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Введение 
 

Цель учебной дисциплины «Региональная экономика» состоит в комплексном изучении 

возможных путей формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне, получении системного, 

целостного представления о региональной экономике как составной части национальной 

экономики.  

Учебно-методическая разработка основана на современной учебной, литературе по 

курсу «Региональная экономика» и ряде связанных с ней дисциплин, таких как 

Экономическая и социальная география, Экономическая теория, Основы социологии и 

политологии и другие. 

         Самостоятельная работа студентов (СРС) – самостоятельная подготовка студентов к 

занятиям, которая включает изучение основной и дополнительной литературы для 

выполнения полученных заданий. Полученные задания должны быть выполнены в 

указанный срок и в полном объеме. СРС предусматривается как аудиторная, так и 

внеаудиторная работа, проверка может осуществляться на семинарах и как письменный 

вариант.  

При выполнении заданий необходимо: 

 самостоятельно изучить тему, при необходимости консультироваться с преподавателем;  

 студенты должны изучить обязательную и дополнительную литературу, материалы 

статистических данных, уметь их анализировать для обоснования необходимых стратегий и 

решений; 

 задания готовятся индивидуально или в группе.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Знать: основные понятия дисциплины, план экономико-географической характеристики 

отдельного региона, отрасли народного хозяйства  

Уметь: анализировать отдельные регионы, федеральные округа и обобщать полученные 

данные, оценивать современное состояние развития отдельных отраслей народного 

хозяйства 

Владеть: методикой экономико-географического анализа отдельных регионов, федеральных 

округов, методикой анализа отраслей народного хозяйства. Воспринимает обработанную 

информацию, способен сделать на основании анализа обобщающие выводы  

 

ОК-4: способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Знать: понятие и структуру экономики России, способен к комплексной оценке роли 

отдельных отраслей в экономике России, знает тенденции развития важнейших отраслей 

промышленности, федеральных округов страны. 

Уметь: оценивать уровень развития отрасли на уровне региона, государства, рассчитать 

некоторые показатели эффективности функционирования отраслей народного хозяйства. 

Владеть: методикой расчета основных экономических показателей функционирования 

отрасли в системе народного хозяйства. Владеет методическими основами прогнозирования 

развития регионов, отраслей народного хозяйства в будущем. 

 

ПК-1: способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики сбора и умеет оценить исходные данные, необходимые для  расчета 

показателей экономической эффективности размещения производства и функционирования 
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отдельных отраслей народного хозяйства. 

Уметь: воспользовавшись различной литературой, собрать необходимую информацию о 

текущей производственно-хозяйственной деятельности отдельных регионов и отраслей 

народного хозяйства. 

Владеть: основами анализа и оценки информации для расчета показателей экономической 

эффективности размещения производства по территории страны, основными способами 

картографирования экономических процессов. 

 

ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

Знать: теоретические аспекты сбора, последовательность анализа и обработки исходных 

данных, которые будут использоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

по определению перспектив развития отдельных отраслей народного хозяйства. 

Уметь: собрать, проанализировать и обработать необходимую  информацию, используя 

общепризнанные методики, и на этой основе разработать некоторые направления отдельных 

регионов, отраслей народного хозяйства. 

Владеть: типовыми методиками сбора, анализа и обработки исходных данных, которые 

будут использоваться в процессе научно-исследовательской деятельности по определению 

перспектив развития отдельных регионов и отраслей народного хозяйства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1. Знать: 

-основные категории и понятия региональной экономики; 

-особенности размещения производительных сил по территории России; 

-отраслевую специфику размещения. 

2. Уметь: 

-анализировать и оценить эффективность размещения производительных сил региона в 

зависимости от наличия природных ресурсов, особенностей исторического развития, 

состояния научно-технического потенциала и сложившихся основных факторов процесса 

производства 

-работать с региональной статистикой; 

-выбирать наиболее приемлемые методы управления социально – экономическими 

процессами на уровне региона. 

3. Владеть: 

-методическими основами комплексной экономико-географической характеристики региона; 

-методическими основами комплексной экономико-географической характеристики региона; 

-основами выделения отраслей рыночной специализации. 
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Раздел 1. Теоретические основы  региональной экономики 
 

Тема: Административно-территориальное деление России 
 

Россия является федеративным государством, в состав которого в настоящее время 

входит 88 субъектов, в том числе 21 республика, 7 краев, 48 областей, 9 автономных округов, 

1 автономная область (Еврейская) и 2 города федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург).  

Последние преобразования касались объедения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа с созданием Пермского края. В перспективе укрупнение субъектов РФ 

продолжится. Например, предполагается объединение Красноярского края с Таймырским и 

Эвенкийским автономными округами, Корякского автономного округа и Камчатской 

области. 

Основой территориального управления народным хозяйством страны является 

экономическое районирование. 

Экономический район - территориально и экономически целостная часть народного 

хозяйства, для которой характерны производственная специализация, внутрирайонные 

производственные связи, отличающиеся большой устойчивостью и интенсивностью. В 

настоящее время в составе России находятся 11 экономических районов: Северный, Северо-

Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, 

Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. 

В состав экономических районов не входит Калининградская область, которая 

рассматривается как отдельный субъект экономического районирования. 

Субъекты РФ объединены в более крупные административные территориальные 

образования – федеральные округа. Они образованы в 2000 году согласно Указу 

Президента РФ. Границы округов по большей части совпадают с исторически сложившимся 

экономико-географическим районированием России. Всего насчитывается 7 федеральных 

округов, каждый из которых имеет свой центр: 

1. Центральный (г. Москва) (включает Центральный и Центрально-Черноземный 

экономические районы)  

2. Южный (г. Ростов-на-Дону) (включает Северо-Кавсказский экономический район и 

Нижнее Поволжье (республика Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области)  

3. Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) (объединяет Северный и Северо-Западный 

экономические районы и Калиниградскую область)  

4. Приволжский (г. Нижний Новгород) (включает Волго-Вятский экономический район, 

среднее Поволжье и западную часть Уральского экономического района)  

5. Уральский (г. Екатеринбург) (объединяет восточную часть Уральского экономического 

района и Тюменскую область Западно-Сибирского экономического района)  

6. Сибирский (г. Новосибирск) (объединяет юго-восточную часть Западно-Сибирского 

экономического района и Восточно-Сибирский экономический район)  

7. Дальневосточный (г. Хабаровск) (полностью совпадает с территорией Дальневосточного 

экономического района)  

 

Практическая работа № 1 

 

Задание 1: Найти на карте административно-территориального деления все субъекты РФ. 

 

Республики (21): Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, 

Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан (Татарстан), Тыва, 

Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская. 

Края (7): Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 
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Ставропольский, Хабаровский. 

Области (48): Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, 

Калининградская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 

Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, 

Нижегородская,  Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 

Пензенская, Псковская,  Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, 

Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, 

Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярославская. 

Города федерального значения (2) Москва (столица РФ), Санкт-Петербург. 

Автономная область (1) Еврейская. 

Автономные округа (9): Агинский Бурятский, Корякский, Ненецкий, Таймырский 

(Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, 

Эвенкийский, Ямало-Ненецкий. 

 

Задание 2: Найти по картам атласа экономические районы России, установить их полный 

административный состав. 

 

Экономические районы: 

1. Северный (Архангельская область с Ненецким автономным округом, Вологодская, 

Мурманская области, республики Коми и Карелия). 

2. Северо-Западный (г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская 

области).  

3. Центральный (Брянская, Владимирская. Ивановская, Калужская, Костромская, 

Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области и 

г. Москва.). 

4. Центрально-Черноземный (Белгородская, Воронежская, Курская. Липецкая и 

Тамбовская области). 

5. Волго-Вятский (Нижегородская, Кировская области, республики Марий Эл, 

Мордовия, Чувашская). 

6. Северо-Кавказский (Ростовская область, Краснодарский и  Ставропольский края, 

республики Адыгея. Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия – Алания, Ингушская, Чеченская). 

7. Поволжский (Ульяновская, Саратовская, Самарская, Волгоградская, Астраханская, 

Пензенская области, республики Татарстан и Калмыкия). 

