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Аннотация. Цель – оценка динамики соотношения размеров городских населённых пунктов Тюменской об-
ласти между собой на историческом временном отрезке 1989-2021 годов. 

Материалы и методы. Объект исследования: Тюменская область – сложноустроенный субъект РФ, состоя-
щий из 3 полноправных регионов – Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Тюменской области (Юга). Для оценки соотношения динамики численности населения использовано 
правило Ципфа. На данный временной отрезок приходится 4 раунда переписей населения: всесоюзная 1989 года и 
3 всероссийских – 2002 год, 2010 год и 2021 год, а также смена экономической формации с планово-администра-
тивной на рыночную.

Результаты и обсуждение. Установлено, что к концу 1980-х годов XX века в Тюменской области (с автоном-
ными округами) сформировалось устойчивое соотношение между городами по показателю численности населе-
ния (коэффициент Ципфа в 1989 году составил -0,98668); данное соотношение оказалось наиболее приближенным 
к идеальному соотношению (-1): на Юге Тюменской области = -1,77547, в Югре = -1,03134, в Ямало-Ненецком 
автономном округе = -0,81742; с 1989 года все 3 центра субъектов Федерации Тюменской области показали макси-
мальный рост численности населения среди всех городов; с учётом преобладания в экономике регионов Тюмен-
ской области ресурсодобывающего направления исчерпаемых ресурсов, данная ситуация приводит к усугубле-
нию голландской болезни, вследствие формирования раздутого чиновничьего аппарата; с 1989 года наибольшие 
трансформации произошли в соотношении численности населения в посёлках городского типа, которые явились 
следствием неустойчивости монопрофильных производств на существенном временном промежутке. 

Выводы. Предложены для регионального менеджмента мероприятия для организации сбалансированного 
развития сети городских населённых пунктов регионов Тюменской области.
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субъект РФ. 

Для цитирования: Петров Ю. В. Динамика соотношения размеров городских населённых пунктов в Тюмен-
ской области в 1989-2021 годах // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. 
Геоэкология, 2024, № 2, с. 63-69. DOI: https://doi.org/10.17308/geo/1609-0683/2024/2/47-53

©   Петров Ю. В., 2024
        Петров Юрий Владимирович, е-mail: y.v.petrov@utmn.ru

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ВВЕДЕНИЕ
В 1980-е годы Тюменская область (с автономными 

округами) закрепилась в качестве основной нефте-
газовой ресурсной базы страны [3]. Географическое 
расположение этого сложноустроенного субъекта Рос-
сийской Федерации [2] в границах Западносибирской 
нефтегазоносной провинции повлияло на все аспекты 
организации жизни общества, включая и образование 
городских населённых пунктов, и направление урбани-
зации – в широком смысле слова [4, 15, 17].

Последующий период рыночных трансформаций, 
а применительно к Тюменской области имела место 
быть и административно-политическая трансформация, 
выразившаяся в «сепаратизме» автономий и усилении 
«метрополии» [6, 7], оказал существенное воздействие 
на параметры социально-экономического развития сети 

населённых пунктов. Как и для всех территорий, специ-
ализирующихся на извлечении горной ренты, для Тю-
менской области актуальна повестка по диверсификации 
экономики и сохранению социальной устойчивости [9, 
10, 13, 19, 20]. С учётом того, что основная часть населе-
ния (81 %1) проживает в городских населённых пунктах, 
представляется актуальной цель нашего исследования – 
оценка динамики соотношения их размеров между собой 
на историческом временном отрезке – 1989-2021 годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами для исследования послужили данные 

4 раундов отечественных переписей населения: 1989, 
2002, 2010, 2021 годы. Источником данных послужи-
ли материалы на сайте Росстата2. Для пространствен-
ного учёта местоположения городских населённых 

1 Всероссийская перепись населения 2020 года. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-4_VPN-2020.xlsx (дата обращения: 
30.12.2022). – Текст: электронный. 

