не просто

физико-географы и экономико-географы.

Научные изыскания Н.Н. Баранского привели к выделению, наряду с

физической и экономической географией, комплексного страноведения как

научного направления в рамках географии. Баранский предложил план

характеристики района (страны):
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1. Введение. Оценка ЭГП района (страны). В данном пункте плана дается

точный географический адрес объекта, оценивается роль экономико-

географического положения района (страны).

2. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов.

Влияние природно-ресурсного фактора на специализацию территории.

3. Историко-географический очерк формирования и развития территории.

4. География населения, его размещение и расселение.

5. География хозяйства, важнейшие специализирующие отрасли, центры.

6. Внутренние географические различия района (страны).

7. Внешние связи.

Данный типовой план успешно использовался и используется в

процессе обучения географии в вузе и школе.

В то же время в отношении страноведения Баранский приводил в своих

высказываниях и печатных работах порой двойственные формулировки. В

частности, сложно выразить согласие с его определением, что выдвигаемое

им страноведение, не претендуя на роль особой науки, должно быть лишь

организационной формой, объединяющей разносторонние познания о той

или иной территории. Страноведение при этом должно "работать" в весьма

широком тематическом диапазоне, объединяя знания "от геологии вплоть до

идеологии". Однако организация знаний и исследование - это все же

различные понятия. [4]

Единого взгляда на сущность страноведения как научной дисциплины,

к огорчению, нет. Можно выделить следующие его трактовки:

o Страноведение - это наука, изучающая определенные территории

в отличие от отраслевой географии (согласно терминологии ряда

исследователей, страноведение - это таксономическая наука, а

отраслевая география - частная).

o Страноведение - это "лаборатория", специализированная для

проверки теорий и гипотез, вырабатываемых частной географией.
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o Страноведение - это наука, изучающая целый комплекс

географических явлений на конкретной территории, в отличие от

отраслевой (частной) географии, которая изучает конкретную

часть географической оболочки в масштабах всей планеты.

o Страноведение - это наука, изучающая целый комплекс

географических явлений на конкретной территории, но только в

рамках физической или социально-экономической географии.

o Страноведение - комплексная синтезирующая наука. В этом

определении акцент выполнен на методе в широком понимании -

на синтезе.

o Страноведение - организационная форма объединения разной

информации о конкретной стране или районе. Акцент сделан на

информационном аспекте.

В 1998 г. вышло в свет учебное пособие Я. Г. Машбица "Комплексное

страноведение", в коем особенно значимы новые критические рассуждения о

современном состоянии теории и методики страноведения.[16]

В данном пособии была высказана идея о необходимости раскрытии

пространственной организации (структуры) страны (либо ее района) как

последствия взаимодействия ее территориальных элементов общественного и

природного характера. В основе учебного пособия лежат методологические

разработки, имеющего признание, научного работника Столичного

университета профессора И. М. Маергойза, принадлежащие главным образом

к периоду 1960-1970-х годов. Общенаучная обстановка того времени

способствовала сильному воздействию на теорию и методику страноведения

со стороны системного подхода. Особый интерес И. М. Маергойза был

сосредоточен на формировании представлений о территориальной структуре

хозяйства страны как предмете экономико-географического

страноведения.[14]
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В 1980-1990-е года автором велись специальные теоретические

исследования в данной области, продолжалось чтение курса "Теория и

методика страноведения". Новшество содержания этого курса заключается в

социологизации географии и страноведения и в набирающей темпы

тенденции их гуманизации.

Исходя из этого, страноведение занимается, в большей степени,

комплексным изучением географических районов и стран, как экономико-

географических районов, так и природных. Применительно к отдельным,

особым политико-административным образованиям России – федеральным

округам, выделенным в 2000 г. согласно Указу Президента РФ, с нашей

точки зрения, применительно понятие «регион», отталкиваясь из широко

признанной трактовки региона как территории, обладающей определенным

признаком, каждая страна (независимое государство или физико-

географическая страна) является регионом, однако далеко не любой регион

является страной. Вероятно, что понятие «регион» более емкое, изучением

регионов занимается региональная география, Главная задача изучения

регионов – формирование страноведческих «образов» отдельных территорий

стран с учетом большого количества позиций природного и социально-

экономического порядка.
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1.2. Методологические основы современного страноведения, его
задачи и структура страноведческих описаний

Понятие «страноведение» имеется в русском и немецком языках. В

географической терминологии на иных языках как правило используется

термин «региональная география». Данные понятия достаточно схожи,

однако в полном объёме не совпадают, потому что второе — более узкое.

Практически все из многочисленных наук, образующих разветвленную и

сложную систему географии, имеют в распоряжении собственные

региональные разделы (региональная физическая география, региональная

экономическая география, региональная биогеография, геоморфология,

климатология и ряд других региональных разделов географических наук).

Первое же понятие существенно более обширное. Оно объединяет материалы

и данные разных наук согласно территориям — от отдельных местностей

вплоть до намного более существенных по своим размерам территорий стран

и их районов, разных групп стран (например. Западная Европа, Южная Азия)

и континентов.

До настоящего времени нет общепризнанного понятия страноведения.

В «Географическом энциклопедическом словаре» (ГЭС) сообщается, что

страноведение — «географическая дисциплина, которая занимается

комплексным изучением стран, систематизирующая и обобщающая

разнородные сведения об их природе, населении, хозяйстве, культуре и

социальной организации». Затем в данном понятии отмечается: «Объект

страноведения — страны как основные единицы социально-политической

организации мира, а также их крупные части (районы) и региональные

группировки».

Исходя из этого, комплексное страноведение тут предстает в качестве

«районоведения» и «регионоведения», и в том числе «континентоведения».

Однако в данном энциклопедичном понятии комплексное страноведение

рассматривается только как часть географической науки. Ничего не
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проговорено о его существенном значении в учебной географии, в общей

культуре и в иных сферах жизнедеятельности людей.[16]

Главная задача комплексного страноведения заключается в создании

целых и по возможности наиболее обширных по собственному содержанию

характеристик разных территорий, и в первую очередь стран и районов. В

таких характеристиках методами географии и смежных наук, литературы и

искусства следует сформировать образ территории, обнаружить ее

своеобразие. Диапазон таких характеристик крайне обширен: согласно

афористичному определению Н. Н. Баранского, «от геологии до идеологии».

Решение такого рода задачи требует привлечения материалов всех

многочисленных географических наук. Значимы материалы и смежных наук

— истории, статистики, социологии, ряда иных, а кроме того специали-

зированных видов страноведения: политического, культурного,

литературного, религиозного, военного, медицинского. Они характеризуют

конкретные качества территории, среди них — особенности политической

системы, своеобразие культуры и литературы, религиозной жизни.

С целью осмысления географической сути комплексного стра-

новедения и его задач приведем точку зрения Н. С.- Мироненко. Он полагает,

что главная идея и задача такого комплексного страноведения «заключается

в выявлении пространственной организации (структуры) страны, как итога

взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного

характера». Отметим, что изучение территориальной организации природы,

населения, хозяйства и общества представляет немаловажную задачу

географии.[18]

Одна из основных задач науки заключается в познании мира, реально

существующей действительности. География как система наук и

комплексное страноведение как ее составная часть пребывают на острие

данной всегда актуальной задачи. В познании географической картины

весьма быстро меняющегося мира заключается одна из главных задач
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комплексного страноведения. С позиций географии, и в первую очередь

комплексного страноведения, каждая территория представляет сложный и

зачастую противоречивый узел проблем.

Комплексное страноведение содержит 3 тесно связанные между собой

задачи. Это описание (раскрытие фактов), пояснение и предсказание

(прогнозирование). Первая из данных задач была и остается главной для

географии. Вторая начала решаться в XVIII в. и в особенности обширно

реализовалась в XX веке. Третья же начала решаться во второй половине XX

столетия.[17]

Одна из главнейших задач комплексного страноведения состоит в том,

чтобы характеристика территории была наиболее конкретной. Один из

известных географов России К. П. Космачев внедрил существенное для всей

географии определение «пространственная конкретность». Она должна

пронизывать комплексные страноведческие характеристики разных

территорий.

В комплексном страноведении немаловажно, чтобы при характери-

стике территорий «не распалась связь времен». Для географии в особенности

важно органичное объединение современности с географией прошлого (с

особым вниманием к истории заселения и хозяйственного освоения

территории) и будущего (в первую очередь на обозримую перспективу). Как

писала А. Ахматова: «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем

прошлое тлеет».[16]

Комплексное страноведение в России имеет глубокие корни.

Отечественную школу комплексного страноведения выделяют:

а) всесторонний анализ взаимосвязей природы, человека, хозяйства и

общества;

б) исторический подход при изучении их взаимодействия;

в) аналитичность и проблемность;

г) широта охвата материалов и разносторонность подходов;
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д) особое внимание к человеку и всем сторонам и циклам его

жизнедеятельности.

Само наименование «страноведение» подразумевает, что его ос-

новным объектом была и остается страна. Она рассматривается во многих

значениях данного понятия. Страна выступает и как синоним понятия

«государство», и в то же время данное определение имеет наиболее

обширное содержание. Оно включает историко-культурные особенности,

своеобразие народа (либо народов), особенности языка, нравов, обычаев,

общественного устройства. Такая расширительная интерпретация

определения «страна» вполне отвечает сути комплексного страноведения.

Огромное значение и значительные перспективы сохраняет комп-

лексное страноведческое изучение отдельных частей стран, их районов. Эго

своего рода «внутригосударственное страноведение». Вместе с тем размеры

и экономический потенциал некоторых районов больше, чем ряда стран.

Перспективен и иной уровень комплексного страноведения —

макрорегиональный. Макрорегионы включают сопредельные страны. Такой

вид комплексного страноведения предоставляет возможность не только

обнаружить специфические особенности макрорегиона, но и показать более

характерные особенности входящих в него стран.

Среди объектов комплексного страноведения континенты, природные

зоны, «проблемные регионы» (типа Прикаспия, меж- столичного

пространства между Москвой и Санкт-Петербургом, Нечерноземной зоны

России, Европейского Севера России и ряда других), гидрографические

бассейны (например, бассейны Волги, Аральского моря. Амазонки). При

этом границы объектов комплексного страноведения могут быть и политико-

административными, и природными рубежами.

Научная общественность в России ставит вопрос о формировании

комплексной страноведческой науки — россиеведения. Её отсутствие

усложняет междисциплинарный теоретический анализ проблем России и
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путей их решения. Идея комплексного (и в том числе страноведческого)

изучения России никак не нова. Ее выдвигали российские научные

работники и государственные деятели в XVIII и XIX вв. В 1918 г. известный

российский обществовед П. Сорокин делал предложение разработать курс

комплексного характера по проблемам России. Существовали и иные идеи

формирования научных дисциплин типа «отечествоведения»,

«родиноведения».

Комплексное страноведческое изучение России и её регионов, а кроме

того зарубежных стран — существенная составная часть меж-

дисциплинарного изучения мирового развития и глобальных проблем

человечества. Связка «комплексное страноведение России — комплексное

страноведение зарубежных регионов и стран» способна стать значимым

элементом нового направления — географии мирового развития.

