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жение политики таргетирования инфляции, 
стимулирование развития институтов, обес-
печивающих аккумулирование длинных денег. 

Все это является частью текущей и стратеги-
ческой повестки дня экономических реформ в 
России.
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стратегические приоритеты формироВания  
конкурентных преимущестВ урфо1

В. В. литовский, В. В. левковский

Для выявления и уточнения стратегических приоритетов формирования конкурентных преиму-
ществ Уральского региона путем развития механизмов и моделей территориального планирования 
и размещения объектов инфраструктуры УрФО в данной работе показываются возможности ин-
струментария и приложений теории потока к проблемам регионального размещения транспорт-
ной инфраструктуры на примере моделирования трассировки железной дороги Тавда — Тобольск и 
к проблемам пространственного районирования зон опережающего развития на примере модели-
рования Схемы зон опережающего развития Курганской области.

В данной работе показывается приложение 
теории потока [6] к проблемам регионального 
размещения транспортной инфраструктуры 
на примере моделирования трассировки же-
лезной дороги Тавда — Тобольск и к пробле-
мам пространственного районирования зон 
опережающего развития на примере модели-
рования Схемы зон опережающего развития 
Курганской области.

Целесообразность приложения теории по-
тока к проблемам регионального размещения 
транспортной инфраструктуры обусловлена 
тем, что отсутствие железнодорожной линии 
Тавда — Тобольск существенно снижает связ-
ность транспортной сети Свердловской же-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке 
РФФИ, грант «Исследование проблем модернизации и оп-
тимизации транспортной сети с использованием методов 
теории гиперграфов и гиперсетей, ГИС-анализа» (РФФИ 
№13-06-00653).

лезной дороги, обслуживающей УрФО. При 
реализации проекта в радиальной структуре 
железнодорожных линий Екатеринбурга как 
центра УрФО создается кольцевое замыкание 
и прямые связи области с Тобольском. Помимо 
этого, создаются дополнительные связи с вос-
точным сектором УрФО и условия развития 
лесостроительного кластера, что расширяет 
экономические связи между ключевыми цен-
трами региона. Реализация проекта могла бы 
также содействовать усовершенствованию 
размещения производительных сил и админи-
стративно-территориальной структуры Урала 
и Западной Сибири. 

В ходе выполненных исследований мы уста-
новили, что устойчивый интерес к проекту 
прослеживается с конца XIX в., что свидетель-
ствует о его значимости. Практический этап 
развития радиальной железнодорожной сети 
Екатеринбурга по направлению на Егоршино 
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(ныне Артемовский), Ирбит, Туринск и Тавду 
с потенциальным развитием на Тобольск и 
Томск датируется 1911–1917 гг. Это было об-
условлено потребностью вовлечения в хо-
зяйственный оборот каменноугольных зале-
жей Егоршинского месторождения (прости-
равшихся от Алапаевска до Каменска), лес-
ных и торфяных ресурсов Туринской дачи и 
Притавдинского урмана. Также линия созда-
вала более эффективную связь с Ирбитской 
ярмаркой. Кроме того, дорога позволяла оп-
тимизировать соединение железнодорож-
ной сети Урала с центральной частью Обского 
бассейна, так как из-за мелководья р. Туры 
Тюмень в качестве перевалочного пункта с же-
лезнодорожного транспорта на водный менее 
удобна, чем Тавда. Уже тогда было осознано, 
что устройство на р. Тавде речного порта возле 
конечного пункта будущей железнодорожной 
линии, позволило бы, в частности, создать но-
вый маршрут для перевозки в центральную 
Россию алтайского хлеба, сократив его путь 
по железной дороге более чем на 1000 км по 
сравнению с доставкой по Транссибу. Особо же 
деятельное продвижение более широкого про-
екта началось вскоре после революции, когда 
в 1923 г. в целях оптимизации размещения 
хозяйства и лучшего использования произво-
дительных сил УралЭКОСО была предложена 
обновленная структура административно-
территориального деления Уральской области 
на округа, в рамках которой предлагалось со-
здать Верхкамский, Верхотурский, Туринский, 
Тюменский и Тобольский округа, что акту-
ально и сегодня. Взаимосвязи между этими 
округами и предполагалось укрепить как раз за 
счет создания железнодорожной линии, Тавда 
— Тобольск [9]. Данная линия уже в ту пору рас-
сматривалась как инструмент комплексного 
освоения природных и минерально-сырье-
вых ресурсов всей Западной Сибири, развития 
промышленности на Урале и вовлечения в по-
следующий хозяйственный оборот ресурсов 
Севера и Верхнекамья. Строительство страте-
гически важной для будущего освоения запад-
ной Сибири и данной линии железной дороги 
в северо-восточном направлении на Тобольск 
до станции Тура (ныне Туринский) началось 
в 1916 г. В 1918 г. для дальнейшего развития 
железнодорожной инфраструктуры Урала и 
Сибири в данном варианте была обоснована 
необходимость строительства еще одного хода 
Транссиба (Э. Ф. Клевезаль). Реализация этих 
проектов могла бы не только разгрузить екате-
ринбургский железнодорожный узел, но и бо-
лее надежно связать в единый экономический 