2 Федеральная служба государственной статистики. – URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 30.12.2022). – Текст: электронный.
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пунктов использованы сведения государственного ка-
талога географических названий Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором при-
ведены сведения о наименовании населённых пунктов 
и их местоположении. Для учёта времени образования 
и преобразования городских населённых пунктов вы-
полнена серия запросов в муниципальные образования 
регионов Тюменской области для установления офи-
циального года основания города, посёлка городского 
типа: процедура сбора информации описана в [8]. При-
ведение данных к существующему административ-
но-территориальному делению выполнено на основе 
региональных нормативных правовых баз.

Для оценки соотношения размеров городских насе-
лённых пунктов использовано правило Ципфа: числен-
ность населения каждого города должна соотноситься с 
численностью самого крупного города в соответствии с 
рангом данного города в упорядоченном ряду [11, 12]. 
Данное правило подтверждается в ряде исследований на 
примере зарубежных стран [14, 16, 18]. Для визуализа-
ции правила использована формула (1):
                                   lgN = B + algR, (1)

где N – численность городского населённого пун-
кта, R – порядковый номер городского населённого 
пункта в ранжированном ряду по размеру численно-
сти населения для рассматриваемого региона, a – нор-
мативный коэффициент Ципфа (для идеального соот-
ношения равен -1), фактическое значение определяет-
ся по бета-коэффициенту регрессии.

Расчеты выполнены в MS Excel с использованием 
средств для анализа финансовых и научных данных. 
Пространственное представление осуществлено в про-
граммном продукте ArcGIS Desktop 10.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
К концу 1980-х годов XX века в Тюменской области 

(с автономными округами) сформировалось устойчивое 
соотношение (рис. 1) между городами по показателю чис-
ленности населения (коэффициент Ципфа в 1989 году со-
ставил -0,98668). Данное соотношение оказалось наибо-
лее приближенным к идеальному соотношению (-1): на 
Юге Тюменской области = -1,77547, в Югре = -1,03134, в 
Ямало-Ненецком автономном округе = -0,81742.

Активное вовлечение в производственную деятель-
ность новых сочетаний углеводородных месторождений 
в автономных округах в 1980-е годы привело к возник-
новению новых городских населённых пунктов, в кото-
рых стремительно росла численность населения. Ставка 
союзного и регионального руководства на формирова-
ние опорных городов вокруг стратегических промысло-
вых объектов в условиях плановой экономики позволяла 
достигать стратегические и социальные цели. Формиро-
вание современных городов на ближнем и Крайнем Се-
вере, на Полярном круге отвечала задачам обеспечения 
обороноспособности страны, наращиванию экспортно-
го потенциала за счёт эффекта масштаба.

В региональном масштабе также был сформирован 
линейный порядок распределённого управления: единый 
центр организации и обеспечения в Тюмени, крупней-
шие сырьевые базы в Сургуте, Нижневартовске, Новом 
Уренгое, Ноябрьске, новые промысловые базы по ради-
усу вокруг и устоявшиеся административные центры ав-
тономий и области. На рисунке 1 большинство городов 
находится вблизи идеального распределения по правилу 
Ципфа. Небольшие отклонения от линии зафиксированы 
для Нижневартовска, Нового Уренгоя, тех гигантских 
сырьевых баз, которые в 1980-е годы вступили в стадию 
активной эксплуатации своих уникальных месторожде-
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Рис. 1. Распределение по правилу Ципфа городов Тюменской области, 
по результатам Всесоюзной переписи населения 1989 года, lgN=5,708-0,98668lgR