Подчеркнем, что Советский Союз, а уже после 1991 г. Россия, СНГ в

целом и отдельные входящие в него страны всегда были и остаются

объектами пристального и полного страноведческого исследования. В США,

Канаде, Западной Европе, Японии существует множество научных центров и

исследовательских программ по комплексному изучению России, иных

республик бывшего СССР, а вдобавок Восточной Европы и всех других

макрорегионов мира.[6]

Даже в условиях кризиса современного этапа развития России у нее

существуют конкретные интересы в разных регионах мира. Важными

объектами комплексного страноведческого изучения остаются более

развитые государства мира. При этом бесспорный теоретический и в

особенности практический интерес представляет их опыт территориальной

организации хозяйства, расселения и общества, природопользования.

Но не только большие страны должны являться объектами

систематического и комплексного страноведческого изучения.

Географическую картину мира и географии мирового развития формируют
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не только гиганты. Большое количество интересного и поучительного

имеется и в средних, и в малых по размерам территории и численности

населения государствах, особенно в зарубежной Европе.

Требуется расширение комплексного страноведческого изучения

развивающихся государств. Они играют всё более весомую роль во всех

сферах жизни мирового сообщества. Для России внушительная группа

развивающихся государств — естественные партнеры в области внешних

экономических связей. Они представляют перспективный и емкий рынок для

промышленности России и, в свою очередь, могут поставлять ей сырье,

сельскохозяйственные и промышленные товары.[10]

В комплексном страноведении отдельные государства и районы вряд

ли могут плодотворно рассматриваться отдельно, сами по себе. Интересен

наиболее обширный контекст рассмотрения. Один из создателей

экономической географии И. Тюнен в XIX в.  назвал свою классическую

работу «Изолированное государство». Но в реальной жизни таких

отгородившихся от остального мира государств нет и быть никак не может.

Государства (а зачастую и их районы) целесообразно рассматривать в

системе мирового развития и «своих» макрорегионов. Мировое развитие

множеством прямых и обратных связей соединено с разными группами

стран, отдельных государств, их районов и городов.

Для всей географии сохраняет значение ставший классическим метод

географических описаний. Он состоит в обобщении теоретических

представлений и фактических данных. Они могут быть получены в

результате экспедиционных наблюдений, путем изучения и обработки самых

разнообразных материалов, в том числе полученных при анализе научной

литературы, статистики, карт. Большой интерес представляют устные

сообщения, материалы СМИ, произведения художественной литературы и

изобразительного искусства.
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Разнообразные собранные материалы обрабатываются с применением

разных методик, всесторонне анализируются и по определенной программе

представляются в форме географических описаний разных типов и

различного назначения. Среди них комплексные страноведческие

характеристики, представляющие своего рода географический паспорт

определенной территории. Комплексные страноведческие характеристики

представляют одну из самых распространенных и весьма эффективных форм

доведения специально обработанной информации о территориях для

различных групп потребителей.[11]

Комплексное страноведение может и должно быть мостом между

географической наукой и культурой. Этим, по определению Н. Н.

Баранского, географическая наука вводится «общепризнанным элементом в

сокровищницу национальной культуры». Поэтому существует

необходимость воспитания в каждом географе устойчивых страноведческих

навыков, важных для формирования образованного, культурного и

деятельного человека.

Обычно выделяются два типа географических описаний —

страноведческие и проблемные (или целевые). При этом второй тип

подчинен решению определенной научной или практической задачи. Но

комплексные страноведческие характеристики, работая на общее

образование и на культуру, могут с большой пользой применяться в

хозяйственной и социальной практике.

Н. Н. Баранский в своей классической работе «Страноведение и

география физическая и экономическая», вышедшая в свет в 1946 г. и

вошедшая в золотой фонд отечественной reoграфии, предлагал рекомендации

по отбору материалов для комплексных страноведческих характеристик. Эти

материалы должны удовлетворять трем условиям:

а) быть своеобразными, отличающими данную страну (район) от

других стран; (районов);
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б) быть существенными, особенно важными для понимания страны

или района;

в) поддающимися увязке («взаимообъяснению») с другими чертами.

Отметим, что эти требования к подбору материалов комплексных

страноведческих характеристик, определяющих их «черты», относятся к

различным по своим масштабам территориям.

Но нередко комплексные страноведческие характеристики, даже

содержащие огромную информацию, не дают целостного представления о

своеобразии, проблемах и облике рассматриваемой территории, ибо

представляют собой бессвязный набор механических и компилятивных

описаний, которые Н. Н. Баранский называл собранные «с бору по сосенке»,

или «тяжелым кошмаром». Комплексные географические характеристики

должны создавать географический образ территории, подчеркивая ее

специфику.[4]
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ГЛАВА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ХОЗЯЙСТВА УРАЛА

2.1. Территориальный состав УрФО, границы и оценка экономико-
географического положения

Уральский федеральный округ (УрФО), учрежденный Указом

Президента России № 849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе

Российской Федерации», является крупнейшим регионом в РФ по величине

его территории и уровню экономического развития. УрФО занимает 10,62%

всей российской территории и сосредоточивает 8,4% населения. Окружной

центр − г. Екатеринбург. Округ расположен в пределах границ Урала и

Западной Сибири, включает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский - Югра

автономные округа, входящие в состав Тюменской области. [26]

Рельеф территории УрФО составляют размещенные на западе

Уральские горы, восточнее располагается обширная Западносибирская

равнина. Уральская горная система растянута в меридиональном

направлении к югу от берегов Карского моря, делится на Полярный Урал,

Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал и Южный Урал. Ее

длина составляет более 2000 км, а ширина от 40 до 150 км.

Уральская горная страна включает главный водораздельный хребет и

несколько боковых хребтов. Климатические условия на территории УрФО

весьма многообразны, при этом экстремальными природно-климатическими

условиями выделяется его существенная часть. Например, северная часть

Тюменской области относится к районам Крайнего Севера.

Большинство рек УрФО расположены в бассейнах Северного

Ледовитого океана (Печора, Уса, Тобол, Исеть, Тура) и Каспийского моря

(Чусовая, Урал). Урал – территория озер (только в Челябинской области их −

более 3 тысяч). Колоссальное значение имеют подземные воды. При этом

водные ресурсы расположены неравномерно, что, ведет к их
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недостаточности. Прежде всего, это касается промышленных районов

Челябинской и Свердловской областей.

Уральский федеральный округ имеет чрезвычайно благоприятное

экономико-географическое положение. Локализуясь в центральной части

России между экономически развитой западной частью РФ и богатыми

природными ресурсами восточными территориями, Урал осуществляет роль

транзитного макро-региона. Тесное месторасположение к рынкам сбыта

готовой продукции санкционирует уменьшение расходов на логистику

товаров и услуг.[8]

Регионы УрФО входят в Уральский и Западно-Сибирский экономико-

географические районы России. На территории округа сконцентрированы

значимые запасы нефти (около 70%), газа (более 90%), железной руды (около

15%), марганцевой руды (27%), угля, свинца, золота, серебра, никеля и

других полезных ископаемых. К основным отраслям экономики УрФО

относятся: нефтяная и газовая промышленность; тяжелое машиностроение;

черная и цветная металлургия; химическая промышленность; лесная и

деревообрабатывающая промышленности; транспорт.

Благоприятное экономико-географическое положение Урала

приумножает его роль в межрегиональном географическом разделении

труда. Занимая 10,62% от общей территории России, где проживает 8,4 %

населения РФ, данный округ вырабатывает 16% валового национального

продукта и 20% всей промышленной продукции страны. Здесь

концентрируется около 42 % налогов в федеральный бюджет РФ.

УрФО располагает как сухопутными, так и морскими рубежами и

граничит с ПФО (Приволжский федеральный округ), СЗФО (Северо-

Западный) и СФО (Сибирский федеральный округ). Что касается удельного

веса субъекта в общероссийских основных социально-экономических

показателях предприятий двух субъектов РФ, то налоговые отчисления в

составе УрФО образовывают более 1/3 (33,08%) общего Федерального
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бюджета страны: Ханты-Мансийский автономный округ − Югра формирует

25,80% и Ямало-Ненецкий автономный округ − 7,28%.[12]

Основные экономико-географические показатели Уральского

федерального округа представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Основные экономико-географические показатели УрФО

Уральский федеральный округ (УрФО)

Официальный сайт: http://www.uralfo.ru
Дата основания 13 мая 2000 года

Административный центр г.Екатеринбург − крупнейший город ФО

Адрес аппарата управления 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д. 11

Территория − площадь 1818497 км² (10,62% от РФ)
Население 12345803   чел. (1 января 2017 г.) (8,41% от РФ)

Плотность населения 6,79 чел./ км²
Доля городского населения 80,1%

Количество субъектов 6
Количество городов 112

Полномочный представитель
Президента РФ в УрФО И.Р.Холманских (с 18 мая 2012г.)

Состав субъектов РФ УрФО представлен на рисунке 2.1.

Рис. 2.1.  Состав субъектов РФ УрФО
Характеристика субъектов РФ УрФО представлена в таблице 2.2.

1 − Курганская область
2 − Свердловская область
3 – Тюменская область
4 – Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра *
5 – Челябинская область
6 − Ямало-Ненецкий автономный округ *
*Входит в состав Тюменской области (согласно
Уставу), являясь равноправным субъектом
Российской Федерации



21

Таблица 2.2

Характеристика субъектов РФ УрФО

№ Флаг Субъект
Федерации

Площадь
(км²) Население Административный

центр и население
Место среди
субъектов по

ВРП 2014

1 Курганская
область 71488 854109 Курган

(325189) 65

2 Свердловская
область

194307 4329341 Екатеринбург
(1455904) 7

3 Тюменская
область 1464173 3660030 Тюмень

(720575)
20 без

округов

4

Ханты-
Мансийский
автономный
округ

534801 1646078 Ханты-Мансийск
(96936) 2

5 Челябинская
область 88529 3502323 Челябинск

(1198858) 14

6

Ямало-
Ненецкий
автономный
округ

769250 536049 Салехард
(48467) 8

Крупнейшие города УрФО − Екатеринбург, Челябинск, Тюмень,

Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут, Нижневартовск, Златоуст,

Каменск - Уральский. Екатеринбург и Челябинск − города-миллионеры.

Всего на территории округа расположены 112 городов. Таким образом,

являясь признанной столицей Урала – Екатеринбург – это один из

крупнейших центров всей России. Он выделяется особым экономико-

географическим положением на стыке европейских и азиатских районов РФ,

Уральского экономического района, в центре, к которому сходятся 7

железнодорожных путей, в т.ч. трансконтинентальные магистрали из Центра

в Сибирь, имеющие стержневое значение во всей сети железных дорог.

Урал, называющийся в народе «седым», является не просто

поэтическим образом. Многовековая реорганизация гор, пребывание его

предгорий то на дне, то на побережье древних морей, извержение вулканов,
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землетрясения и другие катаклизмы в результате принесли людям

благополучие, сделав доступными природные недра. [37]

2.2. Роль природно-ресурсного фактора в формировании и развитии

хозяйства

Формирование территориальных социально-экономических систем и

общества в целом, связано с применением природных ресурсов и энергии,

представляющих собой природные блага (применяемые или те, которые

могут быть еще использованы). Посредством этого, была создана

специальная наука (экономико-географическое ресурсоведение),

занимающаяся вопросами исследования территориального рассредоточения

природных ресурсов, их структуры и региональных совмещений,

экономическим анализом и рациональностью природного использования.

Следовательно, под природными ресурсами подразумеваются компоненты

природы, используемые людьми в хозяйственно-экономической

деятельности.

Существенные территориальные отличия в природных ресурсах

оказывают значимое действие на формирование производительных сил, и

прежде всего, на развитие производства − оказывает влияние присутствие

минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и воды.