8. Уральский (Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области, 

Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия). 

9. Западно-Сибирский (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, 

Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами) области. 

10. Восточно-Сибирский (Красноярский край, Иркутская и Читинская области, 

республики Бурятия, Тува, Хакасия). 

11. Дальневосточный (Приморский и Хабаровский (с Еврейской автономной областью) 

края, Республика Саха (Якутия), Амурская, Камчатская (с Корякским автономным округом), 

Магаданская (с Чукотским автономным округом) и Сахалинская области). 

 

Задание 3: Найти по картам атласа федеральные округа России, установить их полный 

административный состав. 

 

Федеральные округа: 

1. Центральный (г. Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 

Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области – всего 18 
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субъектов). 

2. Южный (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, республики Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия – Алания, Чеченская, Краснодарский и Ставропольский края – 13 субъектов). 

3. Северо-Западный (г. Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, 

республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ – 11 субъектов). 

4. Приволжский  (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,  Самарская, 

Саратовская, Ульяновская области, Пермский край, Республики Башкортостан, Марий Эл, 

Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская – 13 субъектов). 

5. Уральский (Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – 6 субъектов). 

6. Сибирский  (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская 

области, Алтайский и Красноярский края, Республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, 

Агинский Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский и 

Эвенкийский автономные округа – 16 субъектов). 

7. Дальневосточный  (Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, 

Еврейская автономная область, Корякский и Чукотский автономные округа, Приморский и 

Хабаровский края, Республика Саха (Якутия) – 10 субъектов). 

 
 

Тема: Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка 

Практическая работа № 2 

 

Размещение нефтяных и газовых месторождений 

Основные залежи нефти и газа расположены в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, 

Тимано-Печерской нефтегазоносных провинциях, а также на Северном Кавказе и Дальнем 

Востоке. 

1. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Наиболее значительные 

месторождения нефти расположены в Среднеобском нефтяном районе (Тюменская обл.) 

(Самотлорское, Усть-Балыкское, Мегионское, Нижневартовское, Соснинско-Советское, 

Сургутское, Александровское, Федоровское и др), а также Шаимско-Красноленинском 

нефтяном районе (Шаимское и Красноленинское). 

На территории Западной Сибири расположены и основные запасы природного газа 

страны в трех газоносных областях: Тазово-Пурпейской (север Тюменской области) 

(Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Надымское, Тазовское), Березовской 

(вблизи Урала) (Пунгинское. Игримское, Похромское), Васюганской (Томская обл.) 

(Мыльджинское, Лугинецкое, Усть-Сильгинское).  

2. Водго-Уральская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию 

между Волгой и Уралом и включает территорию Татарстана и Башкортостана, Удмуртской 

Республики, а также Саратовскую, Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую, Пермскую 

области и южную часть Оренбургской. Наиболее крупные месторождения нефти — 

Ромашкинское, Альметьевское в Татарстане, Шкаповское, Туймазинское, Ишимбаевское в 

Башкортостане, Мухановское в Самарской области, Яринское в Пермской области и др. 

Здесь же расположены и Оренбургское и Астраханское газоконденсатные месторождения.  

3. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию 

Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Наиболее 

крупные месторождения нефти: Усинское, Возейское, Ярегское, Ухтинское, Пашнинское, 

Харьяганское, Шапкинсное и др. Запасы газа находятся в основном на территории 

Республики Коми. Крупные месторождения газа — Вуктыпское, Василковское, Вой-

Вожское, Джеболское. 
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4. Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территорию Краснодарского 

и Ставропольского краев, Чеченской и Ингушской республик, Дагестана, Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии. На Северном Кавказе выделяются две крупные нефтегазоносные 

области: Дагестанская и Грозненская. Основные месторождения нефти и газа: Малгобекское, 

Горагорское, Гудермесское. Важнейшие нефтегазоносные месторождения Дагестана — 

Махачкалинское, Ачису, Избербашское. Крупное месторождение газа в республике — 

Дагестанские огни. 

В пределах Северо-Западного Кавказа расположены Ставропольская и Краснодарская 

нефтегазоносные области. В Ставропольском крае крупными месторождениями газа 

являются Северо-Ставропольское и Пелагиадинское, в Краснодарском крае — 

Ленинградское, Майкопское и Березанское. 

5. Нефтегазоносные области Восточной Сибири охватывают территории Красноярского 

края, Иркутской области. Крупнейшим месторождением нефти Восточной Сибири является 

Марковское. 

6. На Дальнем Востоке наиболее крупные месторождения нефти находятся на Сахалине 

(Эрри, Южная Оха и др.). В бассейне р. Вилюй на территории Республики Саха (Якутия) 

открыты 10 газоконденсатных месторождений, из них разрабатываются Усть-Вилюйское, 

Средне-Вилюйское, Мастахское. 

 

Размещение угольных месторождений 

Основными угольными бассейнами являются Печорский, Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Южно-Якутский. 

1. Печорский угольный бассейн расположен на территории Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа Архангельской области. Балансовые запасы составляют 210 

млрд т. Две трети всех запасов и основная часть добычи приходятся на Интинское, 

Воркутинское, Варгашорское месторождения.  

2. Кузнецкий бассейн находится в Западно-Сибирском экономическом районе на 

территории Кемеровской области. Балансовые запасы угля составляют 600 млрд т. По 

запасам мощности и качеству углей Кузнецкому бассейну принадлежит одно из первых мест 

среди угольных бассейнов мира.  

3. Канско-Ачинский буроугольный бассейн расположен на территории Красноярского 

края Восточно-Сибирского экономического района и Кемеровской области Западной 

Сибири. Общегеологические запасы углей до глубины 600 м составляют 610 млрд т. В 

бассейне выявлено 24 месторождения, в том числе 11 крупнейших: Итатское, Березовское, 

Боготольское, Назаровское, Ирша-Бородинское и др.  

4. Южно-Якутский угольный бассейн расположен на территории Республики Саха 

(Якутия) Дальневосточного экономического района. Балансовые запасы угля составляют 40 

млрд т. Наиболее крупные месторождения бассейна — Нерюнгринское и Чульмаканское. 

Помимо угольных баз общероссийского значения ресурсами углей располагают и 

отдельные регионы: в Центральном экономическом районе - Подмосковный буроугольный 

бассейн; на Северном Кавказе —Восточная часть Донецкого бассейна (Ростовская область); 

на Урале — Кизеловский, Челябинский, Южно-Уральский бассейны; в Восточной Сибири — 

Иркутский, Минусинский, Тунгусский; на Дальнем Востоке — Буреинский, Сучанский, 

Раичихинский, Ленский бассейны. Крупнейшими по запасам являются Тунгусский (2299 

млрд т.) и Ленский (1647 млрд т.) угольные бассейны. Но они значительно удалены от 

освоенных районов, поэтому их активная разработка еще не начата. 

 

Размещение важнейших железорудных месторождений 

Железорудные ресурсы России представлены бурыми, красными, магнитными 

железняками. Имеются запасы как бедных железных руд с содержанием железа в пределах 

25-40%, так и богатых с содержанием железа до 68%. Основная часть запасов железных руд 

приходится на европейскую часть страны. Наибольшие разведанные запасы сосредоточены в 

Центрально-Черноземном, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 
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экономических районах. 

В европейской части страны наиболее крупным является железорудный бассейн 

Курской магнитной аномалии (КМА). Он находится на территории Белгородской, Курской и 

частично Воронежской областей Центрально-Черноземного района, а также Орловской 

области Центрального района. Руды КМА состоят преимущественно из железистых 

кварцитов (содержание железа в среднем - 32%) и богатых гематитовых руд (содержание 

железа 56-62%). Промышленная добыча железных руд ведется в Белгородской и Курской 

областях (месторождения Яковлевское, Михайловское, Лебединское и Стойленское).  

Месторождения Мурманской области и Республики Карелия имеют запасы 

магнетитовых, титаномагнетитовых руд и железистых кварцитов. Руды при невысоком 

содержании железа (28-32%) хорошо обогащаются. Наиболее крупные месторождения в 

Мурманской области — Ковдорское и Оленегорское, в Карелии — Костомукшское.   