[Fig. 1. Distribution according to Zipf's rule of cities in the Tyumen Region, 
based on the results of the All-Union Population Census of 1989, lgN=5,708-0,98668lgR]
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ний – Самотлорского, Уренгойского. При этом стадия их 
развития к 1989 году была различной. Если Нижневар-
товск уже находился выше линии (см. рис. 1), то Новый 
Уренгой только выходил на уровень крупнейшего города 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сохранение сформировавшейся на тот момент 
организации междугородных связей внутри единой 
области представляется жизнеспособным и в услови-
ях последующих рыночных преобразований при под-
ключении научно-технического потенциала Тюмени, 
Сургута, Нижневартовска, развитии технологических 
производственных цепочек в Тобольске, Сургуте, Но-
вом Уренгое в единой инфраструктурной сети от сель-
скохозяйственных степных угодий до Северного Мор-
ского Пути. Обязательным условием для сбалансиро-
ванного социально-экономического развития является 
институциональное развитие, прежде всего, в области 
привлекательности внедрения своих научно-техноло-
гических разработок.

С 1989 года все 3 центра субъектов Федерации 
Тюменской области показали максимальный рост 
численности населения среди всех городов. С учётом 
преобладания в экономике регионов Тюменской обла-
сти ресурсодобывающего направления исчерпаемых 
ресурсов, данная ситуация приводит к усугублению 
голландской болезни, вследствие формирования разду-
того чиновничьего аппарата.

В 1990-е годы автономные округа утвердились в 
качестве самостоятельных субъектов Российской Фе-
дерации. Единство в границах единой Тюменской об-

ласти стало номинальным, что привело к существен-
ному росту роли центров автономных округов. С этого 
времени в автономных округах стали формироваться 
свои органы государственной исполнительной и за-
конодательной властей. На рисунке 2 отчётливо про-
слеживается рост удельного веса Ханты-Мансийска и 
Салехарда в сравнении с позициями 1989 г. (см. рис. 1). 
Поляризация позиций Тюменской области и автоном-
ных округов по административно-территориальному 
вопросу привела к формированию 2 парадоксальных 
явлений, которые продолжают существенно влиять на 
социально-экономическое развитие территорий.

1. В сырьевых автономных округах наибольший 
удельный рост численности населения за исследуемый 
период был зафиксирован в несырьевых и непроизвод-
ственных административных центрах. На наш взгляд, 
такая ситуация стала следствием стремления автоно-
мий представить свою самостоятельность в органи-
зации государственного управления на региональном 
уровне. Государственные органы власти, органы мест-
ного самоуправления, фонды, центры, инкубаторы, 
университеты и институты – основные субъекты бази-
рования в окружных административных центрах. Здесь 
изменилась институциональная среда с советских вре-
мён, но она стала более зависимой от окружного бюд-
жета, который формируется, в основном, за пределами 
данных городов. Здесь могли бы быть сформированы 
логистические центры для снабжения промыслов, но 
удалённость от основных потребителей продукции, от 
железной дороги, сужает инвестиционный интерес.
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Рис. 2. Распределение по правилу Ципфа городов Тюменской области, 
по результатам Всероссийской переписи населения 2020, 2021 годов, lgN=5,867-1,03261lgR

[Fig. 2. Distribution according to Zipf's rule of the Tyumen Region cities, 
based on the results of the All-Russian Population Census in 2020, 2021, lgN=5,867-1,03261lgR]
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2. Непосредственно в Тюменской области (без авто-
номных округов), в свою очередь, сформировалась поли-
тическая парадоксальная ситуация: губернатора и законо-
дательную власть – Тюменскую областную думу – изби-
рают жители региона с автономными округами. За счёт 
преобладания числа избирателей в автономных округах 
(по итогам переписи в 2021 году на Юге Тюменской обла-
сти численность населения составила 1602 тыс. человек, 
в Югре – 1711 тыс. человек, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – 510 тыс. человек) Таким образом, жители 
автономных округов выбирают для жителей области де-
путатов и губернатора, которые не управляют развитием 
автономных округов, так как на территории последних 
имеются свои парламенты и губернаторы.