Предприятия, осуществляющие переработку минерально-сырьевых ресурсов,

рассредоточиваются в районах с рентабельным транспортно-географическим

положением, что, в первую очередь, дает возможность сократить время

доставки товара потребителям, либо в границах транспортной доступности к

источникам сырьевых ресурсов.

Цветная металлургия − достаточно энергоемкое производство, и,

стремящееся к ареалам, в которые целесообразнее транспортировать топливо

и энергию, и к таким, где есть их излишек. Для производства алюминия

необходимо большое количество электроэнергии на единицу изготовляемой



23

продукции, поэтому большинство алюминиевых производств размещается в

зонах с источниками дешевой электроэнергии, прежде всего, ГЭС.

Предприятия черной металлургии сосредоточиваются в районах

крупных транспортных магистралей или источников сырья. Химические

предприятия (производство серной кислоты, удобрений, каучука) из-за

имеющихся трудностей транспортировки продуктов производства

рассредоточиваются поблизости предприятий-потребителей, нефтепроводов,

разрабатываемых залежей нефти и морских портов.[12]

Одним из главнейших факторов-ограничителей в распределении

индустрии являются водные ресурсы, оценивающиеся по запасам, качеству и

сезонным изменениям, по числу и качеству. Чрезвычайно водоемкие отрасли

− химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная металлургия

и гидроэнергетика. Однако с каждым годом катастрофически снижаются

запасы пригодной для употребления чистой пресной воды, что крайне важно

для пищевой промышленности, и, в свою очередь, вызывает добавочные

расходы.

Вследствие вышесказанного, огромное внимание уделено выбору

источников водоснабжения и росту экологических требований к качеству

очистных сооружений. Богатство сырьевых запасов и многообразие

природных ресурсов учреждают лишние конкурентные преимущества для

формирования промышленности.[33]
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Классификация природных ресурсов представлена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2.  Классификация природных ресурсов

Важнейшей характеристикой природных ресурсов является потенциал

их использования при имеющемся уровне организации производительных

сил для удовлетворения нужд общества и промышленности, а также

техническая возможность втягивания в хозяйственный оборот.

Комплексная оценка природных ресурсов региона основывается на

базе частного анализа некоторых видов ресурсов, с возможностью

установить их совокупность – природно-ресурсный потенциал (ПРП),

служащего основой для природно-ресурсного регионального размещения.

Разность всеобщей величины ПРП и части, используемой в хозяйстве,

парирует дальнейшие возможности использования природных ресурсов

территории. Одна из важнейших составляющих оценки ПРП −

экономический анализ природных ресурсов.

В связи с тем, что Урал имеет высокий уровень развития

горнодобывающей индустрии, более подробно выполняют оценку

минеральных ресурсов, получаемых разработкой залежей полезных

ископаемых, предусматривающих оценивание месторождений полезных

ископаемых:

Классификация природных ресурсов по признакам

Происхождению Минеральные, биологические (флора и фауна),
земельные, климатические, водные ресурсы;

Способу применения Промышленное и сельскохозяйственное производства,
непроизводственная сфера;

Степени запасов и
потенциала

возобновления

Исчерпаемые, в т.ч. возобновимые (биологические,
земельные, водные) и невозобновимые (минеральные),
почти неисчерпаемые (солнечная энергия, гидроэнергия)



25

1) геологическая оценка (показывает запасы /балансовые и

забалансовые/ и качество полезного ископаемого, условия, глубину, форму

залегания (пласт, жила или шток) и др.);

2) техническая оценка (устанавливает технические параметры

разработки выявленных запасов, масштабы добычи и срок эксплуатации

месторождения, способ добычи (открытый и подземный), объемы

вскрышных работ, планы проходки шахты, технические показатели

переработки полезных ископаемых);

3) экономическая оценка (показывает значение полезного ископаемого

для экономики и рациональность его добычи и освоения как источника

определенного вида минерального сырья).

Для формирования индустрии немаловажна не только общая оценка

ПРП и ресурсных циклов, сколько оценка частных возможностей

территории, оказывающих значительное воздействие на промышленную

специализацию районов и потенциала расселения населения: географическое

положение, рельеф, минерально-сырьевые запасы, климат, водные,

земельные и биологические ресурсы.[20]

Уральский федеральный округ, простираясь с севера на юг более чем

на тысячу километров, обладает чрезвычайно разнообразным природно-

ресурсным потенциалом. Благоприятное экономико-географическое

положение служит добавочным стимулирующим фактором для

формирования региональной экономики.

Большинство субъектов УрФО располагает значительными залежами

минерального сырья, оказывающими огромное влияние на промышленную

специализацию региона и уровень его развития. Центральную долю

минеральных запасов составляют топливные ресурсы (нефть, природный газ,

уголь, горючие сланцы, торф) и месторождения руд черных и цветных

металлов (марганец и железо, золото, серебро и медь, цинк, свинец и никель).
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В группе топливных ресурсов УрФО огромное значение имеют

ресурсы углеводородного сырья, где сосредоточено практически 65-70%

запасов нефти и 85-90 % запасов природного газа России.

Основные месторождения железных руд и руд цветных методов

сконцентрированы в границах Уральских гор. В связи с тем, что на Урале не

осталось месторождений богатых железными рудами, поэтому нужды

региона в них за счет собственной добычи полностью не удовлетворяются.

Более 45 лет ведется разработка бедных руд Качканарского и Бакальского

месторождений, в которых сосредоточены 3/4 запасов уральских железных

руд. Эти руды одержат 15-17% железа и 0,14-0,17% ванадия.

Запасы медных руд сосредоточены вдоль Уральских гор, включающие

в себя Красноуральское, Кировградское, Дегтярское, Левихинское

месторождения. Уникальным считается месторождение саткинских

магнезитов в Челябинской области, на которых работает комбинат

«Магнезит».

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах

разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, которые

имеют непосредственное относящиеся к Западно-Сибирской

нефтегазоносной провинции, в ней сконцентрировано 66,7 % запасов нефти

России (6% − мировых) и 77,8% газа России (26% мировых запасов).[39]

Огромную роль для поставок нефти и газа из Западной Сибири имеет

трубопроводный транспорт. Транспортировка нефти с месторождений

Ямало-Ненецкого автономного округа идёт по двум магистральным

нефтепроводам: Тарасовское − Холмогоры и Холмогоры − Западный Сургут.

На территории округа пролегают: нефтепроводы: Нижневартовск − Анжеро-

Судженск – Иркутск; Сургут – Полоцк; Нижневартовск − Усть-Балык −

Омск; и газопроводы: Уренгой − Помары − Ужгород, Уренгой – Челябинск.

Электроэнергетика региона УрФО представлена в основном тепловыми

электростанциями. Наиболее крупные из них (Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2,
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Уренгойская и Нижневартовская ГРЭС) размещаются в Тюменской области;

(Рефтинская, Среднеуральская, Серовская, Нижнетуринская ГРЭС) в

Свердловской области; (Южно-Уральская ГРЭС) в Челябинской области.

Важнейшим угольным бассейном является Челябинский буроугольный

бассейн с центром − город Копейск. Ресурсы алюминиевого сырья (бокситы)

сосредоточенны в Североуратьском бокситоносном бассейне (Красная

Шапочка. Северное, Сосьвинекое и др. месторождения). В УрФО активно

добываются золото, драгоценные и поделочные камни.

Биологические ресурсы представлены в основном крупными по

площади лесами. Область тайги − объект мирового значения, осуществляя

функцию «зеленых легких» планеты. Тип преобладающей растительности

связан с широтной сменой природных зон. По лесистости УрФО уступает

исключительно Сибири и Дальнему Востоку. УрФО располагает практически

10% общероссийских запасов лесонасаждений. В структуре лесных угодий

доминируют хвойные леса. Потенциальные возможности заготовки

древесины в УрФО составляют свыше 50 млн. куб. метров.

Сельскохозяйственные угодья сконцентрированы в Курганской и

южной части Тюменской областей, обладающие оптимальными условиями

для ведения сельского хозяйства. В северных районах распространено

животноводство, так как сельскохозяйственные угодья представлены в

основном пастбищами и сенокосами. Таким образом, природные ресурсы

Урала отличаются большим разнообразием и оказывают влияние на его

специализацию и уровень развития.[21]

2.3. Историко-географические особенности заселения и освоения

Исследование историко-географических особенностей освоения и

заселения территории Уральского федерального округа продиктовано

необходимостью раскрытия культурно-исторических, социально-
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экономических и природных предпосылок и факторов, способствующих

организации современного социально-экономического комплекса Урала (в

пределах горнозаводской части) как старопромышленного региона.

Для понимания термина «старопромышленный регион» нужно

рассмотреть теорию «деиндустриализации» постиндустриального общества

Д. Белла, согласно которой подтверждается тот факт, что экономическое

развитие общества проходит три основных стадии:

1) доиндустриальная стадия (в данном обществе важнейшими

отраслями являются добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная,

лесная и горнодобывающая промышленность);

2) индустриальная стадия (в обществе господствуют

перерабатывающие отрасли – машиностроение, легкая и пищевая

промышленности);

3) постиндустриальная стадия (в обществе на этой стадии

важнейшими отраслями, являющимися базисом экономического развития,

преобладают отрасли нематериального производства: наука, образование,

торговля, финансы, страхование и здравоохранение).

Ключевую роль в постиндустриальном обществе завоевывает зона

услуг, наука и образование, однако корпорации уступают центральное место

университетам, а предприниматели – ученым, профессионалам и

компетентным специалистам .

К ряду старопромышленный причисляют те регионы, в которых

системообразующие отрасли в силу нестабильности спроса и под

воздействием научно-технического прогресса находятся в процессе

стагнации, убыточны либо прекратили существование. Вследствие

подобного рода региональные территории переходят из ранга

высокоразвитых территорий в – депрессивные районы (упадочные).[2]

Однако, как правило, в данное время отрицательные процессы в

индустрии, связанные с научно-техническим прогрессом, касаются лишь
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только незначительные ареалы, потому что нынешнее производство

диверсифицировано. В качестве старопромышленного региона, УрФО

подразумевает высокий уровень формирования промышленности со

сложившейся стабильной структурой производственного комплекса.

Традиционно УрФО сконцентрирован на отраслях топливно-

энергетического комплекса, горно-металлургической и оборонной

индустрии, машиностроении, химической и нефтехимической отраслях.

Организация коренных поселений на Урале отмечается с прибытием

первых русских поселенцев. Месторасположение Урала на границе Европы и

Азии имело немалое значение для грядущего освоения Сибири и Дальнего

Востока. Срединное его положение между европейской и азиатской частями

РФ предопределило его роль посредника в экономических

взаимоотношениях.

Объективная необходимость постижения такой масштабной

территорией, как Урал, истолковывалась особенностями

этногеополитического положения Российского государства, расположенного

в середине материка, в стороне от основных мировых морских путей, а

внутренний динамизм русской нации споспешествовал вовлечению в

хозяйственный оборот богатейших природных ресурсов практически

неосвоенных или слабозаселенных территорий. [8]

Историко-географические этапы хозяйственного освоения и заселения

территории Урала представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Историко-географические этапы хозяйственного освоения и заселения

территории Урала

№ Этапы Характеристика этапа
1 2 3

Дореволюционный период: с конца XVI в. (с момента начала русской
колонизации Урала) до Октябрьской социалистической революции 1917 г.

1 XVI-XVIII
вв.

Приход первых русских землепроходцев преимущественно с
северо-запада и запада РФ
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2 1589-1593
гг.