Месторождения Урала тянутся широкой полосой с севера на юг параллельно 

Уральскому горному хребту. Они размещены на территории Свердловской, Пермской, 

Челябинской и Оренбургской областей. На Северном Урале залежи железной руды 

сосредоточены в Северной и Богославской группах месторождений, на Среднем Урале — в 

Тагило-Кушвинской и Качканарской группах, на Южном Урале — в Байкальской и Орско-

Халиловской группах месторождений. Основная часть запасов железных руд Урала (70%) 

сосредоточена в Качканарской группе в Свердловской области, где залегают 

титаномагнетитовые руды. Они относятся к бедным, но легкообогатимым, содержат в 

среднем около 17% железа, а также ванадий. Железорудные ресурсы Урала к настоящему 

времени значительно выработались, поэтому часть рудного сырья поступает на Урал из 

других районов страны. 

В Западной Сибири важнейшие железорудные месторождения расположены в Горной 

Шории (Кемеровская область) и Горном Алтае (Алтайский край). Руды Горной Шории 

магнетитовые. Среднее содержание железа в них находится в пределах 40-50%. Основная 

часть запасов руд Горной Шории сосредоточена в Темиртаусском, Таштагольском, 

Шалымском и других месторождениях. Добываемые руды являются сырьевой базой 

Кузнецкого металлургического комбината и Западно-Сибирского металлургического завода. 

Месторождения магнетитовых руд в Западной Сибири выявлены и на территории 

Алтайского края (Инское и Белорецкое месторождения). 

В Восточной Сибири основные месторождения находятся в Приангарье, Кузнецком 

Алатау, в Хакасии и в Забайкалье. В Красноярском крае находится Ангаро-Питский бассейн. 

Среднее содержание железа в руде достигает 40%. Руды в основном тугоплавкие, 

сложнообогатимые. Наиболее крупные месторождения бассейна — Нижне-Ангарское и 

Ишимбинское. Ангаро-Илимский бассейн в Иркутской области включает месторождения 

Коршуновское и Рудногорское.  

В Красноярском крае расположены также такие крупные месторождения железных руд, 

как Абаканское, Тейское, Ирбинское, Краснокаменское. Имеется ряд месторождений в 

Иркутской и Читинской областях. 

На Дальнем Востоке месторождения железных руд выявлены на юге Хабаровского 

края, в Амурской области, Приморском крае, в Республике Саха. Основная их часть (80%) 

расположена на юге Якутии в Южно-Алданском и Чаро-Токинском железорудных районах. 

Здесь залегают руды магнетитовые с содержанием железа 41-53% и железистые кварциты 

легкообогатимые с содержанием железа 28%.  

 

Размещение месторождений руд цветных металлов 

Отличительной особенностью руд цветных металлов является очень низкий процент 

содержащегося в них металла, поэтому почти все они подвергаются обогащению. Основные 

запасы размещаются на территории Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока 

и других районов страны. 

Месторождения медных руд. Руды отличаются малым содержанием металла (1-2%) и 

залегает часто в сочетании с цинком, свинцом, золотом, серебром. Крупные месторождения 
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разведаны на Урале, Восточной Сибири, Северном Кавказе. На Урале наиболее крупные 

месторождения — Деггярское, Красноуральское, Кировоградское, Ревдинское (в 

Свердловской области). В Челябинской области находится Карабашское месторождение, в 

Оренбургской — Гайское, Блявинское. 

Месторождения меди имеются в Восточной Сибири в Красноярском крае: Норильское. 

Талнахское, Октябрьское. В Читинской области расположено Удоканское, на Северном 

Кавказе - Урупское и Худесское месторождения (Ставропольский край). 

Месторождения полиметаллических руд. Полиметаллические свинцово-цинковые 

руды сосредоточены в Западной Сибири (Салайрская группа), Восточной Сибири 

(Нерчинская группа, Горевское месторождение в Красноярском крае, в Республике Тыва) на 

Дальнем Востоке (Тетюхинская группа). 

Месторождения никеля и кобальта. Главные месторождения руд никеля размещены на 

территории Мурманской (Каула), Оренбургской (Буруктальское) и Челябинской 

(Черемшанское) областей, Красноярского края (Норильское, Талнахское). Основная масса 

производимого в стране кобальта осуществляется переработкой комплексных руд. 

Месторождения олова. Главный район размещения — Дальний Восток. Наиболее 

крупные месторождения — в районах хребтов Малый Хинган и Сихотэ-Алинь, Южном 

Приморье и бассейне р. Яны. 

Месторождения легких металлов. Ведущая роль в промышленном производстве 

принадлежит алюминию, для получения которого используются три основных вида сырья — 

бокситы, нефелины и алуниты. Месторождения бокситов разведаны на Урале (в 

Свердловской области — Североуральское, в Челябинской области — Южно-Уральское), на 

Северо-Заладе (в Ленинградской области — Тихвинское), на Севере (в Архангельской 

области — Северо-Онежское), а также в Западной Сибири (в Кемеровской области), 

Восточной Сибири (в Красноярском крае и Республике Бурятия). Нефелины встречаются во 

многих районах страны. Богатейшие их месторождения находятся в Мурманской области 

(Хибинское), в Западной Сибири (Кемеровская область — Кия-Шелтырское месторождение), 

в ряде районов Восточной Сибири - в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Месторождения алунитов разрабатываются в Западной Сибири. 

Месторождения благородных металлов. Основные месторождения золота встречаются 

в коренных породах в виде кварцево-золотоносных жил и в россыпях. Они расположены на 

Дальнем Востоке (в Республике Саха и Магаданской области), в Восточной Сибири (в 

Красноярском крае, Иркутской области), а также на Урале, Западной Сибири и Севере 

европейской частя страны. 

 

Задание: По картам атласа найти размещение важнейших нефтегазоносных провинций, 

угольных, железорудных месторождений, месторождений руд цветных металлов. 

 

 

Раздел 2. Размещение   производительных сил России 

Тема: Размещение топливно-энергетических ресурсов РФ. Оценка 

топливно-энергетических баз РФ 

Практическая работа № 3 

  

РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв  РРооссссииии..  

  

ХХоодд      ррааббооттыы::  

            11..  ИИссппооллььззууяя    ттеекксстт    ууччееббннииккаа,,    ссппррааввооччннууюю    ии    ддррууггууюю    ллииттееррааттуурруу,,    ннаа  ккооннттууррнноойй    

ккааррттее  ууссллооввнныыммии  ооббооззннааччеенниияяммии  ннааннеессииттее  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккииее  рреессууррссыы  РРооссссииии::  

ннееффттееггааззоонноосснныыее  ппррооввииннццииии  ии  ккррууппнныыее  ммеессттоорроожжддеенниияя,,    ууггооллььнныыее  ббаассссееййнныы..    

    22..  ДДааййттее  ххааррааккттееррииссттииккуу  ннееффттееггааззоонноосснноойй  ппррооввииннццииии  ппоо  ппллааннуу..  
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ВВааррииааннтт  11..    ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккааяя  ппррооввииннцциияя..                                                      

                  ВВааррииааннтт  22..    ВВооллггоо--УУррааллььссккааяя  ппррооввииннцциияя..  

        ВВааррииааннтт  33..  ТТииммаанноо--ППееччооррссккааяя  ппррооввииннцциияя..  

  

План 
1) Географическое положение нефтегазоносной  провинции (В какой части страны 

расположена, удаленность от потребления). 

2) История освоения провинции. 

3) Природные условия, в которых ведется добыча.  (Климат, показатели  залегания, 

продуктивность пластов, концентрация  запасов, условия бурения) 

4) Запасы и объемы добычи. 

5) Способы добычи. 

6) Качество добываемого энергоресурса. ( Выход бензиновых фракций, содержание 

попутного газа, наличие примесей: парафина, серы). 

7) Главные месторождения. 

8) Экологические проблемы, связанные с добычей и транспортировкой. 

9)  Себестоимость. 

10) Экономические проблемы и перспективы эксплуатации. 