Для всех центров регионов Тюменской области, 
но, прежде всего, для Тюмени, характерно стягивание 
населения, его излишняя концентрация, что приводит 
к негативным последствиям на окружающей террито-
рии. Прежде всего, к переезду специалистов в област-
ной центр. Этот эффект усиливается ещё и региональ-
ной спецификой, когда в Тюмень переезжают жители 
автономных округов. Не случайно появление в городе 
микрорайонов «Ямальский» и «Ямальский 2», как ре-
зультата, поддерживаемого Ямало-Ненецким автоном-
ным округом переезда жителей с Крайнего Севера. В 
работе [11] Тюмень была отнесена «к городским окру-
гам, создающим пространственные дисбалансы за счёт 
избыточной концентрации человеческих и экономиче-
ских ресурсов». Следствием становится «опустынива-
ние» смежных территорий.

С 1989 года наибольшие трансформации прои-
зошли в соотношении численности населения в по-
сёлках городского типа (рабочих посёлках), которые 
явились следствием неустойчивости монопрофильных 
производств на существенном временном промежутке.

К моменту распада планово-административной 
модели управления в автономных округах Тюменской 

области происходили процессы формирования новых 
городских населённых пунктов (рис. 3), в том числе 
и преобразования посёлков городского типа в малые 
города. Так как формирование таких населённых пун-
ктов происходило в привязке к определённым про-
мысловым объектам, то при отсутствии соответству-
ющих технологических инвестиций происходило не-
избежное снижение производственных показателей, 
переход месторождений в стадию падающей добычи. 
В отдельных случаях, даже при наличии долгосроч-
ной сырьевой возможности, за счёт корпоративной 
оптимизации углеводорододобывающей организации, 
экономическая прибыль аккумулируется за предела-
ми муниципалитета и региона, что приводит к на-
растанию неблагоприятных социальных последствий.

На рисунке 4 отмечены посёлки городского типа по 
итогам переписи 2021 года. Отчётливо прослеживается 
дифференциация между городами, которые выше иде-
ального распределения по правилу Ципфа, и посёлка-
ми, которые все существенно ниже кривой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам оценки динамики соотношения по 

численности населения городских населённых пунктов 
Тюменской области можно сделать 3 вывода. Каждый 
из которых имеет принципиальное значение для орга-
низации сбалансированного социально-экономического 
развития ресурсодобывающего региона.

1. К концу 1980-х годов XX века в Тюменской 
области (с автономными округами) сформировалось 
устойчивое соотношение (см. рис. 1) между городами 
по показателю численности населения (коэффициент 
Ципфа в 1989 году составил -0,98668). Данное соот-
ношение оказалось наиболее приближенным к иде-
альному соотношению (-1): на Юге Тюменской обла-
сти = -1,77547, в Югре = -1,03134, в Ямало-Ненецком 
автономном округе = -0,81742.

-

*
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Рис. 3. Распределение по правилу Ципфа городских населённых пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, 
по результатам Всесоюзной переписи населения 1989 года, (*пгт. Коротчаево упразднён в 2004 году), lgN=5,189-1,16133lgR
[Fig. 3. Distribution of urban settlements in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug according to the results of the All-Union Population 

Census of 1989, according to Zipf's rule (* Korotchaevo urban-type settlement was abolished in 2004), lgN=5,189-1,16133lgR]
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Рис. 4. Распределение по правилу Ципфа городских населённых пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, 
по результатам Всероссийской переписи населения 2020, 2021 годов, lgN=5,398-1,51902lgR

[Fig. 4. Distribution of urban settlements in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 
according to the results of the All-Russian Population Census in 2020 and 2021 according to Zipf's rule, lgN=5,398-1,51902lgR]