Строительство и укрепление городов Лозьвинск и Пелым, что
явилось переломным моментом в развитии Урала в целом

3 1595 г.
Издание указа о создании прямой дороги от Соликамска до
верховьев р. Туры, т.е. «Соликамско-Верхотурского тракта»
(«Бабиновская дорога»).

4 1598 г. Построен новый город-таможня Верхотурье, который приобрел
выдающееся значение в жизни Зауралья.

5 1600 г. Возникновение г. Туринск – 2-го по времени возникновения на
Среднем Урале.

6
середина
XVII –

XVIII вв.

Дальнейшее освоение Зауралья, что привело к росту
многочисленных крестьянских слобод и монастырских
владений на реках Туре, Нейве, Тагиле, Исети.

7

XVIII в. –
период

правления
Петра I

Возникновение горнозаводской промышленности,
формирование которой оказало огромное воздействие на
поселения, изменив их функциональную структуру, планировку
и социально-профессиональный состав населения.

8 1-ая треть
XVIII века

Основание в среднем Приуралье и Зауралье доминирующей
части бесчисленных заводских и административно-торговых
поселений

9 Конец
XVIII века

Основание оригинального типа территориальной организации
горно-металлургической промышленности,
характеризующегося четкой разно уровневой организацией.

10 XIX в.

Рост крупных административных и промышленных центров, что
связано с началом железнодорожного строительства и
скоплением промышленности в районах богатыми железной
рудой.

Советский период: (временной интервал с 1917 по 1989 гг.)

1 1917 г.

Этап резкой и непоследовательной смены курса социально-
экономического развития России с синхронным переходом к
совершенно иному типу хозяйствования – плановому.
Произошел серьезный разрыв в сформировавшихся механизмах
урбанизации и в развившихся традициях городской жизни на
Урале.

2 с 1930-х гг.Период развития процессов урбанизации, что способствовало
быстрому росту городского населения.

3 1930-1945
гг.

Этап ВОВ − вся индустрия Урала реорганизовала свою работу
на военные нужды. Основная масса эвакуированных
предприятий и прибывающего населения располагались в
городах
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1946-1969
гг.

Сохраняется тенденция к дальнейшему сосредоточению
индустриального производства. Приостановлен процесс
создания новых населенных пунктов, их количество понемногу
стабилизируется, т.к. их количественный рост перешагнул в
качественный. В городах и поселках формируется социальная
инфраструктура, строится жилье, школы, детские сады,
больницы

5
С середины

1970 по
1989 гг.

Стабилизация количества заселенных пунктов − посредством
экономических причин. По причине односторонности трудовых
и природных ресурсов настал рубеж экстенсивного роста
населенных пунктов. Имеющиеся ресурсы не обеспечивают
рост − происходит постепенный спад объемов производимой
продукции.

Таким образом, период XVII–XVIII вв. является наиболее решающим

для развития Урала, т.к. на данном этапе организовался общий вид

распределения населенных пунктов на территории Урала, зарождавшихся на

базе масштабной добычи руды и угля, получения полуфабрикатов и готовой

продукции.

Колоссальное значение для дальнейшего формирования Среднего

Урала оказало передвижение к югу трассы Сибирского тракта и его перевала

через Урал к Екатеринбургу (на р. Исети). Благодаря этому многие

поселения, очутившиеся в стороне от сооружающихся транспортных линий,

оказались в упадке. На следующем этапе (периоде наивысшего развития

Урала) в XVIII в. наблюдается развитие капиталистических отношений, что

повлекло за собой производство уральскими заводами большей части чугуна

и меди в стране.

В дореволюционный период большая часть населенных пунктов

зарождались в горнопромышленной полосе, а их важнейшим ядром − завод,

пруд и плотина. В горнозаводских поселках превалировала одноэтажная

застройка, а наиболее значительными постройками являлись

административные здания или церкви.

В советский период в сфере горнодобывающих предприятий особенно

четко проявляется рост планов выработки, например, объемов добычи
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минерального сырья, что повлекло за собой более стремительное истощение

сырьевой базы. Сложившаяся ситуация вызвала острую необходимость в

освоении иных залежей, обновления и реконструкции производственных

фондов промышленности. Недооценка экономической конъюнктуры

внешних рынков сбыта в продолжительной перспективе повергла потерю

возможности для диверсификации или переориентации экономической

сферы населенных пунктов на современном этапе.[38]

С 2006 г. экономическое развитие УрФО анализируется сквозь призму

проекта «Урал промышленный − Урал полярный», предполагающего ввод в

оборот чрезвычайно крупных ресурсов, которые обеспечивают, прежде

всего, стимулирование базовых отраслей экономики УрФО и РФ в целом −

чёрной и цветной металлургии, металлообработки и машиностроения.

Основной целью данного проекта было индустриальное освоение нового

горнорудного района на востоке округа, а также устойчивое

функционирование основополагающих отраслей экономики Челябинской и

Свердловской областей.

Активная деятельность ведётся и в сфере жилищного строительства. С

начала 2006 г. в УрФО введено 1178 тыс. м2 жилья, что на 22,4% выше, чем в

2005 году. Безусловным лидером по абсолютным показателям является

Челябинская обл., где за 2005-2006 гг. было сдано в эксплуатацию 325,7 тыс.

м2 жилых помещений. Строительство жилых домов в период с 2014 по 2017

гг. приведены в Приложении.

Таким образом, состав и границы УрФО сложились исторически. Еще в

XVIII веке по обе стороны Уральского хребта размещалась Пермская

губерния, соединяющая Уфу, Пермь, Екатеринбург, Шадринск, Верхотурье,

Ирбит. К концу XIX века сформировалась производственно-территориальная

структура Большого Урала, охватывавшая Западный индустриальный и

Южный земледельческий районы, территория которых в настоящее время

входит в состав Приволжского федерального округа, и Горнозаводской
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индустриальный и Зауральский земледельческий районы, относящиеся

сегодня к УрФО.

В 1924 году была учреждена Уральская область, предопределившая

создание УрФО. До 1934 года в Уральскую область входили территории

современных Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской (с Ямало-

Ненецким и Ханты-Мансийским округами) и Пермской областей. Уральский

экономический район обеспечивал до распада СССР − 22% союзного

производства кокса, 30% черных металлов, 16% пластмасс, 50% калийных

удобрений, 60% бокситов. В 2000 г. Указом Президента РФ В.В. Путина был

основан Уральский ФО как новая форма территориального управления.[35]

Таким образом, проведенная историко-географическая оценка развития

социально-экономической картины Уральского региона продемонстрировала

прохождение им нескольких этапов формирования. Важнейшие экономико-

географические особенности региона обусловлены более чем 300-летним

промышленным созреванием.

2.4. География населения и расселения. Современная
демографическая ситуация

Важнейшими демографическими показателями, которые

характеризуют население, являются численность и  структура населения,

динамика естественного и миграционного движения, этноконфессиональная

структура и величина трудовых ресурсов. В географии населения и

расселения применяется более широкий комплекс признаков характеристики

населения:

1) демографические признаки: пол, возраст, гражданское состояние

(правовой и гражданский статус), семейное положение;
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2) экономические: профессия, квалификация, отношение к труду

(экономически активное либо пассивное), трудовой стаж, источники средств

существования;

3) культурные признаки: национальность, родной язык,

вероисповедание, образование, проживание в городе или селе.

4) социальные признаки: служебное положение, гражданство, участие

в политических организациях, классовая принадлежность.

5) биологические: раса, группа крови, рост, вес и др.

антропологические признаки.

6) географические: место жительства и место рождения.[3]

В настоящее время Уральский ФО, постепенно превращается в центр

трудовых миграций населения, чему содействует постепенный рост

экономики, нуждающейся в рабочей силе и совершенствование

миграционной политики.

УрФО характеризуется многонациональностью, т.е. русские

составляют большинство населения (как в городах, так и сельской

местности), значительный удельный вес составляет башкирское и татарское

населения. Достаточно крупные по численности группы составляют

украинцы и немцы, которые в своем большинстве были переселены на Урал

по принуждению, посредством депортации в сталинский период. В

Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных

округах сосредоточена треть малочисленных народов Севера России – ханты,

манси, ненцев и селькупов.

Характеристика демографической ситуации в УрФО подчиняется

общероссийским депопуляционным тенденциям, проявлявшимся во второй

половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг. Демографическая ситуация в

Уральском федеральном округе организовывалась под влиянием

определенных факторов – цикла волн миграционного перемещения с Запада

на Урал, естественного прироста и т.д. Так как Урал − один из самых высоко-
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урбанизированных регионов, то демографическая ситуация подчиняется

закономерностям, присущим городским поселениям, а не сельским.[2]

На территории федерального округа Урала функционирует 1164

муниципальных образований. Наиболее высокой степенью урбанизации

характеризуются регионы горнозаводской части Урала (Свердловская и

Челябинская области).  Плотность населения УрФО составляет 6.79 чел./км²

(в среднем по России: 8,57 чел./км²).

Максимальной плотностью населения выделяется центральная и южная

части Урала, где плотность достигает 42 чел./км², что можно истолковывать

специфическими особенностями географического расположения регионов

УрФО и структурой их промышленного производства.[40]

Демографическая ситуация в УрФО характеризуется сложными

процессами в развитии населения. Важнейшие усилия для преодоления

отрицательных последствий демографических проблем исследуемого

региона сосредоточены на постепенную стабилизацию количества населения

и организацию предпосылок демографического роста, что даст возможность

обеспечить в ближайшей перспективе устойчивость количественных

параметров трудового потенциала.

Для реализации этого требуется следующие мероприятия:

1) внедрение нетрудоемких технологий роста результативности труда;

2) рост общего и образовательного уровня молодежи;

3) формирование системы образования;

4) приведение рынка образовательных услуг согласно потребностям

рынка труда;

5) существенные инвестиции в сферу образования.

Общая региональная система расселения Урала формировалась в

течение длительного периода, поэтому ее современная специфика является

отражением исторических особенностей заселения и хозяйственного

освоения региона.[30]
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В Уральском федеральном округе по данным Росстата на начало 2017

года проживает 12345,8 тыс. чел., что составляет 8,41% населения

Российской Федерации.

Население Урала имеет тенденцию к росту, начиная с 2010 г. (рис. 2.3).
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Рис. 2.3.  Динамика населения УрФО за период с 2007 по 2017 гг.

В 2015 г. снижение численности населения было зафиксировано в

Курганской области, Ямало-Ненецком автономном округе, рост численности

населения характерен для Свердловской, Челябинской областей, Тюменской

области и Ханты-Мансийского автономного округа. Динамика рождаемости

(число родившихся на 1000 чел. населения) и смертности (число умерших на

1000 чел.) населения Уральского федерального округа за период с 2005 по

2017 годы представлена на рисунке 2.4.
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Рис. 2.4.  Динамика рождаемости и смертности населения УрФО за период с

2007 по 2016 гг.