комплекс Урал и Кузбасс, более полно вовлечь 
в хозяйственный оборот продовольственный 
потенциал Западной Сибири. Обусловлено 
это было тем, что на Урале нет в должной сте-
пени пригодного каменного угля для метал-
лургии. Каменные угли Луньевских копей, 
Кизеловские угли, угли Яйвы, Косьвы и Губахи 
пригодны лишь для отопительных целей, но 
не для целей обеспечения потребностей ме-
таллургических процессов. Традиционными 
же районами, способными удовлетворить по-
требности Урала в угле, как и раньше, оста-
ются Кузнецкий и Воркутинский бассейны. К 
тому же Северосибирская магистраль (Севсиб), 
включая и рассматриваемый вариант трасси-
ровки, может открыть доступ к богатейшим 
лесным ресурсам Сибири, необходимым в 
рамках нынешних планов и проектов. А район 
от Урала до Васюганья при улучшении комму-
никаций и климатических ожиданий мог бы 
стать житницей Юго-Западной Сибири1, так 
как дорога может стимулировать там развитие 
животноводства и маслоделия. В ее же отсутст-
вии доставка скоропортящейся продукции на 
большие расстояния оказывается невыгодной. 
В целом участок не только открывает возмож-
ность для усиления связей с Сибирью, но и со-
здает еще один канал для выхода к Северному 
морскому пути. Такая дорога упрощает пере-
броску грузов из Сибири на Западный Урал, 
не загружая екатеринбургский транспортно-
логистический узел, и потенциально может 
обеспечить загрузку ныне слабо используемой 
Западно-Уральской железной дороги, ее разви-
тие для связывания с Республикой Коми и ар-
ктическим побережьем, что актуально2. 

В этой связи участок Тавда — Тобольск был 
исследован нами с фундаментальных теоре-
тических позиций как стратегически важный 
элемент улучшенного транспортного каркаса 
УрФО. 

1 Позже здесь были обнаружены богатейшие запасы нефти 
и газа.
2 Перспектива данной линии связана как с планами со-
здания к 2012 г. железной дороги «Белкомур» (Соликамск 
— Гайны — Сыткывкар — Карпогоры — Архангельск), 
с «Баренцкомуром» (Полуночное — Троицко-Печорск 
(Сойва) — Сосногорск — порт Индига), Урало-Печорской 
железной (Соликамск — Троицко-Печорск — Вуктыл — 
Печора — Сыня — Усинск) дорогой, которая может значи-
тельно (на 738 км) сократить расстояние транспортировки 
грузов с Полярного Урала и обратно по западному склону 
Урала. Помимо этого существуют проекты железнодорож-
ного соединения Полуночного с Соликамском, а также 
Полуночного и Сыни (643 км). Все эти проекты позволят 
в перспективе существенно увеличить загрузку и Западно-
Уральской линии. 
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В таком подходе в контексте теоретиче-
ского моделирования устойчивого экономи-
ческого развития регионов и их хозяйствую-
щих субъектов использовались теория потока 
и сведения о топоповерхности геопотенци-
алов (например, гравитационного поля) для 
определения мест расположения региональ-
ной ресурной базы недр (точечных полюсов 
роста) и размещения транспортного каркаса 
(линейной базы или осей роста) [6]. В качестве 
императива размещения производительных 
сил был использован биосферный принцип 
в форме, предложенной Н. В. Тимофеевым-
Ресовским [8. с. 3-12], его приоритет над прин-
ципом максимизации мгновенной экономи-
ческой выгоды от использования недроресур-
сов. Данный подход предполагает обеспечение 
устойчивости геосред за счет организации та-
ких потоков вещества, которые выравнивают 
геопотенциалы различных территорий, то есть 
избытки вещества (массы) и энергии, наруша-
ющих устойчивость кругооборота на уровне 
всей иерархии хорологических элементов би-
осферы. Для малоосвоенных территорий ре-
сурсного типа потенциал долгосрочного раз-
вития определяется избытком вещества его 
недр или водных ресурсов с учетом их эконо-
мической ценности в изостатическом смысле. 
Максимальные избытки определяют полюсы 
долгосрочного роста, а геометрия опорного 
транспортного каркаса определяется коридо-
рами, связывающими территории с наимень-
шими и наибольшими геопотенциалами [3. 
с. 333-347].