  33..  ННаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии  ооссннооввнныыммии  ббаассссееййннааммии  ммеежжррааййооннннооггоо  ззннааччеенниияя  яяввлляяююттссяя::    

••  ККууззннееццккиийй  ууггооллььнныыйй  ббаассссееййнн..  

••  ККааннссккоо--ААччииннссккиийй  ууггооллььнныыйй  ббаассссееййнн..  

••  ППееччооррссккиийй  ууггооллььнныыйй  ббаассссееййнн..  

••  ЮЮжжнноо--ЯЯккууттссккиийй  ууггооллььнныыйй  ббаассссееййнн..  

        ДДааййттее  ссррааввннииттееллььннууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ддввуухх  ккррууппнныыхх  ууггооллььнныыхх  ббаассссееййнноовв::      

                      ККааннссккоо--ААччииннссккооггоо    ии  ЮЮжжнноо--ЯЯккууттссккооггоо..      

  

ТТааббллииццаа  
№ п\п Показатели 1-й угльный бассейн 2-й угольный бассейн Примеча

ние 

1. Географическое положе-

ние угольного бассейна  

 (Регион России, удален-

ность от потребления). 

   

2. Значение бассейна.    

3. Размеры бассейна. 

Мощность пластов 
   

4. Глубина добычи    

5. Качество угля    

6. Условия разработки. 

Способы добычи. 
   

7. Себестоимость добычи    

8. Величина добычи, запасы 

угля.  
   

9. Центры добычи.    

10. Транспортировка угля.    

11. Потребители. 

Интеграционные связи. 
   

12. Проблемы бассейна 

(Экологическая, 

социальная) 

   

13. Перспективы развития 

бассейна. 
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Пример выполнения работы: 
 

Топливно-энергетический комплекс является важнейшей структурной составляющей 

экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности страны. 

Полностью обеспечивая себя топливно-энергетическими ресурсами, Россия является и 

крупным экспортером топлива и энергии; они составляют более половины ее экспортного 

потенциала. 

Топливно-энергетический комплекс включает в себя нефтяную, газовую, угольную, 

сланцевую, торфяную промышленность и электроэнергетику.  

Угольная отрасль относится к числу важнейших отраслей топливной 

промышленности. Осуществляется добыча как каменного, коксующегося, антрацитов, так и 

бурого угля. Угольные базы имеют большое районообразующее значение. Они притягивают 

к себе следующие производства: теплоэнергетику, химическую промышленность и другие 

энергоемкие производства. Для угольной промышленности и сопутствующих отраслей 

характерны массовые грузопотоки, что вызывает значительное транспортное строительство, 

создание элементов инфраструктуры.  

Уголь добывается шахтным способом и в карьерах – открытая добыча.  

 

Характеристика Кузнецкого угольного бассейна 
 

Угольный бассейн Он расположен на территории Кемеровской области Западной 

Сибири. Бассейн вытянут вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали на 800 км.  

Он был открыт в 1721 г., широко разрабатывается с 1920-х гг.  

Угольная промышленность Кузбасса представляет собой сложный производственно-

технологический комплекс, в состав которого входят более 20 различных акционерных 

обществ (компаний) и отдельных самостоятельных шахт и разрезов. Действующий фонд 

угледобывающих предприятий Кузбасса представлен 60 шахтами и 36 разрезами. C 1989 

года началось превышение выбытия мощностей угледобывающих предприятий перед 

вводом, однако, если, начиная с этого времени, добыча угля устойчиво снижалась, то с 1999 

г. отмечен значительный прирост добычи. В число крупнейших угледобывающих 

предприятий входят такие как ОАО «ХК Кузбассразрезуголь», ОАО «УК Кузбассуголь», 

ЗАО «Южкузбассуголь», ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО «Шахта Распадская», ООО «НПО 

Прокопьевскуголь». 

По запасам и качеству углей Кузбасс - один из крупнейших эксплуатируемых 

каменноугольных бассейнов мира, где на сравнительно небольшой территории 

сконцентрированы мощные угольные залежи с широкой гаммой углей, пригодных для 

коксования, получения жидкого топлива и сырья для химической промышленности.  

По запасам, качеству углей и мощности пластов Кузбассу принадлежит одно из 

первых мест в мире; в масштабах России доля Кузнецкого угля почти 60%. Бассейн 

располагает большими запасами углей различных марок - от бурых до антрацитов. На его 

долю приходится 40% всей добычи.  Большая часть всех запасов приходится на ценные 

коксующиеся угли, их запасы составляют 643 млрд. тонн. 

Площадь бассейна около 26 тыс. км^2. Балансовые запасы его составляют 600 млрд. 

тонн; мощность пластов от 6-14 м., а в ряде мест достигает 20-25 м. 

 Средняя глубина разработки угольных пластов шахтным методом достигает 315 м. 

Угли Кузбасса обладают невысокой зольностью – 4-6%; низким содержанием серы 

(от 0,3 до 0,65 %), фосфора; высокой калорийностью – 8,6 ккал; удельная теплота сгорания - 

6000-8500 ккал/кг; значительны ресурсы коксующихся углей.  

Вместе с тем, велика доля запасов, не соответствующих по своим параметрам 

мировым кондициям по горно-геологическим условиям залегания и качеству (около 50%).  

Бассейн имеет благоприятные горно-геологические условия разработки. 

Добыча угля производится как открытым, так и шахтным способами. 

Себестоимость низкая. 
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Общая добыча угля за 2008- 2009 гг.  составила 180-190 млн. тонн (60% от 

общероссийской добычи)  

К основным центрам угледобычи относятся Прокопьевск, Анжеро-Судженск, 

Ленинск-Кузнецкий; наиболее перспективным является Ерунаковский угленосный район, где 

сосредоточены огромные запасы коксующихся и энергетических углей с благоприятными 

горно-геологическими условиями, пригодными для обработки как подземным, так и 

открытым способами с высокими технико-экономическими показателями.  

Север области пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, юг - 

Южносибирская. Кузбасс имеет прямое железнодорожное сообщение со всеми регионами 

страны. 

Около 40% добываемого угля потребляется в самой Кемеровской области и 60% 

вывозится в районы Западной Сибири, Урала, Поволжья, центра европейской части страны и 

на экспорт (страны ближнего и дальнего зарубежья). Кузбасс является основным 

поставщиком коксующихся углей на Западно-Сибирский, Новокузнецкий, Череповецкий 

металлургические комбинаты.  

На металлургических комбинатах имеются собственные мощности по производству 

кокса. Но есть еще и коксохимический завод в Кемерово – старейшее производство такого 

рода в Кузбассе.  

Кузбасская энергосистема имеет суммарную мощность около 5000 мВт., в ее состав 

входят 8 электростанций (Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Южно-Кузбасская ГРЭС, 

Кемеровская ГРЭС, Новокемеровская ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ), 

которые работают в т.ч. на углях Кузнецкого бассейна..  

Большая концентрация предприятий угледобычи и углепереработки, объектов 

теплоэнергетики, транспорта обусловила чрезвычайно высокие техногенные нагрузки в 

регионе, что привело к загрязнению атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, 

нарушению ландшафта, скоплению большого количества промышленных, в том числе и 

токсичных отходов, истреблению на больших площадях лесов, деградации фауны и флоры, к 

высоким уровням заболеваемости и смертности населения. 

Трансформация природы в регионе достигла таких пределов, что поставлен вопрос о 

признании Кузбасса зоной экологического бедствия. Экологические проблемы стали 

серьезным тормозом в дальнейшем развитии народного хозяйства области.  

Для улучшения экологической обстановки необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

• использование водоугольного топлива, которое является жидким экологически 

чистым энергетическим органическим пожаро- и взрывобезопасным;  

• использование шахтного метана; существует программа «Метан Кузбасса», в 

соответствии с которой предполагается организовать промысловую добычу метана из 

угольных пластов как самостоятельного полезного ископаемого; 

• использование выработанного подземного пространства; известны многочисленные 

примеры эффективной и безопасной утилизации техногенных подземных пространств 

(выработок) – создание музеев горного дела, офисов, товарных баз, хранилищ 

долгосрочного резерва (для выращивания грибов, лекарственных растений, 

захоронения промышленных отходов), научно-исследовательских лабораторий и 

экспериментальных установок; 

• применение технологий подземной газификации угля (технология одновременной 

добычи и переработки угля на месте его залегания). 