Естественный прирост населения УрФО (на 1000 чел. населения, знак

(-) подразумевает естественную убыль населения) представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Естественный прирост населения УрФО за 2007-2016 гг., чел. на 1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-0,9 -0,1 0,7 1,1 1,5 2,5 2,7 2,8 2,4 1,9

Примечание. Составлено по данным Росстата.[40]

По итогам 2016 г. в УрФО коэффициент естественного прироста

населения составил «1,9», что больше общероссийского показателя (по РФ –

«0,0»). Однако вместе с тем, наблюдается понижение рождаемости – на 4,7%

по сравнению с уровнем 2015 г. и, соответственно, замедление темпов

прироста населения. В 2016 г. в целом по  федеральному округу появилось на

свет 174405 младенцев, прирост населения составил 22913 человек. [40]

Однако, по словам Александра Моисеева, для достижения важнейшей

установленной цели – обеспечение равного доступа каждого гражданина

региона к качественной квалифицированной медицинской помощи –

необходимо приложить существенные повсеместные усилия.
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Таким образом, в УрФО наблюдаются существенные тенденции к

устойчивому росту численности населения исследуемого региона

посредством превышения миграционного прироста над естественным

спадом. Однако Уральский федеральный округ различается значительными

территориальными диспропорциями по важнейшим демографическим

характеристикам. Так, автономные округа, входящие в состав УрФО,

обладают наиболее высоким естественным приростом населения.

Такое первенство уральских автономных округов обеспечивается в

основном благодаря весьма низкому уровню смертности, что во многом

поясняется превалированием в составе населения граждан трудоспособного

возраста, по окончании работы, выезжающие в остальные регионы России.

Показатель средней возможной продолжительности жизни в УрФО

находится на уровне общероссийского значения, однако в Курганской

области он значительно ниже и для мужчин, и для женщин, что объясняется

рядом следующих причин:  долговременный миграционный отток; и

сохраняющиеся высокие риски смертности населения в условиях

преодоления последствий глобального финансового и экономического

кризиса.

Самой существенной демографической проблемой является тот факт,

что, вероятно, уже в ближайшие годы численность родительского

контингента и наполняемость модального возраста матери снизятся в 1,5

раза.[30]

Среди главных проблем в вышеуказанном обосновании наиболее

значимыми являются наблюдающиеся стремительные темпы снижения

рождаемости в регионах сельской местности, традиционно выделяющейся

высоким коэффициентом рождаемости. Тем не менее, в городах совершается

смена семейно-брачных установок, процесса деторождения и

самосохранения в поведении населения в направлении перехода к

малодетной семье.



39

Также, в УрФО наблюдается частая практика отсрочивания сроков

создания семей; рождения детей в достаточно поздние периоды жизни;

доминирования карьерного роста в ряде жизненных приоритетов и

ценностей; снижения роли классических ценностей в организации

демографических установок (спад ценности семейного образа жизни и

нужды в детях, уменьшение числа легитимных браков и увеличение

количества юридически не зарегистрированных браков), что способствует

сокращению среднего уровня рождаемости.

Смертность мужского населения трудоспособного возраста от

противоестественных, экзогенных причин (несчастные случаи, отравления,

травмы, убийства и самоубийства) может значительно уменьшить темпы

социально-экономического развития УрФО и повысить нагрузку на

совокупное трудоспособное население, даже, невзирая на развивающиеся

положительные процессы по стабилизации рождаемости и смертности. В

целом, вышеуказанные факторы ведут к старению и модификации

генетической структуры населения, спаду репродуктивного потенциала,

росту дисбаланса между мужским и женским населением.[30]

Следовательно, важнейшая цель демографической политики

Уральского федерального округа предусматривает увеличение численности

населения и потенциальная «фиксация» основательной демографической

динамики, а также рост ожидаемой продолжительности жизни.

Важной особенностью современной демографической ситуации в

Российской Федерации является то, что увеличение рождаемости в

последние годы далеко не везде сопровождался естественным приростом

населения. В совокупности же, в ряде российских регионов смертность до

сих пор превосходит рождаемость, и численность населения (без учета

миграционного притока) продолжает стремительно снижаться. По итогам

2016 г. естественный прирост наблюдается исключительно в Уральском (22,2

тыс.), Сибирском (15,7 тыс.), Дальневосточном (5,4 тыс.) и Северокавказском
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(73,4 тыс.) федеральных округах. В Центральном (-58,9 тыс.), Северо-

Западном (-8,3 тыс.), Приволжском (-16,6 тыс.) и Южном (-14,4 тыс.)

федеральных округах отмечается естественная убыль населения.

Географические различия естественного движения населения УрФО и

миграций представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Естественное и миграционное движение населения регионов Урала
в 2015 г., чел. на 1000

Регион ОКР ОКС КЕП КМП
Курганская область 13,4 16,1 -2,7 -6,4
Свердловская область 14,4 14,1 0,3 0,4
Челябинская область 13,9 13,9 0,0 1,0
Тюменская область без
автономных округов

16,7 11,5 5,2 12,4

Ханты-Мансийский АО 16,6 6,4 10,2 -1,1
Ямало-Ненецкий АО 16,6 5,3 11,3 -22,3
Уральский ФО 14,9 12,5 2,4 0,3

Примечание: ОКР – общий коэффициент рождаемости, ОКС – общий
коэффициент смертности, КЕП - коэффициент естественного прироста,
КМП – коэффициент миграционного прироста.[40]

Повышенный уровень общей рождаемости характерен для Тюменской

области, включая и ее автономные округа, что объясняется более молодым

возрастным составом населения вследствие трудовой миграции извне.

Низкий уровень рождаемости типичен для высокоурбанизированных

регионов Урала, «старых» в возрастном отношении – Свердловской,

Челябинской и Курганской областей.

Относительно пониженная общая смертность населения наблюдается в

ЯНАО и ХМАО, высокий уровень смертности зафиксирован в Курганской,

Свердловской и Челябинской областях. Соотношение показателей

рождаемости и смертности обеспечивают величину естественного прироста

или естественной убыли (депопуляции) населения (рис. 2.5).



41

Рис. 2.5. Географические различия естественного прироста (убыли)

населения регионов Уральского федерального округа в 2015 г.

Из всех регионов Урала только Курганская область имеет

естественную убыль населения из-за крайне высокого уровня

демографического старения, усугубляемого миграционным оттоком

населения по социально-экономическим причинам.

Численность населения любой открытой территории, наряду с

естественным воспроизводством, определяют миграции населения.

Современные миграции в Уральском округе довольно неоднозначны, однако,

положительное сальдо миграций способствует росту населения в

Свердловской и Челябинской областях, Тюменской области и Ханты-

Мансийском автономном округе (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Географические различия миграционного прироста населения

регионов Уральского федерального округа в 2015 г.

В потоках прибывших в Уральский округ 49,4% населения – из

регионов Урала, 38,3% – из других регионов России, 12,3% – мигранты из

СНГ.

В целом, тенденция улучшения демографической ситуации в

Уральском федеральном округе стала наблюдаться, начиная с 2011 г., когда

вместо сокращения численности населения начался его рост. Это связано с

тем, что в 2000-е гг. в воспроизводство стали вступать многочисленные

поколения, родившиеся в 1980-е гг. («восходящая» демографическая волна),

а также с ростом числа рождений «второй» и последующей очередности как
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результат реализации с 2007 г. Федеральной программы по мерам помощи

семьям с детьми («материнский капитал»).

Вместе с тем, кардинально воспроизводственные процессы не

изменились, о чем свидетельствует величина суммарного коэффициента

рождаемости (среднее число детей, рожденных у женщины репродуктивного

возраста 15-49 лет) по УрФО. В 2010 г. суммарный коэффициент

рождаемости составлял 1,714 ребенка, такой уровень рождаемости

обеспечивает лишь суженный режим замещения поколений. В 2015 г.

коэффициент вырос на 14,6%, достигнув значения 1,965 ребенка. Это только

на 92,7% «обеспечивает» простое воспроизводство (нижняя граница простого

воспроизводства составляет 2,12 ребенка на одну женщину фертильного

возраста).

По соотношению показателей естественного движения и миграций

населения нами выявлены типы демографической ситуации, сложившиеся в

регионах УрФО за 2015 г. (рис. 2.7).

Относительно благоприятная демографическая ситуация с ростом

численности населения сложилась в регионах горнозаводской части Урала

(Свердловская, Челябинская области) и в Тюменской области (без

автономных округов). В указанных регионах наблюдается естественный

прирост и положительное сальдо миграций, здесь проживает 75,4%

населения федерального округа.[33]
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Рис. 2.7. Типы демографической ситуации в регионах Уральского

федерального округа в 2015 г.

Предкризисная ситуация с естественным приростом и миграционным

оттоком характерна для Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь

концентрируется 13,2% населения Уральского федерального округа.

Кризисная ситуация с сокращающимся населением сложилась в Ямало-

Ненецком автономном округе и в Курганской области, где сосредоточено

11,3% населения.

Региональная система расселения УрФО (исконно развивающейся на

индустриально-промышленной основе), на современном этапе отличается

повышенным удельным весом городских поселений. Поэтому сложившаяся
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территориально-урбанистическая структура региона является наиболее

зрелой, особенно в горнозаводской части – в Свердловской и Челябинской

областях).

Произведенные расчеты подразумевают, что на 10 тыс. км2 площади

УрФО приходится в среднем 1,1 городских поселения, в т.ч. 0,44 города. На

Среднем Урале данные показатели в несколько раз превышают общие

окружные и составляют 7,4 и 2,4 соответственно, что подтверждает высокий

урбанизированный характер региональной системы расселения [40].

Таким образом, УрФО является одним из самых урбанизированных в

РФ,  вместе с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.

При этом Курганская область имеет существенные различия от других

регионов округа и по структуре расселения населения. Доля городских

жителей составляет 61,5% (одно из наименьших значений для не

национальных регионов среди всех субъектов РФ). В отличие от

пограничных регионов, на территории области не наблюдается

существенных запасов природных ресурсов, присутствие которых

содействовало бы промышленному и урбанистическому развитию

территории. В целом УФО выделяется преобладанием крупногородского

расселения.

В Уральском округе сформировались две из пятнадцати крупных

городских агломераций страны – Екатеринбургская агломерация, людность

которой – более 2,2 млн. чел., и Челябинская агломерация, с численностью

населения – более 1,5 млн. чел. В зонах влияния указанных агломераций

сформировалась специфичная урбанизированная среда, которая влияет на

демографические процессы, понижая рождаемость, сохраняя традиции

малодетности городских семей.

Значительно в УрФО и количество небольших городов и поселков

городского типа. Плотность населения в северных автономных округах с

течением времени постепенно растет, но остается достаточно низкой (менее
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3 чел. на 1 км2). В соответствие с мировыми стандартами − это почти

незаселенные территории, что существенно тормозит их социально-

экономическое развитие. В южной части УрФО, где природные условия для

жизнедеятельности граждан являются более благоприятными, плотность

населения значимо выше (более 10 человек на 1 км2), но понемногу

снижается.[40]

2.5. Территориальная организация хозяйства

Формирование общества неизменно сопровождается различного рода

экономическими взаимоотношениями. Усовершенствование его структуры

модифицирует характер экономических связей, вследствие чего на

протяжении истории человечества происходила смена различных типов

хозяйственной деятельности, которые присущи экономике на разных стадиях

ее развития:

1) традиционное хозяйство (в его пределах знания и умения

передаются от поколения к поколению (аграрное крестьянское хозяйство));

2) рыночная система (посредством выстраивания баланса спроса и

предложения устанавливается, какой товар производить, для кого и как);

3) плановая система (хозяйственное занятие жестко регламентируется

посредством центральных столичных директив и указаний);

4) смешанная (max рентабельное сочетание плановых и рыночных

форм).