Предложенная модель с учетом реальной 
топологии геополя, обусловленной неравно-
мерным распределением недроресурсов по-
зволяет выполнять точную географическую 
привязку полюсов роста, исходя из биосфер-
ных, а не из директивных принципов, орга-
низовывать и рассчитывать хозяйственные 
потоки, сглаживающие нежелательные биос-
ферные контрасты и возмущения. В частности 
для линии Тавда — Тобольск результаты ГИС-
моделирования приведены на рис. 1-2.

Из них видно, что Тавда в отношении по-
тенциальных запасов недроресурсов характе-
ризуется наличием избыточного вещества, то 
есть является потенциальным грузообразую-
щим источником. К северу в непосредственной 
близости расположены изостатически хорошо 
уравновешенные территории, теоретически 
подходящие для прокладки путей. Южнее, за-
паднее и восточнее города на протяжении 
свыше 100 км расположены территории со зна-
чительным запасом потенциальных недроре-

сурсов, что создает возможность для их тран-
спорта и организации регионально значимых 
грузопотоков. 

В плане уяснения эволюции администра-
тивно-территориального статуса города и его 
изменений за время существования было уста-
новлено, что Тобольск возник как один из пер-
вых городов Сибири: был основан в 1587 г., 
а с 1708 г. выполнял функции центрального 
города гигантской по территории столицы 
Сибирской губернии. В последующие времена 
он имел статус центра Тобольской губернии, 
уездного города, центра Тобольского района 
Обско-Иртышской и Тюменской областей, об-
ластного центра, наконец, административного 
центра Тобольского района Тюменской области 
(в настоящее время). Таким образом, Тобольск 
— это город, в типологии социокультурных 
образований относящийся к категории «горо-
дов, переживших былую славу» (то есть нахо-
дится на заключительной стадии эволюции). 
Поэтому ныне он имеет все шансы стать исто-
рико-культурным центром Западной Сибири, 
но, к сожалению, не полюсом экономического 
роста. Это следует и из особенностей геопо-
тенциальной картины его местонахождения в 
зоне отрицательной аномалии геополя (биос-
ферного дефицита недроресурсов), что позво-
ляет рассматривать Тобольск как типичный 
«город-сток» регионального вещества, соот-
ветственно, в хозяйственном аспекте он может 
рассматриваться лишь как складской логисти-
ческий центр регионального значения или как 
центр накопления и переработки внешних ре-
гиональных недроресурсов. К ним могут быть 
отнесены нефтегазовые ресурсы северных тер-
риторий УрФО, а также лесные ресурсы Урала 
и Сибири.

К сожалению, проблема города ныне суще-
ственно осложнена слабой развитостью и не-
адекватностью конфигурации межрегиональ-
ных транспортных коммуникаций, что делает 
железную дорогу Тавда — Тобольск актуальной. 

Непосредственно геопотенциальная карта 
и профиль участка Тавда — Тобольск представ-
лены на рис. 1. 

В то же время ГИС-моделирование пока-
зало, что оптимальным с позиции построения 
пути по гравитационно уравновешенным по-
луденным поверхностям представляется ва-
риант пути, выходящего на участок Тюмень 
— Тобольск, соответствующий также принципу 
минимизации затрат на построение транс-
портных сетей на хозяйственно малоосвоен-
ных территориях, в частности по линии Тавда 
— Картымская (рис. 2).
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В совокупности со строительством автодо-
роги линия позволяет в перспективе улучшить 
и межрегиональную автодорожную сеть с се-
тью перспективных дорог Свердловской обла-
сти (рис. 3-4).

Замыкание кольца вокруг Тюмени по 
оси Тобольск — Тавда улучшает не только 
связи Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Шадринска, Кургана, Ишима и Тобольска, но 
и автодорожную сеть Свердловской области с 
учетом строительства дороги Тавда — Таборы 
— Гари — Сосьва — Серов (рис. 4). 

В таком же подходе с учетом потребностей 
в корректировке «Стратегии социально-эко-
номического развития Курганской области до 
2020 года», утвержденной 24.01.2011 г., воз-
можности теории потока были апробированы 
для целей не только дорожно-инфраструкту-
рого размещения, но и районирования тер-
ритории субъектов Российской Федерации на 
примере Курганской области.

При этом при пространственном ана-
лизе были приняты во внимание положения 
Концепции и Стратегии долгосрочного разви-

тия Российской Федерации, связанные с фор-
мированием зон перспективного развития 
УрФО, нашедшие отражение в «Стратегии со-
циально-экономического развития Уральс-
кого федерального округа на период до 2020  
года».

Было установлено, что участки террито-
рии Курганской области вошли в состав лишь 
двух крупных зон опережающего развития, а 
именно, Уральской промышленной зоны опе-
режающего развития и Южно-Уральской сель-
скохозяйственной территории (рис. 5). 