 

Кроме того, на территории области действует Государственная экологическая экспертиза 

– инструмент по предотвращению ненормативного воздействия экологически опасных 

объектов на окружающую среду, реализуется федеральная программа «Отходы», целевая 

программа «Оздоровление окружающей среды и населения Кузбасса», областная 

природоохранная программа.  

В области природопользования и охраны окружающей среды намечено много задач, 
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среди них: 

• продолжение разработки и внедрения экономического механизма охраны 

окружающей среды, в том числе системы платежей за воздействие на окружающую 

среду в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

•  развитие государственного экологического контроля на основе межведомственной 

координации, совершенствование его методов и повышение качества оценки 

воздействия на окружающую среду в программах и проектах хозяйственной и иной 

деятельности; 

• развитие экологического образования и воспитания, более широкое вовлечение 

общественных организаций в практическую природоохранную деятельность.  

 

Характеристика Печорского угольного бассейна 

Бассейн расположен в Северном экономическом районе на территории Республики 

Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Значительная часть бассейна 

находится севернее полярного круга. Центром бассейна является город Воркута. 

Промышленная разработка бассейна началась в 1934 г. 

Это второй по важности бассейн каменного угля, содержащий всю гамму углей, 

обеспечивающих возможность существования и развития сырьевой базы коксохимии и 

энергетики. 

Площадь бассейна составляет 90 тыс. км^2. Балансовые запасы составляют 210 млрд. 

тонн. Мощность пластов  средняя – от 0,7 до 1 м, глубина залегания составляет около 470 м, 

глубже чем в Кузбассе. 

Его угли отличаются высоким качеством, имеют теплотворную способность 4-7,8 тыс. 

ккал, обладают невысокой зольностью – 4-6%, значительная часть печорских углей 

коксуется. Влажность угля в Печорском бассейне колеблется от 6% до 11%; содержание 

фосфора - 0,1-0,2%; теплота сгорания горючей массы 7200-8600 ккал/кг, рабочего топлива 

4300-6340 ккал/кг. Угли гумусовые, от блестящих до матовых, представлены полным 

генетическим рядом: антрациты, полуантрациты и тощие угли, развиты бурые угли. 

Добыча угля ведется в основном дорогим подземным способом, небольшой объем 

добычи карьерным способом ведется на Юньягинском месторождении. 

Удорожающие факторы, связанные с расположением бассейна за полярном кругом 

(значительная водоносность угленосной толщи, вечная мерзлота, удаленность от важнейших 

промышленных центров), обусловливают неблагоприятные технико-экономические 

показатели добычи угля в больших масштабах и сдерживают его развитие. Однако 

ресурсный потенциал бассейна позволяет надежно и с высокой экономичностью обеспечить 

увеличение добычи угля. 

Добыча угля составляет в 2008-2009 г. 10 – 12 млн. тонн. 

Основная часть добычи приходится на Интинское (энергетические угли), 

Воркутинское (коксующиеся и энергетические угли), Варгашорское (коксующиеся угли) и 

Юньягинское (коксующиеся угли) месторождения. Практически все угли, добываемые в 

бассейне, подвергаются переработке (обогащению) на обогатительных фабриках и 

установках. 

Перевозка угля осуществляется по Северной железной дороге, которая обслуживает 

значительную часть Северо-Западного района и соединяет его с Центральным, обеспечивая 

связь с Европейским Севером.  

Региональные рынки сбыта коксующихся углей Печорского бассейна расположены в 

основном в Северном (Череповецкий металлургический завод АО «Северсталь»), Северо-

Западном (Ленинградский промышленный узел), Центральном, Центрально-Черноземном и 

Уральском экономических районах. Энергетическим углем бассейна полностью 

обеспечивается Северный экономический район, на 45% − Северо-Западный район и 

Калининградская область, на 20% − Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.  

В Архангельской и Вологодской областях и Республике Коми все электростанции (за 

исключением Шексинской ГЭС) работают преимущественно на углях Печорского бассейна. 
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Крупнейшей является Печорская ГРЭС.  

На территории Печорского угольного бассейна достаточно острая экологическая 

ситуация. Идет комплексное нарушение земель, деградация естественных кормовых угодий, 

истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и 

поверхностных вод, загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными 

веществами при применении существующих технологических процессов добычи, 

переработки и сжигания твердого топлива. Атмосферный воздух также претерпевает 

изменения в процессе проветривания шахт. Изменения состава воздуха сводятся к 

уменьшению содержания кислорода и увеличению содержания углекислого газа, азота, а 

также к появлению вредных газов и пыли. 

С прекращением добычи угля, закрытием и затоплением шахт также сохраняется 

экологическая опасность. Ранее нанесенный природной среде ущерб не исчезает, появляются 

и могут возникнуть в будущем новые источники опасности для окружающей природной 

среды и населения в зоне их активного влияния. 

Для улучшения экологической ситуации необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

• очистка сточных шахтных вод путем использования гидромеханических процессов 

отстаивания и фильтрования; 

• совершенствования водопотребления горнодобывающих предприятий - сокращение 

потребления воды питьевого качества из рек, озер и городского водопровода, а также 

расширение использования шахтных и карьерных вод для хозяйственно-бытовых и 

технических нужд; 

• использование шахтного метана в качестве топлива и химического сырья, а также для 

выработки электроэнергии с помощью установок «Катерпиллар» (шахта «Северная» 

(Воркута)) 

Кроме того, в соответствии с Соглашением между Министерством охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации и Правительством Республики Коми о 

совместной деятельности по реализации Постановления правительства Российской 

Федерации «О мерах по улучшению экологического образования населения» были 

определены задачи по созданию системы всеобщего непрерывного экологического 

образования, в том числе: формирование системы мониторинга общественного 

экологического сознания; формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в 

области экологического образования; повышение уровня общественного экологического 

сознания.  

ВЫВОД 

Из приведенных выше характеристик Кузнецкого и Печорского угольного бассейнов 

можно сделать следующие выводы.  

1. Оба бассейна обладают запасами углей высокого качества (низкое содержание 

серы, фосфора, обладают невысокой зольностью, высококалорийные), значительная часть 

добываемого угля коксуется.  

2. У угольных бассейнов в основном одни и те же потребители: Урал, Северо-Запад, 

Центральный район, но кузбасские угли потребляются также и в Сибири. Бассейны 

значительно различаются по площади и по объемам добычи угля.  

3. В большем по площади Печорском угольном бассейне угля добывается гораздо 

меньше, чем на Кузбассе. 

4. Ввиду того, что в Печорском угольном бассейне сложные горно-геологические 

условия добычи себестоимость добываемого в нем угля значительно выше, чем 

себестоимость угля, добываемого в Кузнецком угольном бассейне. Кроме того, на перевозку 

кузбасского угля установлены льготные тарифы, однако ОАО «Северсталь» намерена 

добиваться правительственного решения об установлении льготных тарифов на перевозки 

печорского угля.  

5 .На территории Печорского угольного бассейна нет таких промышленных центров 

как на Кузбассе, что также делает его менее конкурентоспособным.  
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6. Отсутствие металлургических центров также дает некоторый плюс: экологическая 

обстановка в Печорском угольном бассейне не такая сложная как на Кузбассе. 
                                                                                                                             

 
Тема: Металлургические базы РФ 

 

Практическая работа № 4 
«Сравнительная характеристика металлургических баз России» 

 
РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  РРооссссииии..  

  

ХХоодд      ррааббооттыы::  

11..  ННааннеессииттее  ннаа  ккооннттууррннууюю  ккааррттуу  ооссннооввнныыее  ммееттааллллууррггииччеессккииее  ббааззыы  ссттаанныы,,  иихх  рреессууррссннууюю  

ооббеессппееччееннннооссттьь  ((ммеессттоорроожжддеенниияя))  ии  ццееннттррыы  ччееррнноойй  ии  ццввееттнноойй  ммееттааллллууррггииии..  