В общей основе организации общественной хозяйственной

деятельности лежат разные подходы, среди которых важнейшими являются:

a) системный подход (промышленные предприятия выступают как

обособленные производственно-технологические и социально-

экономические комплексы, являясь частью общегосударственной

экономической системы);
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b) формационный подход (основой подхода является общественно-

экономическая формация, в основе, любой из которой лежит определенный

метод производства – исторически установленный способ организации

материальных благ / производительные силы и производственные

отношения/);

c) цивилизационный подходы (формирование общества связано с

достижением определенной стадии развития, характеризующейся

достигнутым уровнем материальной и духовной культуры).[24]

Выделяют 2 типа цивилизаций: географические /горные, речные,

морские, океанические/ и хозяйственные /аграрные, индустриальные,

постиндустриальные. Характеристика производительных сил и

производственных отношений представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6
Характеристика производительных сил и производственных отношений

Производительные силы (ПС) Производственные отношения
ПС представляются в виде материального
содержания общественного производства

Производственные отношения
основаны на взаимных
отношениях между людьми в
процессе производства и
размещения и распределения
материальных благ

Составляющие ПС:
а) средства производства – орудия и предметы
труда;
б) орудия труда – машины, инструменты,
аппараты, посредством которых человек
влияет на вещество природы, на предмет
труда;
в) предметы труда – объект приложения сил
человека, и все то, на что направлен его труд,
из чего выходит готовый товар (сырье,
топливо, полуфабрикаты);
г) рабочая сила – личностный фактор
производства;
д) технология.

Виды ПО:
а) организационно-
технические (вызваны
характерной спецификой
производства);
б) политико-экономические
(организованы на присутствии
собственности и прав на нее);
в) организационно-
технологические.

Для обозначения географического месторасположения производства

материальных благ используется факторы и принципы размещения

производительных сил (табл. 2.7).

Таблица 2.7
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Факторы и принципы размещения производительных сил

Факторы размещения ПС Принципы размещения ПС
Технологические и технико-экономические
особенности производства, оказывающие
воздействие на его размещение

Отправные научные тезисы,
применяемые государством в
своей экономической политике

Сравнительно ограниченный круг
факторов, включающий в себя:
a) природно-экономические (сырье,
географическая среда, трудовые ресурсы и
плотность потребления);
b) технико-экономические (научно-
технический прогресс и рациональные
формы организации производства);
c) экономико-политические;
d) транспортные факторы

Выделяют принципы размещения:
1. близость производства к
источникам сырья, топлива,
энергии и районам потребления;
2. рациональное территориальное
разделение труда с наиболее
результативной специализацией
экономических районов;
3. международное разделение
труда на основе экономической
интеграции.

Территориальная организация хозяйства УрФО представлена в табл.

2.8.

Таблица 2.8.

Территориальная организация хозяйства УрФО

Область Территориальная организация хозяйства
1 2

Тюменская
область

Самая большая по территории область РФ, отличающаяся
экстремальными природно-климатическими условиями;
В территориальном разделении труда − выступает главной базой
по обеспечению страны и экспорта РФ углеводородным сырьем;
Межрайонное значение имеют лесная и деревообрабатывающая
промышленность и машиностроение;
На отрасли топливно-энергетического комплекса приходится
свыше 90% всего промышленного производства;
Занимает ключевое место среди регионов РФ по объему
промышленного производства, экспортируя нефть и газ (по
объему экспорта занимает 1-ое место в России).

Продолжение таблицы 2.8
1 2

Тюменская
область

Особенность − наличие на ее территории двух
самостоятельных, равноправных ей субъекта РФ − Ханты-
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Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов;
На территории − 26 городов. Наиболее крупные: Тюмень,
Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Новый
Уренгой, Ноябрьск.
Ханты-Мансийский автономный округ: богат разнообразным
минеральным сырьем, особенно нефтью; по своему
экономическому потенциалу входит в десятку субъектов РФ;
основа экономики – нефтедобывающая и лесная
промышленность, электроэнергетика
Ямало-Ненецкий автономный округ: на территории − 76
газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений;
недра АО в западной его части содержат элементы почти всей
таблицы Менделеева; более половины автономного округа
расположено за Полярным кругом, что осложняет
хозяйственное освоение региона; в структуре экономики −
преобладает добыча топлива, остальные отрасли развиты слабо.
Регион относится к сырьевым.

Челябинская
область

Расположена в районе Среднего Урала, богата минеральными
ресурсами; полезные ископаемые скоплены в более 300
залежах;
Наибольшее значение имеют залежи железных и медно-
цинковых руд, золота, огнеупорного сырья, талька, графита и
кварца
В структуре экономики области значительно преобладает
промышленность (черная металлургия − 55% производства)

Курганская
область

Основа экономики – промышленность (машиностроение);
В области отсутствуют собственная металлургическая база,
добыча полезных ископаемых, топливно-энергетические
ресурсы;
Структурное неравновесие экономики проявляется в
господствующем положении в промышленности военно-
промышленного комплекса;
По развитию животноводства − входит в число крупнейших в
РФ.

Свердловская
область

В области сосредоточены большие запасы минерального сырья;
Основа региональной экономики − горнодобывающая и
металлургическая отрасли промышленности;
Главные отрасли специализации − цветная и черная
металлургия;
Машиностроение области − развитая отрасль, велика доля
тяжелого (энергетического, производства металлургического,
горного, химического оборудования);
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Развито станкостроение, точное и сложное машиностроение
(приборостроение, электротехническое, радиоэлектроника).

Таким образом, одной из важнейших задач развития Уральского

федерального округа является преодоление сырьевой устремленности

формирования нефтегазового комплекса, в настоящее время являющегося

важнейшим в регионе. Экспорт сырой нефти и газа наносит колоссальный

ущерб экономике Урала.

Специальное значение имеет организация нефтегазохимических

производств, что санкционирует целесообразно использовать ресурсы

углеводородного сырья и оздоровить экологическую ситуацию региона. В

западной части УрФО приоритетные задачи − модернизация и техническое

перевооружение функционирующих предприятий, особенно

металлургических и машиностроительных; развитие наукоемких

производств, сферы образования, НИОКР, конверсия оборонной

промышленности. Свердловская, Челябинская и Курганская области −

базовые регионом для развития нефтегазохимического и лесного комплексов,

а также электроэнергетики Тюменской области.[24]

2.6. Внутренние экономико-географические различия

Урал обладает очень выгодным экономико-географическим

месторасположением, находясь в центральной части РФ, между развитыми

регионами Поволжья и богатыми природными ресурсами восточных

регионов страны. УрФО расположен недалеко и относительно западных, и от

восточных рынков сбыта готовой продукции. Промышленный комплекс

Урала является одним из самых мощных в стране. Округ отличается

наиболее развитой нефте-, газо- и горнодобывающей промышленностью.

В УрФО успешно активизируются основные инфраструктурные

секторы экономики − транспорт и связь. Благодаря более высоким темпам
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развития автомобильного и железнодорожного сообщения структура

транспортного комплекса округа (в котором превалирует трубопроводный,

основывающий около 74% всех перевозок) становится более

сбалансированной.

Экономико-географическое положение УрФО имеет существенные

достоинства и недостатки. К преимуществам округа относятся: положение на

транспортных магистралях между странами Европы и Азии; немаловажный

промышленный потенциал; многообразные природные ресурсы (по запасам

многих видов округ занимает лидирующие места в РФ).

Главными недостатками являются суровые природные условия,

значительная удаленность экономических центров округа от морских портов

более чем на 3000 км, слабая транспортная освоенность северо-восточной

части УрФО, где даже такие крупные административные центры как

Салехард и Ханты-Мансийск не обладают связями с сетью железных дорог

российского государства.

В общероссийском ракурсе УрФО отличается высоким уровнем

социально-экономического развития – доля Уральского округа в ВРП России

в 1,5 раза выше, чем доля в населении. Достигается это, прежде всего,

благодаря добыче и экспорту топлива и металлов. Однако, хорошо развиты

черная и цветная металлургия, машиностроение и химическая

промышленность, производственная инфраструктура и строительство, а

наиболее слабо развитыми считается сельское хозяйство и виды

экономической деятельности, по обслуживанию населения.[2]

В пределах УрФО выделяется три субрегиона, отличающиеся

особенностями природы, историей заселения и освоения, хозяйственной

специализацией: 1) Средний Урал; 2) Южный Урал; 3) Западно-Сибирский

субрегион.

Так, в восточной части УрФО сформировались:
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Среднеуральский субрегион, доля которого в территории УрФо

составляет 10,7%, здесь сосредоточено 35,2% населения и производится

20,8% объема ВРП (Свердловская область) − специализируется на черной и

цветной металлургии, тяжелом и энергетическом машиностроении,

химической и лесной промышленности; а сама Свердловская область

занимает одно из лидирующих мест по товарам промышленного

производства. Среднеуральский субрегион является самым мощным

промышленным ареалом Урала.

Южно-Уральский субрегион, в площади территории округа на его

долю приходится 8,8%, в населении – 35,4%. В субрегионе производится

14,5% объема ВРП  (Курганская и Челябинская области) − различается

развитой черной и цветной металлургией, машиностроением, прежде всего,

автомобилестроением и тракторостроением. Этот субрегион занимает

лидирующее место в сельскохозяйственном производстве Урала.

В Курганской области более ½ объема промышленных товаров

формируется в машиностроении: автобусы, колесные тягачи,

полиграфические машины, мотоблоки и т.д.

В Челябинской же области ядром промышленности являются черная

металлургия и машиностроение. Самые крупные предприятия области:

Магнитогорский и Челябинский металлургические комбинаты, Челябинский

тракторный завод, Уральский автомобильный завод, промышленные центры

− Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк.

в) Западно-Сибирский субрегион (Тюменская область, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) отличается нефте- и

газодобывающей промышленностью, нефтехимической промышленностью,

транспортным машиностроением и станкостроением. Доля данного

подрайона в территории УрФО составляет 80,5%, здесь концентрируется

всего 29,4% населения округа и производится 64,7% объема ВРП.
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Важной проблемой, требующей решения, выступает проблема

обустройства и приживаемости трудовых ресурсов, прибывающих на

Сибирский Север, а также даьнейшее транспортное освоение субрегиона,

помимо прокладки дорог на север. Периодически рассматривается

возможность восстановления широтной железной дороги («широтного хода»)

Лабытнанги – Надым – Новый Уренгой, а затем продолжение ее до Игарки и

Норильска в пределах Восточной Сибири. В июле 2012 г. в вахтовом поселке

Сабетта, где трудятся более 22 тыс. чел. начато строительство морского

грузового порта на восточном берегу Обской губы полуострова Ямал, а

позднее – сооружение завода по производству сжиженного природного газа

(проект «Ямал-СПГ»). Первая очередь строительства предусматривает

сооружение 4-х причалов длиной 975 метров для приема судов-газовозов.

Специализацию агропромышленного уральского комплекса составляет

− зерно (яровая пшеница, рожь, овес) и продукты животноводства (молоко,

мясо).

В структуре посевных площадей УрФО максимальный удельный вес

имеют зерновые (более 63%) и кормовые (более 32%) культуры. Также

выращивают картофель и овощи.

В структуре сельскохозяйственного производства УрФО доминирует

животноводство: на севере Урала − молочное скотоводство, птицеводство, на

юге округа − мясомолочное и мясное животноводство, усиливается роль

свиноводства и птицеводства. Немаловажная задача, стоящая перед сельским

хозяйством УрФО является рост урожайности зерновых культур и

продуктивности скота. Пищевая промышленность округа сконцентрирована

на мукомольных и молочных заводов и комбинатов, мясокомбинатов.

Особую роль отводится мясной промышленности.