В соответствии с этим в вышеуказанной 
Стратегии Курганской области были выделены 
следующие приоритеты:

А. В промышленной зоне:
1. Развитие промышленного комплекса в 

Кургане. 
2. Развитие промышленного комплекса в 

Шадринске. 
3. Развитие «зоны северо-западной части 

Курганской области». 
4. Развитие производства строительных ма-

териалов. 

Рис. 1. Геопотенциальная карта и профиль участка Тавда — Тобольск (выше нулевого уровня показаны 
территории с избытком недроресурсов («источники»), ниже — с недостатком недроресурсов и вещества 

в целом («стоки»))
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Рис. 2. Топографическая карта с указанной трассировкой оптимальной оси для железнодорожной линии 
(показана тонкой линией), геополевая карта с оптимальной трассировкой (показана жирной линией) 

и профиль участка Тавда — Картымская (выше нулевого уровня показаны территории с избытком 
недроресурсов («источники», ниже — с недостатком недроресурсов и вещества в целом («стоки»)

5. В долгосрочной перспективе: развитие 
машиностроения, сельского хозяйства и про-
изводства продуктов питания, производства 
строительных материалов, горнорудной про-

мышленности; предоставление транспортных 
и логистических услуг. 

Б. В сельскохозяйственной зоне:
1. Производство и переработка сельскохо-

зяйственной продукции.
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Рис. 3. Автодорожный каркас с коридором «Урал — Сибирь» (Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут 
— Нижневартовск — Томск) и его возможным межрегиональным развитием по оси Тобольск — Тавда, 

замыкающей в транспортное кольцо города Екатеринбург, Каменск-Уральский, Шадринск, Курган, Ишим, 
Тобольск относительно Тюмени (северная часть этого кольца не замкнута)

Рис. 4. Автомобильные дороги Свердловской области в системе автодорожных коммуникаций 
Свердловской области (недостроенная часть маршрута Тавда — Таборы — Гари — Сосьва — Серов 

показана пунктирной линией)
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Рис. 5. Зоны приоритетного развития УрФО и генеральные приоритеты для Курганской области

В пространственном аспекте наглядное 
представление об исходном расположении зон 
приоритетного развития Курганской области 
дает рис. 6.

В частности, ее разработчики исходили из 
того, что зона I (Курганский узел) станет зо-
ной технологического трансферта и иннова-
ций, решающий задачи межрегионального и 
федерального значения, зона II (Шадринский 
узел), образует зону опережающего разви-
тия обрабатывающей промышленности на 
базе существующих наиболее крупных пред-
приятий: Шадринского автоагрегатного за-
вода, Шадринского телефонного завода, 
Шадринского завода транспортного машино-
строения, Шадринского тепловозоремонтно-
вагонного объединения, Шадринского за-
вода ограждающих конструкций, а в зоне III 
(Петуховский район) было предложено реа-
лизовать сравнительные преимущества при-
граничной территории и создать таможенный 
узел. Была исследована структура промышлен-
ности Курганской области (рис. 7).

Было установлено, что развитие промыш-
ленности в Курганской области предполагается 
также через организацию глубокой перера-

ботки древесины, разработку новой (модерни-
зированной) продукции, развитие горнодобы-
вающих отраслей (добыча урана, бентонито-
вых глин, строительного камня, строительного 
песка).

Наряду с этим выявлено, что в настоящее 
время отрабатываются вопросы создания в 
Зауралье агропромышленного кластера, свя-
зывающего между собой производителей, пе-
реработчиков, поставщиков сельхозпродукции 
по технологической цепочке «от поля до по-
требителя» с показателями по инновацион-
ному сценарию развития, приведенными в та-
блице 1.

Таблица 1
Прогноз производства продукции сельского хо-

зяйства Курганской области
Производство, тыс. т 2010 г. 2020 г.

Зерно 866,1 2300
Картофель 196,7 345
Овощи 137,3 180
Скот и птица в живом весе 66,4 115
Молоко 364,4 420
Яйцо, млн шт. 119,5 155
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Рис. 6. Зоны опережающего развития Курганской области и их привязка к природно-ресурной базе 
(Стратегия социально-экономического развития области)

Вместе с тем исследование пространст-
венно-временной трансформации трудовых 
ресурсов в Курганской области с использова-
ние прогнозных демографических показате-

лей, выполненных в Институте экономики УрО 
РАН (д. э. н. А. И. Кузьмин и др.) выявило сле-
дующее. При сохранении существующих тен-
денций развития естественного и миграцион-
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Рис. 7. Структура промышленного производства в Курганской области в 2010 г.

ного движения можно прогнозировать значи-
тельное сокращение численности населения 
Курганской области к 2011 г.