Рекомендуются следующие мероприятия для регио-
нального менеджмента: осуществлять плановое пересе-
ление населения из северных районов в пригороды Тю-
мени и Тобольска: Боровский, Винзили, Богандинский, 
Сумкино. Выгоды: снижение нагрузки на социальную 
и инженерную инфраструктуру городов Тюмени и То-
больска; развитие потребительского спроса внутри при-
городов; задействование сформированной социальной 
и инженерной инфраструктуры; использование агломе-
рационного эффекта; консолидировать усилия на раз-
витие горизонтальных связей, прежде всего, по линии 
«Урал Промышленный-Урал Полярный» [1, 5]. Выгоды: 
вовлечение сырьевых запасов горной части Тюменской 
области для стратегических нужд страны; вовлечение 
аграрного потенциала западной части Тюменской обла-
сти – сосьвинская селёдка пгт. Берёзово, муксун и щё-
кур Шурышкарского района, оленина Ямальского райо-
на, молочная продукция Ялуторовского района, удобре-
ния Харпа, дикоросы Кондинского района; вовлечение 
туристского потенциала Уральских гор, исторического 
и этнического наследия; вовлечение лесного потенциа-
ла тайги для деревянного домостроения для переселя-
ющихся с Крайнего Севера. При этом задействованы 
становятся все западные городские населённые пункты 
выделяемые в составе сети городов Тюменской области, 
для которых характерно отсутствие современной сырье-
вой составляющей, либо её существенное снижение от 
максимальных значений.

2. С 1989 года все 3 центра субъектов Федерации 
Тюменской области показали максимальный рост 
численности населения среди всех городов. С учётом 
преобладания в экономике регионов Тюменской обла-
сти ресурсодобывающего направления исчерпаемых 
ресурсов, данная ситуация приводит к усугублению 

голландской болезни, вследствие формирования раз-
дутого чиновничьего аппарата. Мероприятия для реги-
онального менеджмента: отказ от административного 
искусственного вмешательства в пригородное взаимо-
действие в угоду статуса города миллионника, крупно-
го и большого городов; соблюдение буферной зоны от 
городской черты с запретом для строительства в поль-
зу экологического щита (лесопарковый зелёный пояс);  
развитие пригородной зоны за счёт переезда профиль-
ных исполнительных органов государственной власти.

3. С 1989 года наибольшие трансформации про-
изошли в соотношении численности населения в по-
сёлках городского типа (рабочих посёлках), которые 
явились следствием неустойчивости монопрофиль-
ных производств на существенном временном проме-
жутке. Мероприятия для регионального менеджмен-
та: долгосрочные планы территориального развития 
совместно с градообразующими компаниями, с пре-
доставлением целевого снижения налогового бреме-
ни; социальный заказ на продукцию данных локаль-
ных территориальных общественных систем (древе-
сина, дикоросы, рекреация).
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in the Tyumen Region in 1989-2021
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Abstract. The purpose is to assess the dynamics of the ratio of the size of urban settlements in the Tyumen Oblast over 
the historical time period 1989-2021.

Materials and Methods. Object of the study: the Tyumen Region is a complex constituent entity of the Russian Federa-
tion consisting of 3 full-fl edged regions - the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra, the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug and the Tyumen Region (South). Zipf's rule was used to estimate the ratio of population dynamics. This time period 
includes 4 rounds of population censuses: the All-Union census in 1989 and 3 All-Russian censuses in 2002, 2010 and 2021, 
as well as the change of economic formation from planned-administrative to market.

Results and discussion. It has been established that by the end of the 1980s of the XX century in the Tyumen Region 
(with Autonomous Okrugs) a stable correlation between the cities in terms of population was formed (the Zipf's coef-
fi cient in 1989 amounted to -0.98668); this ratio was the closest to the ideal ratio (-1): in the South of the Tyumen Re-
gion = -1.77547, in Yugra = -1.03134, in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug = -0.81742; since 1989, all 3 centres of the 
Tyumen Region constituent entities have shown the maximum population growth among all cities; given the prevalence 
of resource extraction of exhaustible resources in the economy of the regions of the Tyumen Region, this situation leads 
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to the aggravation of the Dutch disease due to the formation of a bloated bureaucratic apparatus; since 1989, the greatest 
transformations have occurred in the ratio of population in urban-type settlements, which were a consequence of the insta-
bility of monoprofi le industries over a signifi cant time interval.

Conclusions. The measures for the regional management to organise a balanced development of the network of urban 
settlements in the regions of the Tyumen Region have been proposed.
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