Тем не менее, в УрФО имеются обстоятельные проблемы. Структура

вырабатываемого в районе проката серьезно нуждается в

совершенствовании. Машиностроение Урала является крупным
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потребителем проката, но свыше 1/3 проката необходимо импортировать из

остальных регионов.

Достаточно высокая концентрация металлургического производства

обладает помимо позитивных моментов (снижения себестоимости товаров) и

чрезвычайно негативные последствия, среди которых: − стремительное

ухудшение экологической ситуации;− проблемы водоснабжения; −

расселения населения, транспорта. Вследствие этого дальнейшее

наращивание мощностей металлургических предприятий является

нецелесообразным, прежде всего, на Южном Урале, где в последнее время

сконцентрировано важнейшее производство и остро ощущается дефицит

водных ресурсов.

Одной из важнейших задач развития Уральского федерального округа

является преодоление сырьевой концентрации формирования нефтегазового

комплекса, на данный момент являющегося основным в регионе. Экспорт

нефти и газа наносит грандиозный ущерб экономике Урала, что ведет к

потере, прежде всего, прибыли, которую он смог бы приобрести при

реализации продуктов переработки нефти и газа, а во-вторых,

невозобновимые природные ресурсы, при разработке которых причиняется

колоссальный урон природе.

Особый смысл имеет формирование нефтегазохимических производств

на основе инновационных технологий, что позволит целесообразно

использовать ресурсы углеводородного сырья и оздоровить в целом,

экологическую обстановку.[3]

Таким образом, актуальность в исследовании УрФО определена

неустойчивостью демографической динамики округа, его ярко выраженной

региональной спецификой, а также отрицательными прогнозами

воспроизводства населения (проявление «нисходящей» демографической

волны в 2020-е гг., что может вернуть естественную убыль населения).

В социально-экономическом аспекте Урал и далее будет использовать
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преимущества, связанные с его транзитным положением и

диверсифицированной структурой экономики (за исключением Тюменского

Севера), наличием квалифицированных кадров, что позволит «держать на

плаву» ведущие, специализирующие отрасли его экономики. Об этом

свидетельствуют и некоторые показатели производства продукции в

Уральском федеральном округе  за 2015 г., имеющих тенденцию к росту.

Удельный вес УрФО в общероссийской добыче нефти составляет 56,1%,

природного газа – 84,4%, в производстве лесоматериалов – 4,2%, в

производстве стали – 36,5%,  стального проката – 33,9%, труб – 35,1%,

цемента – 9,8%.[40]
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ

3.1. Методические особенности школьного курса «География
России. Население и хозяйство»

В настоящее время в школе имеется два подхода к освоению курса

«География России». Первый – традиционный, учитывает изучение в 8

классе курса «География России. Природа», а в 9 классе курса «География

России. Население и хозяйство». Этот подход был одним-единственным в

отечественной школе в течении последних десятилетий. Второй подход

комплексно-страноведческий. Он подразумевает изучение в 8 классе

географического положения, особенностей природы и населения России. В 9

классе обучающиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны

и комплексно-страноведческой характеристикой крупных регионов России.

При выборе второго подхода достигается значительная регионализация

курса, что особенно важно для такого большого государства, как Россия. По

этой причине построение современной системы преподавания в курсе

«География России» невозможно на основе ранее использовавшихся

принципов и подходов. Следует существенно переосмыслить все его

составляющие: цели, задачи, структуру, содержание, методики. Курс

«География России» занимает центральное место в системе школьной

географии. Особая роль обуславливается тем, что кроме научно-

ознакомительных функций он влияет на формирование мировоззрения и

личностных качеств обучающихся. Данный курс заканчивает блок основного

общего образования в средней школе.[22]

Материалы выпускной работы возможно применять в процессе

обучения школьной географии при изучении экономических районов России

в 9 классе (Тема: «Уральский район»). На изучении указанной темы

отводится два урока, формы проведения которых могут быть различны –
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урок изучения нового материала, урок-практикум, урок-лекция, урок с

элементами проблемного изложения материала. Иллюстративный материал

нашей работы, некоторые статистические показатели могут быть успешно

применены учителем в разработке практических занятий, а также в

демонстрационных мультимедиа-презентациях.

Важно обращать внимание не только на содержательную сторону

изучения темы, но и на практическую, связанную с формированием умений

как способов добывания знаний обучающимися. Этим учитель формирует

опыт творческой деятельности учеников, умения сравнивать, обобщать,

характеризовать отдельные элементы комплексной характеристики Урала

как экономического района, что позволит педагогу сформировать

географический образ района, который, в свою очередь, по завершении

курса, будет способствовать развитию представлений о целостной

географической картине России, как «единство в многообразии».
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3.2. Разработки уроков по теме «Уральский район»

Тема: Хозяйство и проблемы Урала

Цели: Познакомить с отраслями специализации Урала и факторами их

развития. Определить состояние экономики Урала и проблемы Урала.

Показать значение Уральского района. Закрепить знание терминов и понятий

«металлургическая база», «обогащение», «комбинат», «передельная

металлургия».

Средства обучения: экономическая карта Урала, картины ландшафтов

Урала (горно-заводской пейзаж), коллекция «Сырье и топливо для

металлургии».

Ход урока

I.  Организационный момент

II. Проверка домашнего задания

1) Проверка выполнения домашнего задания (по выбору

учащегося).

Учащиеся отчитываются в группе по разным заданиям предыдущей

темы, посвященной особенностям ЭГП, территориальному составу и

географии природных условий и ресурсов Урала. Ответы обсуждаются, и

лучшие ответы в группе по творческим заданиям заслушиваются в классе.

2) На доске понятия «металлургическая база», «обогащение»,

«комбинат», «передельная металлургия», «руда», «сырье», «прокат»,

«черная металлургия», «цветная металлургия». Вспомните, что означают

эти понятия, дайте определение понятий.

Учащиеся фронтально дают определения, дополняют. (Можно дать

задание группе учеников, или ряду и по очереди вспомнить понятия.)
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3) Совпадают ли границы Уральского Федерального округа и

границы Уральского экономического района?

4) Географический диктант:

1. В состав Уральского района входят 2 республики – это …

(Удмуртия и Башкирия).

2. Самые крупные города Урала – это города-

миллионники…(Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Уфа).

3. Уровень урбанизации на Урале…(высокий, средний,

низкий).

4. Население на Урале размещается…

a. в речных долинах

b. в котловинах межгорных

c. на склонах гор

d. вдоль железных дорог.

5. На Урале 69 тысяч рек, но острейшая проблема – водная.

Причина проблемы: …(маломощность рек; неравномерность

распределения водных ресурсов; большое потребление воды

промышленными предприятиями).

6. Водная проблема решалась путем …(создания прудов и

водохранилищ).

7. Национальный состав пестрый, но

преобладает(80%)…(русские). Кроме них на Урале проживает

коренное население …(удмурты, башкиры, коми-пермяки, татары).

8. К финно-угорской группе относятся  …(удмурты, коми-

пермяки).

9. К тюрской группе относятся…(татары, башкиры).

10. В этой республике титульная нация занимает по

численности только   третье место (после русских и татар). Это -

…(Башкирия).
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11. Урал богат природными ресурсами, основу которых

составляют … (полезные ископаемые).

12. Первые начали добывать в XVIII веке, это были

…(железные руды).[32]

III. Изучение нового материала

- На прошлом уроке мы начали работу с таблицей (природный ресурс,

отрасль специализации, центры). Сегодня мы заполним оставшиеся две

колонки (а кто спрогнозировал отрасли специализации на прошлом уроке,

проверит верность своих прогнозов).

Наша задача определить экономическое «лицо» Урала, его роль в

хозяйстве России, т.е. отрасли специализации. Большая часть отраслей

создавалась здесь на базе собственных ресурсов.

Работа с картой:

Работа проводится по экономической карте Урала. Учитель

рассказывает, что черная металлургия – старейшая отрасль Урала. В XVIII

веке на запасах железных руд на Урале была создана металлургическая

промышленность, Урал стал металлургической базой России.

- Какая металлургия занимается добычей, плавкой железной руды?

(черная металлургия.)

- Назовите 3 стадии металлургического производства? (Доменный

процесс – сталеплавильный – прокатный.)

- Почему на металлургические заводы везли древесину, которую затем

обжигали в ямах? (На Урале нет угля, топливо получали  при обжиге

древесины – древесный уголь.)
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- Металлургия – производство водоемкое. Проблема обеспечения водой

населения и завода решалась путем создания прудов. Сила воды

использовалась на заводах как механическая энергия.

Задания:

- Найдите центры черной металлургии. (их было более 200, затем, к XX

в. их осталось всего 40. В XX веке были построены заводы-гиганты.)

- Покажите их на карте «Черная и цветная металлургия России».

1. Нижний Тагил

2. Челябинск (комбинат)

3. Магнитогорск

4. Новотроицк.

- А теперь давайте прочитаем текст о горно-заводской

промышленности Урала (с. 275, уч. А.) и составим рассказ о металлургий

Урала XVIII-XIX веков. Используйте для этого опорные слова написанные на

доске:

1. Петр I

2. Крепостные крестьяне;

3. Лес, Англия;

4. 1861 г.;

5. Упадок (причины);

6. Овес;

7. Полевые работы.
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Или ответьте на вопросы:

1. Почему Урал не смог конкурировать с Южной

металлургической базой? (Отсталость техники, отсталый

общественный уклад.)

2. Почему «добыча» чугуна на Урале зависела от урожая

овса? (Главным «мотором» была лошадь.)

3. Почему деятельность заводов приостанавливалась в летнее

время? (Рабочие оставались полукрестьянами с огородами, покосами.

Необходимо было дать возможность справиться с полевыми работами.)

4. Откуда в ХХ веке га металлургические заводы Урала

доставлялся и доставляется сейчас каменный уголь? (Из Кузбасса.)

- Цветная металлургия представлена добычей руд, обогащением и

плавкой различных цветных металлов.

Работа с картой:

- На карте атласа найдите центры плавки меди, никеля, титана,

алюминия. (Медеплавильные заводы – г. Красноуральск, г.Верхняя Пышма,

г.Ревда, г.Карабаш, г.Кыштым, г.Медногорск; плавка никеля – г.Орск,

г.Верхний Уфалей; плавка титана и магния – г.Краснотурьинск; плавка цинка

– Челябинск; плавка алюминия – г.Североуральск, г.Каменск-Уральский.)

Вопрос к классу:

- С чем связано размещение предприятий цветной металлургии на

Урале? (Производство тяжелых цветных металлов из «бедных» руд

размещается у сырья – месторождений руды: медной, никелевй, цинковой.

Производство энергоемкой плавки легких цветных металлов должно

ориентироваться на источники дешевой энергии (на ГЭС), но на Урале это

производство ориентировано на сырье.)
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- А теперь перейдем к химической промышленности Урала. Она

производит удобрения.

Работа с картой:

- Назовите крупнейшие в России центры производства калийных

удобрений и укажите их на карте? (Соликамск, Березняки.)

- Какие удобрения производят на территории металлургических

комбинатов? Почему? (Азотные удобрения производят на отходах

металлургического производства.)

- Какую продукцию производят в Салавате, Уфе, Стерлитамаке,

Туймазы, Перми? (Продукцию нефтепереработки.)

- На собственном сырье работают на Урале предприятия лесной

промышленности.

Задания:

- Найдите центры лесной промышленности.

- В какой части Урала находятся лесоизбыточные районы? (На севере

Урала)

- Где сосредоточена лесная промышленность? (Север Пермской и

Свердловской областей.)