22..  ДДааййттее    ссррааввннииттееллььннууюю      ххааррааккттееррииссттииккуу    ддввуумм  ммееттааллллууррггииччеессккиимм  ббааззаамм    ппоо    ссллееддууюющщееммуу    

ппллааннуу..  ((ппоо  ввыыббоорруу  ссттууддееннттаа))  

План 

сравнительной характеристики металлургических баз 

 

№ 

п\п 

 Назваие 

1-ой металлургической 

базы 

Назваие 

2-ой 

металлургической 

базы 

1 Географическое положение (в какой части 

страны находится, в каком федеральном округе 

или экономическом районе). 

 

  

2. Особенности ЭГП базы (положение 

относительно потребителей металлов, 

транспортных путей, импортеров). 

  

2 История формирования базы. 

 

  

3 Оценка запасов сырья. Привозные ресурсы. 

 

  

4 Способы добычи и обогащения сырья. 

 

  

5 Центры  производства готовой продукции. 

(Города) 

Типы металлургических  предприятий.  

Название предприятий. 

  

6 Способ получения стали. 

 

  

7 Потребители (отрасли и производства). 

 

  

8 Формирование межрайонных связей по черным 

металлам. 

 

  

9 Проблемы загрязнения окружающей среды   

10 Перспективы развития металлургической 

 базы 

  

 

   

 

Тема: Машиностроительный комплекс 
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Практическая работа № 5 
 
РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ммаашшииннооссттррооииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  РРооссссииии..  

  

ХХоодд      ррааббооттыы::  

1. Изучите в контурных картах  тематическую карту «Машиностроительный комплекс 

России» и соответствующую тему в учебнике. 

2. Дайте  характеристику МК по плану. 

 

План 

характеристики отрасли промышленности 

 
1 Значение отрасли в общественном 

производстве и территориальном 

разделении труда  

 

Ее положение среди других отраслей промышленности и в 

составе единого хозяйственного комплекса страны. значение 

отрасли для индустриального развития страны. 

Районообразующие функции отрасли. Ее влияние на 

формирование промышленных комплексов. 

2 Отрасль и научно-технический 

прогресс. 

Уровень и темпы развития машиностроительного комплекса в 

условиях научно-технической революции. 

3 Природные предпосылки для 

развития отрасли. 

Сырьевые и топливно-энергетические базы. Влияние природных 

условий на размещение предприятий. Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

4 Экономические предпосылки 

развития и территориальной 

организации отрасли. 

Трудовые ресурсы и материально-техническая база. Основные 

производственные фонды. Роль специализации, кооперирования 

и комбинирования производства. 

5 Структура отрасли. 

 

Тяжелое, общее, среднее машиностроение. 

6 Основные черты и факторы 

размещения промышленности.  

(С примерами) 

Сырьевой, потребительский, трудовых ресурсов, наукоемкий, 

транспортный факторы, влияющие на размещение различных 

отраслей машиностроения. Размещение отрасли в Западной и 

Восточное экономических зонах. 

7.  Связи с потребителями. Отрасли и производства, потребляющие продукцию данной 

отрасли. 

8 География размещения отрасли . 

Центры (города), предприятия 

(тип, название). 

Размещение предприятий отрасли находится в прямой 

зависимости от технико-экономической специфики 

производства. Главные экономические районы 

9 Общий вывод; перспективы 

развития отрасли. 

Задачи внутреннего рынка. Роль и география внешних 

экономических связей. 

 

 
 

Тема: Экономическое районирование РФ 
 

Практическая работа  № 6 
«Определение экономико-географического положения, минерально-ресурсной 

базы, хозяйственной специализации ЦФО» 

 
РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа..  

  

ХХоодд      ррааббооттыы::  

ДДааййттее    ккррааттккууюю  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу    ЦЦФФОО    ппоо    ссллееддууюющщееммуу    ппллааннуу  

 

План 

1.   Состав территории. 
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2. Особенности экономико-географического положения ЦФО. 

3. Оценка минерально-ресурсной базы ЦФО. 

* топливно-энергетические ресурсы, 

* металлургическое сырье, 

* химическое сырье, 

* строительные ресурсы. 

4. Отрасли специализации ЦФО: 

•    отрасли специализации промышленности, 

•    отрасли специализации сельского хозяйства, 

•    отрасли специализации непроизводственной сферы. 

 

Вывод:  роль ЦФО  в хозяйственном комплексе страны. 

 

Практическая работа  № 7 
«Характеристика промышленного узла по плану 

(на примере Сибирского ФО)» 
  

РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ССииббииррссккооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа..  

  

  

ХХоодд      ррааббооттыы::  

ДДааййттее    ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу    ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа    ппоо    

ссллееддууюющщееммуу    ттииппооввооммуу    ппллааннуу  

  

 План характеристики промышленного узла 

  

1. Название промышленного узла. 

22..  ГГееооггррааффииччеессккооее    ппооллоожжееннииее    ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа..    

33..  ККррааттккааяя    ххааррааккттееррииссттииккаа    ггллааввннооггоо    ппррооммыышшллееннннооггоо    ццееннттрраа::    

••              ввррееммяя    ооббррааззоовваанниияя;;  

••              ааддммииннииссттррааттииввннооее,,    ххооззяяййссттввееннннооее    ии    ккууллььттууррннооее    ззннааччееннииее;;  

••              ччииссллееннннооссттьь    ннаассееллеенниияя;;  

••              ооттрраассллии    ссппееццииааллииззааццииии    ххооззяяййссттвваа..  

44..  ГГооррооддаа--ссппууттннииккии,,    иихх    ссппееццииааллииззаацциияя    ии    ссввяяззии    сс    ггллааввнныымм    ппррооммыышшллеенннныымм    ццееннттрроомм..    

55..  ИИссппооллььззооввааннииее    ммеессттнныыхх    ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв..    

66..  ООссооббееннннооссттии    ттррааннссппооррттнноо--ггееооггррааффииччеессккооггоо    ппооллоожжеенниияя    ии    ххааррааккттееррииссттииккаа    

ттррааннссппооррттннооггоо    ууззллаа::    

••                  ввииддыы    ттррааннссппооррттнныыхх    ммааггииссттррааллеейй,,    ппррооххооддяящщииее    ччеерреезз    ппррооммыышшллеенннныыйй  

((ттррааннссппооррттнныыйй))    ууззеелл;;  

••                  сс    ккааккииммии    ккррууппнныыммии    ггооррооддааммии    ссввяяззаанн    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..  

77..  ТТееррррииттооррииааллььнноо  --  ппррооииззввооддссттввеенннныыее    ссввяяззии::    ооссннооввнныыее    ввввооззииммыыее    ии    ввыыввооззииммыыее    

ттооввааррыы..    

88..  ППррооббллееммыы    ии    ппееррссппееккттииввыы    ррааззввииттиияя    ууззллаа..    

99..  ВВыыввоодд    оо    ззннааччееннииии    ии    ррааззввииттииии    ппррооммыышшллееннннооггоо    ууззллаа..      

  

  ВВааррииааннтт  11..    ННооввооссииббииррссккиийй    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..                                                      

  ВВааррииааннтт  22..    ККрраасснноояяррссккиийй    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..  

  ВВааррииааннтт  33..  ТТооммссккиийй    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..                                                                  
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ВВааррииааннтт  44..    ООммссккиийй  ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..  

ВВааррииааннтт  55..    ККееммееррооввссккиийй    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..                                                            

ВВааррииааннтт  66..    ИИррккууттссккиийй    ппррооммыышшллеенннныыйй    ууззеелл..  

  

  

 К сведению студента 

Промышленный узел - это локализованное производственно-территориальное сочетание 

комплексного характера, где при взаимной близости предприятия, размещенные на 

относительно небольшой территории, объединены тесными производственными связями, 

общностью транспортно-географического положения, общими системами инфрастуктуры и 

расселения (населенных мест) с целью наиболее эффективного использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов.  

