
ТЕМА № 7. Основные особенности 
размещения и территориальной 

организации промышленности и ее 
отраслей в России, межзональное 

разделение труда



I. Характеристика структуры промышленности 
и формы ее территориальной организации

Отраслевая структура промышленности 
современной России характеризуется:

•  Преобладанием отраслей по добыче и 
первичной переработке топлива и сырья

•  Низкой долей наиболее сложных в техническом 
отношении производств

•  Низкой долей легкой промышленности и других 
отраслей, удовлетворяющих непосредственно 
нужды населения

•  Высоким удельным весом отраслей ВПК



«Три кита российской индустрии»

• топливно-энергетический комплекс
•  металлургия
•  ВПК



Формы размещения производства:

• крупные экономические зоны;
• промышленные районы;
• промышленные агломерации;
• промышленные узлы;
• промышленные центры;
• промышленные пункты.



Новые формы промышленной 
организации

• Холдинг – форма индустриальной 
интеграции преимущественно 
акционированных предприятий с 
участием государственного капи тала – 
как федерального, так и регионального. 



• Промышленная холдинговая 
компания (ПХК) представляет 
собой группу технологически 
взаимосвязанных предприятий, 
расположен ных на конкретной 
территории. 



• Финансово-промышленные 
предприятия (ФПП), которые 
объединяют промышленные 
производства и бан ки. ФПП – это 
добровольный производственно-
финансовый союз самостоятельных 
хозяйствующих субъектов.

• Финансово-промышленные груп пы 
(ФПГ).



II. Условия и факторы размещения 
промышленности в России

• Размещение промышленности – это 
пространственная форма развития 
производства.



К условиям размещения 
промышленности относятся: 

природная среда; население 
(производитель продукции и ее 

потребитель); материально-техническая 
и научная база; система 

производственных коммуникаций (по 
организации, функционированию и 

управлению производством); 
общественно-исторические условия 

развития производства.



Условия и факторы влияния на развитие 
отдельных предприятий, отраслей, 

регионов и стран.

1. Природные условия и ресурсы. Они 
играют определяющую роль в 
размещении добывающей 
промышленности и топливо-, энерго-, 
сырье-, водоемких производств.



2. К социально-экономическим факторам 
прежде всего относятся география 
расселения населения, территориальная 
кон центрация трудовых ресурсов и их 
качественная характеристика и др.

3. К материально-техническим и рыночно-
инфраструктурным условиям и 
факторам относят материально-
техническую и научно-техническую базы, а 
также инфраструктуру рынка.



4. Технико-экономические факторы 
определяют затраты на производство и 
реализацию сырья, материалов и 
готовую продукцию. К ним относят:

Материалоемкость;  Водоемкость; 
Энергоемкость;         Трудоемкость; 
Наукоемкость;           Фондоемкость;

Капиталоемкость; Территориоемкость;
Транспортабельность сырья и готовой 

продукции.



5. Организационно-экономические 
факторы.

А. Специализация производства – форма 
общественного разделения труда и 
организации общественного 
производства. 

Б. Кооперирование неотделимо от 
специализации. Оно предполагает 
совместное участие 
специализированных предприятий в 
производстве конечного продукта.



В. Комбинирование представляет собой 
сочетание производств, технологически 
связанных друг с другом по линии 
последовательной переработки сырья, 
промежуточных продуктов, вплоть до 
получения конечного продукта. 

Г. Территориальная концентрация – 
процесс сосредоточения объемов 
производства и рост его масштабов на 
ограниченных по площади (локальных) 
территориях. 



Д. Экономико-географическое положение не 
только существенно влияет на удельные 
затраты в промышленном производстве, но 
зачастую играет решающую роль в выборе 
места для размещения предприятий.

Е. Особенности общественно-исторического 
развития. К ним относят: характер 
общественных отношений, особенности 
современного этапа развития государства, 
стабильность экономической и политической 
системы, совершенство законодательной 
базы и др.



Ранжирование основных факторов 
размещения российской 

промышленности по их значимости:
1) топливно-энергетический фактор;
2) топливно-сырьевой фактор;
3) тяготение к трудовым ресурсам;
4) ориентация на районы потребления 

продукции;
5) возможность налаживания тесных связей 

по линии кооперирования производства;
6) тяготение к научным центрам.



III. Территориальная организация отраслей
промышленности России

Современная территориальная организация 
отечественной промышленности 

сложилась в советский период под влиянием 
двух тенденций:

• расширения ареалов промышленности за 
счет ее продвижения на восток и север 
страны,

• концентрации индустриальных предприятий в 
промышленных узлах и промрайонах.



Черты территориальной организации 
промышленности РФ

•  специализация восточных районов России на 
отраслях топливно-энергетического 
комплекса, лесной промышленности;

•  монопрофильный характер специализации 
восточных районов;

•  обрабатывающая промышленность в 
восточных районах развита намного слабее, 
чем в западных;

•  неразвитость промышленных районов из-за 
обширности территории



IV. Территориальное разделение труда 
и межрегиональные экономические 

связи
Уровни территориального разделения 

труда
•  всемирный
•  международный
•  межрайонный
•  внутрирайонный



V. Территориальная организация отраслей 
промышленности

1. Топливная промышленность и 
электроэнергетика – добыча и 
переработка топлива, производство 
электроэнергии

Структура производства первичной 
энергии:

•  газ 45,3 %
•  нефть 35,8 %
•  уголь 11,5 %
•  другие виды энергии 7,4 %



Структура производства электроэнергии:

•  ТЭЦ  65,7 %
•  ГЭС  18,4 %
•  АЭС  15,9 %



2. Черная и цветная металлургия – 
добыча руд, переработка металлов, 
добыча алмазов

3. Химическая промышленность 
занимается производством 
разнообразных веществ и материалов 
на основе химических процессов



4. Лесная промышленность – заготовка, 
механическая обработка, химическая 
переработка древесины

5. Машиностроение и промышленность 
строительных материалов – 20,1 % от 
всего промышленного производства страны, 
включает:

•  тяжелое машиностроение
•  энергетическое машиностроение
•  транспортное машиностроение
•  сельскохозяйственное машиностроение
•   военное машиностроение



6. Легкая и пищевая промышленность  
 
•  - легкая промышленность 1,5 % от 

всего промышленного производства 
страны;

•  - пищевая промышленность 15,1 %



VI. Уральская система расселения
Группы расселения

1-ая группа –городских агломераций с 
городами –миллионерами: 
Свердловская, Челябинская, Пермская 
и Уфимская (10 % территории региона и 
34% его населения);



2-ая группа на базе крупных локальных ТПК 
Урала формируется новая система городских 
агломераций во главе с большими городами: 
Ижевская, Оренбургская, Курганская, 
Нижнетагильская, Златоустовско-Миасская, 
Магнитогорская;

3-я группа – это слабоагломерированные 
системы расселения, которые в перспективе 
могут перерасти в городские агломерации: 
Каменск-Уральская, Кыштымо-Уфалейская, 
Серовская;



4-ая группа – это 
слабоурбанизированнеы системы на 
базе малых промышленных узлов: 
Ирбитско-Камышловская, Троицкая;

5-ая группа – это слабоорганизованные 
системы, которые развиваются на 
слабоурбанизированной территории: 
Шумиха-Щучинская, Сибайская, 
Красноуфимская.



Особенности уральской системы 
расселения

1. замедленные темпы абсолютного и 
относительного прироста численности 
населения

2. повышенная устойчивость структуры и 
функций поселения

3. линейный характер простирания, как 
правило вдоль гор 