Произойдет снижение до 15% доли лиц 
моложе трудоспособного возраста (в настоя-
щее время 20%), и возрастет до 35% доля на-
селения старше трудоспособного возраста 
(сегодня 21%). Отрицательный естественный 
прирост населения Курганской области в на-
стоящее время и до 2015 г. можно компенси-
ровать только положительным миграционным 
приростом. Основное внимание должно быть 
направлено на приток в регион населения из 
стран СНГ.

Положительные сдвиги в демографических 
процессах происходят очень медленно и инер-
ционно, особенно в семейно-брачной сфере, в 
нормах репродуктивного и самосохранитель-
ного поведения семьи и личности. Происходит 
сокращение общей демографической нагрузки 
трудоспособного контингента с 681 чел. в 
2003 г. до 634 чел. — в 2005 г. и до 619 чел. — 
в 2007 г. в расчете на 1000 населения рабочего 
возраста. Обозначилась неблагоприятная и не-
привычная тенденция для Зауралья — откры-
тая депопуляция городского населения на фоне 
традиционного сокращения численности сель-
ского сообщества. Остается дисбаланс муж-
ского и женского населения — особенно в стар-
ших возрастных группах и не только в сельских 
регионах (в г. Шадринске в 2007 г. 129 женщин 
приходилось в среднем на 100 мужчин).

Численность населения экономически ак-
тивного возраста по городской и сельской 

местности различается по своей специфике, но 
в целом похожи друг на друга.

Динамика движения городского экономи-
чески активного населения не совпадает с ди-
намикой сельского. Сельское население выгля-
дит в целом лучше в динамике, особенно пер-
воначально, по сравнению с городским. 

Экономически активное население городов 
сократится с 378,4 тыс. чел до 272,3 тыс. за пе-
риод 2007–2030 гг., в сельской местности — с 
279,6 тыс. чел. до 175,9 тыс. чел.

В городе в экономически активных возра-
стах преобладают численно женщины, а в сель-
ской местности, наоборот, численный перевес 
за мужчинами. 

За 2007–2030 гг. численность мужского эко-
номически активного населения сократится 
в городах нарастающими темпами с 179,3 до 
131,3 тыс. чел., а женщин — с 208,1 тыс. — до 
141,1 тыс. чел. На селе, соответственно, числен-
ность экономически активных мужчин сни-
зится со 141,1 тыс. до 87,7 тыс. чел., а женщин 
— с 138,5 тыс. чел. до 88,1 тыс. чел.

Поэтому важнейшей проблемой является 
ситуация с трудовым потенциалом Зауралья: 
при существующих тенденциях экономически 
активное население уже к 2015 г. сократится до 
600 тыс. чел., и немного позднее — при реше-
нии проблемы миграции к 2017–2018 гг. — до 
598 тыс. чел. 

При благоприятном варианте падение тру-
дового потенциала в стратегической перспек-
тиве прекратится, но на уровне 550 тыс. чел., 
тогда как при существующем оттоке кадров 
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убыль будет продолжаться, и экономически 
активное население составит к 2030 г. 443 тыс. 
чел. Именно ядро рабочей силы (когорта лиц 
в возрастах 30–35 лет) находится под ощути-
мым воздействием миграционных процессов. 
При существующих тенденциях размеры ядра 
рабочей силы экономически активного населе-
ния как в городе, так и на селе начинают угро-
жающе сжиматься до 12-15 тыс. чел. с уровня 
55 тыс. в городе и 38 тыс. чел. — на селе.

В то же время малоизвестным обстоятель-
ством является наметившееся положитель-
ное долговременное увеличение численности 
сельской молодежи в возрастах формирования 
сельской молодой семьи до 2016–2017 гг., что 
делает актуальным развитие и финансирова-
ние подпрограммы «Молодая сельская семья».

Для верификации положений Стратегии 
Курганской области, связанных с пространст-
венными аспектами размещения и развития 
производительных сил, прежде всего инфра-
структуры, нами были построены комплекс-
ные ГИС-карты (рис. 8-9) природных объек-
тов, полезных ископаемых, инфраструктуры и 
выполнено их совмещение с геополевой базой 
для выявления реальной конфигурации потен-
циальных полюсов и осей экономического раз-
вития в рамках теории потока. 

Из данных приведенных рисунков следует, 
что основные минерально-сырьевые ресурсы 
тяготеют к зонам наибольшего и наименьшего 
уплотнения недр: в фундаментальном смысле 
— к источникам и стокам вещества. Данные 
зоны имеют преимущественную пространст-
венную ориентацию вдоль оси юго-запад — се-
веро-восток. Соответственно, оси экономиче-
ского роста должны иметь то же простирание. 
В частности, как следует из таблицы 2, в под-
ходе, ориентированном на использование не-

возобновляемых минерально-сырьевых ресур-
сов ключевое значение для Курганской области 
имеет перспектива разработки урановых ме-
сторождений, бентонитовых глин, строитель-
ного сырья, а они, главным образом, распреде-
лены вдоль осей, указанного простирания. 