Главными признаками выделения и обоснования промышленных узлов служат: 

 1) степень комплексности и особенности специализации производственно-

территориального сочетания, участие в системе территориального разделения труда страны;  

2) единство транспортно-географического положения связанных между собой 

предприятий; 

 3) общность инфраструктуры, включая все виды производственного обслуживания 

(строительную базу, транспортные и энергетические сооружения, подсобные и 

вспомогательные производства, водоснабжение и т. д.);  

4) общность системы расселения населения (населенных мест);  

5) экономическая эффективность территориальной организации производства. 
 

Промышленные узлы как разновидность рациональной территориальной организации 

промышленности позволяют использовать экономические преимущества блочного 

расположения связанных между собой предприятий при совместном использовании общей 

инфраструктуры. В современных условиях промышленные узлы развиваются не как 

автономные промышленные центры, а как элементы расчлененных пространственных 

структур ТПК. Промышленный узел может формироваться на базе одного или нескольких 

городов или поселений городского типа. Границы промышленного узла устанавливают на 

основе производственного комплекса руководствуясь прежде всего производственным 

принципом, т. е. на основе производственных связей (а не расселения занятого в них 

населения). Важным критерием выделения границ промышленного узла служат 

преимущества компактного размещения комплексирующих объектов. 

Выделяют узлы добывающей промышленности, смешанного типа, узлы 

обрабатывающей промышленности. Узлы добывающей промышленности обычно имеют 

узкую специализацию и простую структуру. Они функционируют на основе использования 

чаще всего одного-двух полезных ископаемых. В этих узлах профилирующие предприятия 

обеспечивают добычу и обогащение сырья или его добычу, обогащение и передел 

(переработку). Узлы добывающей промышленности, как правило, имеют значительные 

территориальные размеры. Узлы обрабатывающей промышленности и смешанного типа 

имеют более сложную структуру, чем узлы добывающей промышленности. В узлах 

обрабатывающей промышленности при компактном размещении и блокировании 

родственных предприятий существуют лучшие возможности для комбинирования и 

кооперации, что в конечном счете обеспечивает сокращение затрат на производство 

продукции. 

Главные территориально-структурные элементы промышленного узла - это 

промышленные центры и промышленные пункты. Промышленные узлы бывают 

моноцентричными и полицентричными. Имеется ряд типологий промышленных узлов, в 

основе их выделения лежат:  

I) функциональные особенности; 

II) степень зрелости, развития; 

                         III) величина (по объему производства);  

                         IV) условия формирования. 

По функциональным особенностям  промышленные узлы выделяют: 

 1) узлы добывающей промышленности, в том числе угольные, нефтегазовые, руд 
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черных и цветных металлов, горно-химического сырья; 

 2) узлы обрабатывающей промышленности, в том числе металлургические (черной 

или цветной металлургии), металлурго-машиностроительные, металлурго-химические, 

металлурго-машиностроительно-химические, нефтехимические, химии-ческие, 

машиностроительные, машиностроительно-химические, машиностроительно-текстильные, 

машиностроительно-химико-текстильные, текстильные;  

3) узлы добывающей и обрабатывающей промышленности (смешанного типа), в том 

числе угольно-энергетические, угольно-металлургические, угольно-химические, угольно-

металлурго-машиностроительные,угольно-металлурго-химические, нефтехи-мические, 

гидроэнергопромышленные (электрометаллургические), гидроэнерго-промышленные 

(электро-металлурго-химические), горно-металлургические (черной металлургии), горно-

металлургические (цветной металлургии), горно-химические, лесопромышленные. 

По степени зрелости развития промышленных узлов выделяют:  

1) исторически сложившиеся промышленные узлы, подвергнутые реконструкции; 2) 

новые, относительно недавно созданные;  

3) формирующиеся в настоящее время. 

По величине промышленные узлы (на основе объемов их производства) подразделяют 

на: 

1) крупнейшие,  

2) крупные,  

3) прочие значительные. 

По условиям формирования выделяют узлы, сложившиеся на основе: 

 1) сырьевых и (или) топливно-энергетических ресурсов;  

 2) обеспеченности трудовыми ресурсами и (или) выгод транспортно-   

     географического положения; 

 3)  на основе природных и трудовых ресурсов.  
 

Пример выполнения работы: 

 

Экономико-географическая характеристика Норильского промышленного узла. 
1. Норильский промышленный узел.  

2. Норильск расположен на полуострове Таймыр  в 300 км от Полярного круга в зоне 

многолетней мерзлоты, это  один из пяти самых северных городов России и мира. 

Административное положение:  Долгано-Ненецкий округ Красноярского края. 

3. Норильск – это административный, промышленный и культурный центр, основан в 1935 г о 

Население норильской агломерации составляет  более 300 тыс. человек. 

        Отраслями специализации промышленного узла является производство меди, никеля,           

       кобальта, платины, селена, добыча и переработка природного газа, выработка гидроэнергии   

       на ГЭС, металлообработка. 

Вспомогательное производство – строительные материалы, пищевая, химическая 

промышленности 

 

4. В промышленный узел входят города Норильск, Талнах, Кайеркан, Оганер, Дудника, поселки 

газовиков, авиаторов, гидростроителей, рыбаков с общим населением более 300 тыс. человек. 

В системе комбината работает около 120 тыс. человек. 

5. Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. 

А.П.Завенягина" является основной сырьевой базой РАО "Норильский никель". Основной 

рудной базой "Норильского Комбината" и РАО являются два уникальных по запасам 

месторождения Талнахского рудного узла - Талнахское и Октябрьское. Здесь сосредоточены 

более 35 процентов разведанных мировых запасов никеля, почти 10 процентов меди, около 15 

процентов кобальта и более 40 процентов мировых запасов платиноидов. Отработка 

Октябрьского месторождения осуществляется рудниками "Октябрьский" и "Таймырский". 

6. Транспортно-географическое положение невыгодно: железные дороги отсутствуют, связь 

только с портом Дудинкой на реке Енисей. Норильск соединен железной дорогой и 

автомобильныи шоссе с г. Талнах, г. Кайеркан, городом-портом Дудинка. Аэропорт Алыкель 

находится в 40 км . 

7. Предприятия переработки в Норильском промышленном районе следующие - Норильская 

обогатительная фабрика (НОФ) (производит обогащение руд месторождений Норильск-1 и, 

частично Талнах), Талнахская обогатительная фабрика Итак, АО "Норильский комбинат" 

добывает 79% никеля, 93% меди и 82% кобальта для металлургических операций РАО 

"Норильский никель" и является основной сырьевой базой для РАО "Норильского Никеля". 
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АО "Норильский комбинат" осуществляет добычу руды из месторождения Норильск-1, а 

также Талнахского и Октябрьского месторождений. Месторождение Норильск-1 

разрабатывается через открытый карьер Медвежий ручей и рудник Заполярный. 

Месторождение Октябрьское разрабатывается через рудники Октябрьский и Таймырский, а в 

рудниках Маяк и Комсомольский добывается руда из Талнахского месторождения. Рудники 

Октябрьский, Таймырский и Комсомольский дают основную часть руды, добываемой АО 

"Норильский комбинат". Норильский промышленный район автономно обеспечивается 

местным углем, газом (газоконденсатное месторождение Пелятка) и электроэнергией (ТЭС на 

газе). 

Вывозимые товары: металлы , продукция машиностроения, химическая продукция. 

Ввозимые товары: продукты питания,  товары легкой промышленности, оборудование, 

автомобили. 

8. Основная проблема промышленного узла – экологическая, так как цветная металлургия – 

«грязное производство». Есть проблемы неразвитости производственной, особенно 

социальной инфраструктуры, удаленности от цивилизации. 

9. В перспективе необходимо развитие транспортной сети, в том числе воздушного, подводного 

видов транспорта, развитие социальной инфраструктуры. 

 

Практическая работа № 8 
ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооддннооггоо  иизз  ттееррррииттооррииааллььнноо--ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ккооммппллееккссоовв  

ВВооссттооччнноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ззоонныы  

  
                    ХХоодд      ррааббооттыы::  

                ДДааййттее    ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу    ттееррррииттооррииааллььнноо--

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо    ккооммппллееккссаа    ((ввааррииааннтт    ппоо    ввыыббоорруу    ууччаащщееггооссяя))    ппоо    ссллееддууюющщееммуу    

ттииппооввооммуу    ппллааннуу::  

11..  ГГееооггррааффииччеессккооее    ппооллоожжееннииее..    