- Где на Урале находятся ЦБК (целлюлозно-бумажные комбинаты)?

- Итак, мы выяснили, что на Урале отраслями специализации являются

металлургия, химическая и лесная отрасли. Все оин работаю на местном

сырье. Но это не все отрасли специализации.

Вопросы к классу:
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- Назовите еще отрасли промышленности. (Машиностроение, так здесь

есть свой металл, то оно тяжелое (металлоемкое).)

- Назовите продукцию тяжелого машиностроения? (Горношахтное

оборудование, оборудование металлургических заводов.)

- Почему в Челябинске производят гусеничные тракторы? (Здесь

находится один из крупнейших металлургических заводов.)

Работа с картой:

- Назовите центры производства:

1) железнодорожного машиностроения (Нижний Тагил, Камбарка,

Усть-Катав (вагоны), (локомотивы), (трамваи));

2) автомобилестроения (г. Ижевск (легковые автомобили), г. Миасс

(грузовые автомобили), г. Ирбит (мотоциклы)).

-В годы войны промышленный потенциал Урала резко возрос. Почему?

(На Урал были эвакуированы заводы с запада европейской части.)

-Промышленность Урала – это «айсберг». С его меньшей, надводной,

частью мы познакомились. На Урале имеется и «невидимая» часть

экономики – это оборонно-промышленный комплекс – ОПК: в Удмуртии,

например, 90% производимой продукции – это продукция ОПК.

Урал во время Великой Отечественной войны производил танки,

артиллерийское и стрелковое оружие. В послевоенные годы на Урале

появились «закрытые города» с производством ракет и ядерного оружия,

стрелкового вооружения и др.

Задания:
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- Используя карты в учебнике (уч. А, рис. 48,49; уч.Д., рис.38), найдите

центры производства ОПК.

1. Ядерно-оружейный комплекс – г. Снежинск, г. Лесной, г.

Трехгорный;

2. Авиационная промышленность – г. Пермь, г. Уфа;

3. Артиллерийско-стрелковое вооружение – г. Ижевск;

4. Бронетанковая промышленность – г. Курган, г. Нижний Тагил;

5. Ракетно-космическая промышленность – г. Воткинск, г. Златоуст.

- Назовите «закрытые» города и их современные названия.

1. Новоуральск (Свердловск-44);

2. Снежинск (Челябинск-70);

3. Озерск (Челябинск-65);

4. Трехгорный (Златоуст-36);

5. Лесной (Свердловск-45).

Практическая работа

А теперь проведем практическую работу по теме «Проблемы Урала».

Назовите основные проблемы Урала, обоснуйте причины существования

этих проблем и пометьте пути их решения.

Работу можно выполнить на 2 варианта:

1 вариант – Обосновать 5 проблем Урала (любых).

2 вариант – Обосновать 5 экологических проблем Урала.

Ответы заносятся в таблицу:
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Проблема Причины Пути решения

1. Экологичес

кая

2. Конверсии

ОПК

3. Реструктур

изация экономики

4. Истощение

ресурсов

Домашнее задание

По уч. Д., параграф 58, вопросы с. 298-299;

По уч. А., параграф 54, работа в группах по 4-5 человек.

Подготовьте характеристику изученных районов Западного

макрорегиона России по плану:

1. Отрасли специализации;

2. Проблемы района (экономические, экологические,

социальные);

3. Наиболее благоприятные для хозяйства и жизни людей

территории;

4. Достопримечательности.

Районы:

1. Центральный район;

2. Центрально-Черноземный;

3. Волго-Вятский;

4. Северо-Западный;
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5. Северный;

6. Северо-Кавказский;

7. Поволжский;

8. Уральский.[7]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значительный научно-производственный и ресурсный потенциал

территории УрФО способен обеспечить в перспективе стабильный

экономический рост, вместе с тем, хозяйство округа нуждается в

структурных изменениях. Урал в большей степени вывозит

непереработанную продукцию (черные и цветные металлы, древесина и

пиломатериалы, нефть и природный газ и др.). В то же время средняя и

тяжелая промышленность округа должна стать базой для технического

перевооружения предприятий всего хозяйственного комплекса.

Как показало наше исследование, Уральский округ является в

экономико-географическом плане внутренне неоднородным. Средний и

Южный Урал, будучи староосвоенной и старопромышленной частью УрФО,

расположенной в центре страны, на границе ее Европейской части с

Сибирью, сохраняют целый ряд преимуществ, связанных с транзитным

экономико-географическим положением и диверсифицированной структурой

экономики. Здесь в наибольшей мере сохранились квалифицированные

кадры реального сектора экономики. Высокий уровень кооперирования

снижает зависимость развития хозяйства от внешних поставщиков.

Однако целый ряд факторов на достаточно длительную перспективу

будет сдерживать развитие указанного субрегиона. Исчерпанность

минерально-сырьевой базы как по запасам, так и по качеству сырья

усиливает зависимость Среднего и Южного Урала от внешних поставок и

соответственно конъюнктуры мирового рынка. Преобладание тяжелой

промышленности с достаточно изношенными основными фондами снижает

его инвестиционную привлекательность. Размещение здесь большого

количества центров оборонно-промышленного комплекса ограничивает

возможности  привлечения иностранных инвестиций, а государственных

ресурсов для сбалансированного развития экономики не хватает. Наличие

большого количества моногородов делает экономику ряда территорий Урала
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весьма уязвимой.

В этой связи будущее Среднего и Южного Урала связано с решением

проблем ускоренного трансферта технологий оборонно-промышленного

комплекса в гражданский сектор экономики. Высокая плотность городских

поселений и достаточно развитая транспортно-коммуникационная

инфраструктура обеспечивают предпосылки для агломерирования

моногородов в рамках крупных систем городского расселения и

соответственно за счет такой модели развития их «ликвидации». Именно

концентрация здесь наукоемких отраслей хозяйства может дать

максимальный социально-экономический эффект и улучшить достаточно

напряженную экологическую ситуацию. Кроме того, современные

демографические реалии требуют дальнейшей реализации мероприятий по

сохранению народонаселения и оптимизации демографического развития.

Определенными контрастами выделяется Западно-Сибирский субрегион

УрФО (Тюменская область и ее автономные округа). Добыча природного

газа с учетом растущих объемов его потребления в пределах Среднеобья и

Обского Севера – наиболее устойчивая в перспективе  отрасль хозяйства

субрегиона. Для нефтедобычи в условиях нестабильности цен на

углеводородное сырье необходим переход на новые технологические схемы

добычи нефти с целью значительного увеличения коэффициента ее

извлечения. В «Энергетической стратегии России до 2030 г.» предусмотрено

увеличение коэффициента нефтеотдачи от 0,30 в 2008-2009 гг. до 0,35 – 0,37

в 2030 г. Сложившаяся специализация в настоящее время представляется

безальтернативной, тем не менее, нужно пытаться диверсифицировать

экономику регионов в условиях возможного сценария существенного

сокращения объемов добычи нефти.

Важные задачи перспективного развития Западно-Сибирского

субрегиона – продвижение добычи нефти и природного газа на север с более

суровыми условиями, но с высокоэффективными месторождениями;



70

совершенствование технологии добычи углеводородов и снижение их

себестоимости на освоенных месторождениях; оптимизация системы

расселения в плане совершенствования применения вахтового и вахтово-

экспедиционного способов эксплуатации месторождений, выбирая в каждом

конкретном случае наиболее целесообразные пропорции применения этих

методов, достоинства и недостатки которых в условиях Севера проявились

уже достаточно отчетливо.

Несомненно, это и решение проблемы дальнейшего транспортного

освоения субрегиона, помимо прокладки дорог на север. Периодически

рассматривается возможность восстановления широтной железной дороги

(«широтного хода») Лабытнанги – Надым – Новый Уренгой, а затем

продолжение ее до Игарки и Норильска в пределах Восточной Сибири. В

июле 2012 г. в вахтовом поселке Сабетта, где трудятся более 22 тыс. чел.

начато строительство морского грузового порта на восточном берегу Обской

губы полуострова Ямал, а позднее – сооружение завода по производству

сжиженного природного газа (проект «Ямал-СПГ»). Первая очередь

строительства предусматривает сооружение 4-х причалов длиной 975 метров

для приема судов-газовозов. Наконец, это решение проблемы обустройства и

приживаемости трудовых ресурсов, прибывающих на Сибирский Север.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Социально-экономическая карта Уральского ФО

Источник: https://geographyofrussia.com/uralskij-federalnyj-okrug/
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Приложение 2

Аднистративно-территориальный состав УрФО

Источник: http://discoveries-one.ru/geografiya/geograficheskoe-polozhenie-uralskij-federalnyj
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Приложение 3

Городские населённые пункты УрФО с численностью населения
более 70 тыс. чел.

Города Численность населения, чел.
Екатеринбург 1455904
Челябинск 1198858
Тюмень 720575
Магнитогорск 417563
Нижний Тагил 356288
Курган 325189
Сургут 348643
Нижневартовск 270846
Златоуст 169057
Каменск-Уральский 170221
Миасс 151387
Копейск 146146
Первоуральск 124981
Нефтеюганск 125368
Новый Уренгой 111163
Ноябрьск 106631
Тобольск 98434
Серов 97940
Ханты-Мансийск 96936
Новоуральск 81854
Озерск 79518
Шадринск 76393
Троицк 75825
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Приложение 4

Строительство жилых домов УрФО в 2015 году

Субъект Российской Федерации
Введено тыс. м2

общей площади
в 2015 г.

Темп роста к
уровню

2014 г., %
Российская Федерация 83809,9 99,5

Уральский федеральный округ 7701,0 96,5
Курганская область 246,4 63,3

Свердловская область 2483,7 102,5
Тюменская область 2122,3 119,6

Ханты-Мансийский автономный округ −
Югра 872,9 78,2

Челябинская область 1709,5 85,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 266,1 98,2

Строительство жилых домов УрФО в январе-ноябре 2016 г.

Субъект Российской Федерации

Введено тыс. м2

общ. площади в
январе-ноябре

2016г.

Темп роста
(снижения) к уровню
января-ноября 2015,

%
Российская Федерация 62865,7 93,5

Уральский федеральный округ 4835,0 76,2
Курганская область 247,7 121,5

Свердловская область 1639,9 75,2
Тюменская область 1348,6 72,6

Ханты-Мансийский АО − Югра 436,6 93,0
Челябинская область 1036,2 72,3

Ямало-Ненецкий автономный
округ 126,0 63,5

Строительство жилых домов в январе-марте 2017г.

Субъект Российской Федерации
Введено тыс. м2

общей площади в
январе-марте 2017г.

Темп роста
(снижения) к уровню
января-марта 2016, %

Российская Федерация 13130,4 84,2
Уральский федеральный округ 765,0 65,9

Курганская область 43,4 98,0
Свердловская область 231,5 50,8

Тюменская область 174,9 57,9
Ханты-Мансийский АО − Югра 78,9 86,5
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Субъект Российской Федерации
Введено тыс. м2

общей площади в
январе-марте 2017г.

Темп роста
(снижения) к уровню
января-марта 2016, %

Челябинская область 223,8 90,3
Ямало-Ненецкий автономный

округ 12,5 64,2
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Приложение 5

Географические различия естественного прироста (убыли) населения

регионов Уральского федерального округа в 2015 г.
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Приложение 6

Географические различия миграционного прироста населения регионов

Уральского федерального округа в 2015 г.
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Приложение 7

Типы демографической ситуации в регионах Уральского федерального

округа в 2015 г.