Обеспечивать развитие этих осей роста 
должна ориентированная вдоль них транс-
портная инфраструктура.

Соответственно, в сфере развития мине-
рально-сырьевого комплекса и приоритет-
ного вовлечения в хозяйственный оборот было 
предложено использовать разработанный ра-
нее нами в Институте экономики УрО РАН 
кларковый геоэкономический подход, с учетом 
которого пространственно выделить следую-
щие зоны Курганской области, что было пред-
ложено областной администрации в форме ре-
комендаций [5]: 

А) основную (Далматово — Шумихинско — 
Звериноголовскую); 

Б) три дополнительные зоны юго-запад — 
северо-восток простирания с центральными 
осями: 

— Шатрово — Шадринско — Шумихинской;
— Тюмень — Юргамышско — Целинной; 
— Мокроусовско — Варгашинско — Поло-

винной.
Для оптимизации использования земель-

ных ресурсов и диверсификации специализа-
ции хозяйства выделить северо-западный сек-
тор Курганской области с южной границей по 
Исети.

На той же основе с использованием ГИС-
моделирования было показано, что оптималь-
ными для формирования связной инфраструк-
туры УрФО, расширяющей взаимодействие 
Свердловской и Тюменской областей пред-
ставляется вариант коммуникаций, выходя-

Таблица 2
Минерально-сырьевые ресурсы Курганской области

Полезные ископаемые Запасы по области Годовая добыча по области (2010 г.)
Торф 17,7 млн т. 1 тыс. т
Лечебные грязи 19 млн м3 300 м3

Минеральные подземные воды 182, 5 м3/сутки 64,178 м3/сутки
Бентонитовые глины 15 млн т 63 тыс. т
Камни строительные 143,8 млн м3 212 тыс. м3

Кирпично-черепичное сырье 63,0 млн м3 60,8 тыс. м3

Строительный песок 63,7 млн м3 226,8 тыс. м3

Железные руды 2560,0 млн т —
Титан 67,0 тыс. т —
Циркон 2,0 тыс. т —
Уран 16% от запасов РФ 507 т
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Рис. 8. Комплексная ГИС-карта Курганской области

щих на участок Тюмень — Тобольск, который 
отвечает также принципу минимизации за-
трат на построение транспортных сетей, а для 
взаимодействия Кургана с Тюменью — вариант 
прямой коммуникации между центральными 
городами, а также Тавды — Картымская (пока-
заны жирными линиями), содействующей раз-
витию малоосвоенных региональных террито-
рий (рис. 10).

Дополнительно было показано, что это спо-
собствует повышению логистических возмож-
ностей перспективной инфраструктуры РФ, 
развитию ряда районов Курганской области не 
только в широтном, но и меридиональном на-
правлении (рис. 11).

В частности, в целях расширения включен-
ности Курганской области в макрорегиональ-
ные связи УрФО и оптимизации ее простран-
ственного развития и размещения производи-
тельных сил при совершенствовании и даль-
нейшем развитии опорного транспортного 
каркаса области предложено предусмотреть 
расширение его включенности в перспектив-
ную макрорегиональную транспортную сеть 
с улучшением связей с Тюменским Севером и 
промышленным Уралом, включить выделен-
ные локальные линии в большое уральское 

железнодорожное кольцо, усиливающее связь 
между Курганом, Тюменью и Тобольском. 
Это, может, в частности позволить активи-
ровать ныне депрессивные северные терри-
тории в серединной части области (рис. 11), 
которые в рамках теории потока характери-
зуются недостатком вещества, а стало быть, 
в биосферном круговороте вещества должны 
компенсировать этот свой недостаток в виде 
избыточного концентрирования влаги (забо-
лачивания). Исследования урожайности рай-
онов Курганской области с использованием 
результатов диссертационной работы А. С. Пу-
довикова [7], это подтверждаются (см. области, 
выделенные белыми и серыми контурами на 
рис. 9 и табл. 3).

Так в сельскохозяйственном отношении (по 
производству зерна) наиболее проблемными 
оказываются Шатровский и Белозерский рай-
оны (см. табл. 3). 

В заключение проведенных исследова-
ний было обращено внимание на то, что с 
1991 по 2010 гг. урожайность зерновых куль-
тур в Российской Федерации выросла с 1 га с 
14,8 ц до 20,7 ц. Для зоны Урала и Западной 
Сибири тенденция увеличения урожайности 
тоже имела место. Причем с наибольшими 
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Рис. 9. Геопотенциальная карта Курганской области (контурами серого цвета показаны территории 
с избытком недроресурсов («источники»); контурами белого цвета — территории с недостатком 

недроресурсов и вещества в целом («стоки»))
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Таблица 3
Экономические показатели и ресурсы группы объектов-аналогов Курганской области

Районы
С

та
нд

ар
ти

зи
ро

ва
нн

ое
 

зн
ач

ен
ие

П
ри

бы
ль

 з
ер

но
во

й 
от

-
ра

сл
и,

 т
ы

с.
 р

уб
.