22..  ППрриирроодднныыее  ууссллооввиияя    ии    вваажжннееййшшииее    ввииддыы    ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв..    

33..  ККррууппннееййшшииее    ггооррооддаа..    

44..  ООттрраассллии    ссппееццииааллииззааццииии    ппррооммыышшллееннннооссттии    ((ппоо    ггооррооддаамм))..    

55..  ООссооббееннннооссттии    ррааззввииттиияя    ттррааннссппооррттаа..    

66..  ТТееррррииттооррииааллььнноо  --  ппррооииззввооддссттввеенннныыее    ссввяяззии..    

77..  ППррооббллееммыы    ии    ппееррссппееккттииввыы    ррааззввииттиияя..    

88..  ВВыыввоодд    оо    ззннааччееннииии    ии    ррааззввииттииии    ТТППКК..    

ВВааррииааннтт    11..    ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккиийй    ТТППКК..        

  ВВааррииааннтт    22..    ККууззннееццккоо--ААллттааййссккиийй    ТТППКК..                    

  ВВааррииааннтт    33..    ККааннссккоо--ААччииннссккиийй    ТТППКК..  

ВВааррииааннтт  44..    ННооррииллььссккиийй    ТТППКК..                            

ВВааррииааннтт    55..    ССааяяннссккиийй    ТТППКК..                

  ВВааррииааннтт    66..    ББррааттссккоо--УУссттьь--ИИллииммссккиийй    ТТППКК..  

ВВааррииааннтт    77..    ЮЮжжнноо--ЯЯккууттссккиийй    ТТППКК..          

ВВааррииааннтт    88..    ТТППКК    ззоонныы    ББААММаа..  

 
 

Практическая работа № 9 
« Выявление круга проблем Юга России (водной, экологической, 

нестабильности обстановки на Кавказе, развития портового хозяйства и 

морского транспорта, развитие рекреационного сектора) и пути решения 

этих проблем» 
        ХХоодд    ррааббооттыы::  

РРааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  ЮЮжжннооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа..  

 
Название проблемы Содержание проблемы Пути решения проблемы 

Водная   
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Транспортная    

Экологическая   

Нестабильность обстановки 

на Кавказе 

  

Рекреационный сектор (в т.ч. 

игорной зоны) 

  

ВЫВОД  

 

ООппииссааннииее        ппррееддппрриияяттиияя  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  ЮЮФФОО..    
  

ХХоодд      ррааббооттыы::                  ДДааййттее    ккооммппллееккссннууюю    ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккууюю    ххааррааккттееррииссттииккуу      

ппррееддппрриияяттиияя  ЮЮФФОО  ((ппоо    ввыыббоорруу    ууччаащщееггооссяя)),,    ииссппооллььззууяя    ррааззллииччнныыее    

ииссттооччннииккии    ииннффооррммааццииии    ппоо    ттииппооввооммуу    ппллааннуу::  

11..  ННааззввааннииее    ппррееддппрриияяттиияя..    

22..  КК    ккааккоойй    ооттрраассллии    ххооззяяййссттвваа    ооттннооссииттссяя    ддааннннооее    ппррееддппрриияяттииее..    

33..  ММеессттооннааххоожжддееннииее    ппррееддппрриияяттиияя..    

44..  ССппееццииааллииззаацциияя    ппррееддппрриияяттиияя  ((ВВыыппууссккааееммааяя  ппррооддууккцциияя))..    

55..  РРааззммееррыы    ппррееддппрриияяттиияя..    

66..  ФФааккттооррыы  ррааззммеещщеенниияя  ппррооииззввооддссттвваа..  

77..  ТТееррррииттооррииааллььнноо  --  ппррооииззввооддссттввеенннныыее    ссввяяззии    ппррееддппрриияяттиияя::    ооссннооввнныыее    ппооссттааввщщииккии    

ооббооррууддоовваанниияя,,    ссыыррььяя    ии    вваажжннееййшшииее    ппооттррееббииттееллии    ггооттооввоойй    ппррооддууккццииии..    

88..  ППррооббллееммыы    ии    ппееррссппееккттииввыы    ррааззввииттиияя..    

99..  ВВыыввоодд    оо    ззннааччееннииии    ии    ррааззввииттииии    ппррееддппрриияяттиияя..    

  

 Самостоятельная работа к разделу «Внешние экономические связи России и 

ее регионов». 
 

II..  Составление картосхемы внешних экономических связей России со  странами  Дальнего и 

Ближнего Зарубежья.   

  

ХХоодд      ррааббооттыы::      

            ИИссппооллььззууяя    ттеекксстт    ууччееббннииккаа,,    ссппррааввооччннууюю    ии    ддррууггууюю    ллииттееррааттуурруу,,    ннаа  ккооннттууррнноойй    ккааррттее    

ссооссттааввььттее    ккааррттооссххееммуу    ввннеешшнниихх    ээккооннооммииччеессккиихх    ссввяяззеейй    РРооссссииии    ссоо    ссттррааннааммии    ДДааллььннееггоо    ии  

  ББллиижжннееггоо    ЗЗааррууббеежжььяя::  

11..          ООббооззннааччььттее    ггррааннииццыы  РРооссссииии    ии  вваажжннееййшшиихх    ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиихх    ппааррттннёёрроовв    

РРооссссииии    ии    ппооддппиишшииттее    иихх    ннааззвваанниияя..  

22..          ССттррееллккааммии    ррааззллииччннооггоо    ццввееттаа    ппооккаажжииттее    ооссннооввнныыее    ээккссппооррттииррууееммыыее  ((ккрраасснныымм  

ццввееттоомм))  иизз    РРооссссииии    ии    ииммппооррттииррууееммыыее  ((ссиинниимм  ццввееттоомм))  вв    РРооссссииюю    ттооввааррыы    иизз    

ссттрраанн    ББллиижжннееггоо    ии    ДДааллььннееггоо    ЗЗааррууббеежжььяя..  

  

  

((ДДррееввеессииннаа  ии  ццееллллююллооззнноо--ббууммаажжнныыее  ииззддееллиияя;;,,  ммаашшиинныы,,  ооббооррууддооввааннииее  ии  

ттррааннссппооррттнныыее  ссррееддссттвваа;;  ммииннееррааллььнныыее  ппррооддууккттыы  ((ннееффттьь,,  ггаазз,,  ууггоолльь));;  ммееттааллллыы,,  

импорт экспорт 
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ддррааггооццеенннныыее  ккааммннии  ии  ииззддееллиияя  иизз  ннееггоо;;  ппррооддууккцциияя  ххииммииччеессккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии;;  

ттееккссттиилльь  ии  ттееккссттииллььнныыее  ииззддееллиияя,,  ооббууввьь;;  ккоожжееввееннннооее  ссыыррььее,,  ппуушшннииннаа  ии  ииззддееллиияя  

иизз  нниихх;;  ппррооддооввооллььссттввеенннныыее  ттооввааррыы  ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооее  ссыыррььее))..  

 

Формы международных экономических отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

33..          ССддееллааййттее    ввыыввоодд    оо    ссттррууккттууррее    ии    ггееооггррааффииччеессккиихх    ооссооббееннннооссттяяхх  ввннеешшннеейй    

ттооррггооввллии    РРооссссииии..  

44..            УУссллооввнныыммии    ззннааккааммии    ооббооззннааччььттее    ннаа    ккааррттее    ддррууггииее    ввииддыы    ээккооннооммииччеессккооггоо    

ссооттррууддннииччеессттвваа    РРооссссииии    ссоо    ссттррааннааммии    ББллиижжннееггоо    ии    ДДааллььннееггоо    ЗЗааррууббеежжььяя..  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Россия 

Кредитно-
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обмен услуг 

 

Международный  

     туризм 

Совместные 

предприятия 

Специализация и 

кооперирование 

Обмен научно- 

техническими 

 знаниями 

международная    

  торговля 

Предоставление 

услуг 
Совместное 

строительство 
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