П
ло

щ
ад

ь 
па

ш
ни

, г
а

Э
не

рг
ет

ич
ес

ки
е 

мо
щ

-
но

ст
и,

 л
. с

.

П
ос

ев
на

я 
пл

ощ
ад

ь,
 га

Ре
ал

из
ов

ан
о 

зе
рн

а,
 ц

К
ре

ди
ты

 б
ан

ко
в,

 т
ы

с.
 

ру
б.

X norm Y XI X2 X3 X4 X5
Шатровский 0,2436 13411 37504 66137 18858 167868 35143
Половинский 0,2663 31998 36965 45378 22664 263436 31439
Мокроусовский 0,2838 15066 37622 50839 31877 211932 64155
Белозерский 0,3114 8279 46628 65806 33210 300507 40233
Мишкинский 0,3157 27804 32234 66821 21721 278587 82189
Петуховский 0,3193 21989 45063 61987 28945 295692 52533
Шумихинский 0,3806 36661 42073 80721 32631 330989 68683
Юграмышский 0,3983 33306 42810 60199 31818 480905 89521
Лебяжьевский 0,4005 30739 59304 75242 36698 329965 70985
Куртамышский 0,4027 34691 59741 75369 42948 313603 52406
Макушинский 0,4039 47786 51342 75206 37817 392845 39114
В среднем по группе 0,3387 27430 44662 65791 30835 306030 56946

Рис. 10. Предлагаемые коммуникации к линиям Курган — Тюмень и Тюмень — Тобольск (выделены жирными 
темными линиями)

показателями урожайности оказались более 
северные Тюменская область (с 15 ц/га до 20 
ц/га) и Свердловская область (с 12,8 ц/га до 
16 ц/га), далее более восточная по отноше-
нию к Челябинской и Свердловской областям 
Курганская область (с 10,7 ц/га до 13,8 ц/га), а 
затем лишь Челябинская область (с 12,2 до 12,6 
ц/га). 

Все это, скорее всего, следует рассматри-
вать не в зависимости от разной степени куль-
туры хозяйствования (химизации и механи-

зации сельского хозяйства), а в зависимости 
от климатических изменений на указанном 
временном интервале, улучшении условий 
для сельского хозяйства в зоне более север-
ных Свердловской и Тюменской, а также зоне 
Зауралья (Курганская область) и Западной 
Сибири. Соответственно, ценность данных 
территорий в аграрном и иных аспектах по-
тенциально может существенно увеличиться. 

В частности, на это указывают данные 
Росреестра, согласно которым (за 2011 г.) [1, 2], 
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Рис. 11. Дополнительные территории Курганской области, активируемые предложенными 
коммуникациями в рамках «Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 

года» (заключены в выделенный прямоугольник)

из общей земельной площади Курганской об-
ласти в 7,149 млн га 4,458 млн га земельного 
фонда приходится на сельскохозяйственные 
угодья (62 %) и 2,691 млн га на несельскохозяй-
ственные угодья (38%). Из сельхозугодий 2,382 
млн га составляет пашня (33,3% от общего зе-
мельного фонда и 53% от всех сельхозугодий), 
0,481 млн га — залежь (6,7% и 10,8%, соответст-
венно), 0,589 млн га — сенокосы (7,8% и 12,5%), 
1,025 млн га — пастбища (14,3% и 23%). В целом 
изучение данных Росреестра по динамике пло-
щадей сельскохозяйственных угодий, пашни и 
кормовых угодий по Российской Федерации за 
период с 2000 г. выявило тенденцию наиболь-
шего сокращения площади пашни и перевод ее 
в менее ценные сельскохозяйственные угодья 
(в основном в залежь) на территориях, распо-
ложенных в зоне благоприятных климатиче-
ских изменений. Причем наибольший пере-
вод земель из категории «пашня» в категорию 
«залежь» был выявлен в Курганской области 
(36,9 тыс. га), Республике Мордовия (26,0 тыс. 
га), Ульяновской (16,7 тыс. га), Тюменской (8,1 
тыс. га) областях и Республике Марий Эл (7,8 
тыс. га). В этой связи следует указать также на 
то, что Курганская область характеризуется в 
УрФО и наибольшей степенью приватизации 
земли (рис. 12). 

Рис. 12. Структура земельного фонда УрФО по 
приватизации и форме собственности на землю
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Таблица 4
Динамика урожайности и валовых сборов зерна

Регион
В среднем за год 2006/2010 гг. в % 

к 2001–2005 гг.1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2005 гг. 2006–2010 гг.
Урожайность, ц с 1 га

Российская Федерация 14,8 14,7 18,8 20,7 110
Уральский федеральный 
округ, в т. ч.: 12,6 12,4 14,7 15 101,9

Курганская область 10,7 12,5 13,7 13,8 101
Свердловская область 12,8 14 15,5 16 103,2
Тюменская область 15 17,4 21,1 20,1 95,4
Челябинская область 12,2 9,8 11,5 12,6 109,7

Валовый сбор зерна, тыс. т
Российская Федерация, млн т 87,9 62,5 79,1 85,3 107,8
Уральский федеральный 
округ, в т. ч.: 4899,5 4698,7 4400,3 4958,8 112,7

Курганская область 1373,7 1451,1 1151,1 1440,5 125,1
Свердловская область 831,1 769,8 660,2 631,9 95,7
Тюменская область 1260,7 1153,4 1291 1324,2 102,6
Челябинская область 1433,8 1324,4 1298 1562,3 120,4

Таким образом, главным ресурсом для нее 
все же является земельный ресурс, а стало быть, 
и в стратегическом аспекте пространственно 
экономического планирования приоритет-
ной остается ориентация на возобновляемые 
агробиотические ресурсы, что подтверждает 
правильность избранного в качестве базового 
принципа в нашем исследовании биосферного 
подхода.

Таким образом, новизна проведенных ис-
следований состоит в том, что в результате ис-
следования избранных объектов исследования 
был апробирован оригинальный инструмен-
тарий пространственно-экономического ана-
лиза, примененного не только к инфраструк-
туре, но и в целом к территориально-регио-
нальному планированию, выделению полюсов 
и осей роста, отраслевых комплексов. В рамках 
такого единого фундаментального подхода 
предложены и обоснованы направления разви-
тия механизмов и моделей территориального 
планирования и размещения объектов транс-
портной и других видов инфраструктуры как 
условия успешной реализации стратегии со-
циально-экономического развития регионов1; 

1 По обращению Министерства экономического разви-
тия Республики Коми в лице министра А. В. Фридмана с 
помощью предложенного инструментария был проведен 
анализ проекта обновленной Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Коми на период до 2020 
года и дана соответствующая рецензия (Литовский В. В. 
Рецензия на Стратегию социально-экономического разви-
тия Республики Коми на период до 2020 года (20.09.2012).

разработана методика, позволяющая оценить 
специфику размещения объектов в простран-
стве региона (на примере элементов иннова-
ционной инфраструктуры) с помощью анализа 
количественного фактора, фактора концентра-
ции, а также качественных характеристик де-
ятельности этих объектов; предложены теоре-
тические и методические подходы к созданию 
новых форм пространственной организации 
инфраструктуры. Большая эффективность этих 
форм позволит сформулировать стратегиче-
ские приоритеты развития инфраструктуры 
региона, ориентированные на формирование 
его конкурентных преимуществ.

Что с позиций научной значимости позво-
лило оценить значимость современных ин-
ститутов и инструментов инфраструктурного 
развития и предложить модели и механизмы 
территориально дифференцированной инфра-
структурной политики, способной учесть стра-
тегические приоритеты и вызовы страны и от-
дельных региональных комплексов.

С позиций же практической значимости по-
лученные результаты можно рекомендовать 
для использования федеральными и регио-
нальными органами власти при определении 
приоритетов инфраструктурного развития 
в границах конкретной территории, а также 
для выявления принципов их оптимального 
размещения в пространстве, выработки ком-
плекса мероприятий дифференцированной 
региональной и инфраструктурной политики.
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экономическая теория отВетстВенности  
публично-Властных структур

р. а. Самсонов

В статье представлено экономическое исследование ответственности публично-властных 
структур. В результате исследования показана взаимосвязь между ответственностью публично-
властных структур и благосостоянием обществ в контексте исторического развития, выявлен 
дуплекс-эффект ретроспективной и перспективной форм ответственности публично-властных 
структур и описан экстернальный механизм их воспроизводства в обществе. Сформулированы ос-
новные принципы ответственности агентов власти.

Ответственность власти и благосостояние 
обществ

Фундаментальной проблемой российского 
общества является низкое качество работы пу-
блично-властных структур. Оно выражается в 
самых разнообразных формах — от бюрокра-
тизма и коррупции до невыполнения агентами 
публично-властных структур своих конститу-
тивных функций. Систематическое воспроиз-
водство норм правил игры, формирующих раз-

личного рода негативы в функционировании 
и реформировании публично-властных струк-
тур, заставляет обратиться к проблеме ответст-
венности власти. 

Дефектность ответственности в системе 
публично-властных отношений долгое время 
рассматривалась с этических и правовых по-
зиций как проблема справедливости1. В XX в. 

1 «Как ни поступит человек в данном случае: предоставит 




