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Кроме того, необходимо исключить использование мазута как резервного топ
лива на ОАО «Завод пластмасс» и применять только газ, поскольку при исполь
зовании мазута наблюдается значительное превышение ПДК в жилой зоне по 
диоксиду серы и твердым частицам мазутной золы в пересчете на ванадий.

V. Очистка продуктов сгорания: использование золоуловителей
Все котельные, работающие на твердом топливе, должны оборудоваться 

системой газоочистки. В качестве золоуловителей следует использовать блоки 
циклонов ЦКТИ или батарейные циклоны. Однако на исследуемых источниках 
в котельных с 2-3 котлами золоуловители в большинстве случаев отсутствуют: 
в других котельных, где эти аппараты установлены, эффективность их работы 
ниже паспортных данных вследствие плохого обслуживания, в связи с этим 
необходимо их заменить. Это касается котельных установок дирекции по об
служиванию пассажиров и хлебозавода ДГУП «Тюменской ОРС«.

Золоуловители и циклоны в расчетных режимах имеют фракционный режим 
улавливания частиц размером 3 мкм менее 50%. В то же время наибольшую 
опасность для здоровья представляют частицы меньшего размера. C помощью 
указанных устройств удается улавливать около 10% сажистых частиц, которые 
адсорбируются на поверхности крупных золовых и коксовых фракций. В связи с 
этим рекомендуется использование тканевых фильтров и мокрых методов.

Таким образом, данные рекомендации можно использовать при строитель
стве жилых зданий, в частности, при проектировании системы вентиляции с 
учетом внешних источников воздействия, а также для снижения нагрузки на 
качество наружного воздуха от выбросов при сжигании топлива.

Работа была заслушана и получила положительную оценку на совещании по 
итогам года санитарного отдела Территориального управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в Комитете по экологии г. Тюмени.
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования мор
фологической структуры систем расселения населения юга Тюменской 
области за 1990-2004 годы. В качестве основного исследования выбран мат
ричный метод.
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tn  the article results o f  research o f  morphological structure o f system s o f 
moving o f  the population o f  the south o f  the Tyumen area fo r  1990-2004 years 
are submitted. As the basic research the matrix method is chosen.

Вопрос определения качественных показателей расселения населения явля
ется одним из ключевых в социально-экономической географии [1-6]. Кроме 
того, эта задача часто возникает в смежных разделах экологии, экономики и 
других близких наук. Вместе с тем ощущается острый недостаток как в подхо
дах, так и в действенных инструментах для изучения этого вопроса.

Изменение структуры расселения населения крупного района имеет мно
жество взаимосвязанных причин. Процессы, влияющие на миграцию, смерт
ность, рождаемость, часто трудно локализовать и выделить однозначно. Взаим
ное влияние производственной деятельности, экологии, качества администра
тивного управления и медицинского обслуживания значительно усложняет 
подобное исследование.

В данной ситуации определяющую роль играет принятая для изучения мо
дель реального процесса. Насколько заметно проявятся существенные факторы, 
настолько мы сможем сделать правильный вывод.

Для определения основных тенденций изменения структуры расселения насе
ления юга Тюменской области был использован матричный метод исследова
ния [1. 2]. Сильная сторона представляемого метода, на наш взгляд, в возмож
ности наглядно обозначить происходящие процессы изменения расселения. Срав
нивались данные за 1990 и 2004 гг. — период достаточно большой, чтобы 
уменьшить влияние случайных факторов, и интересный в известном смысле.

Под структурой расселения населения будем понимать дискретную функ
цию, связывающую диапазоны людности населенных пунктов выбранного нами 
района и количество населенных пунктов, соответствующих каждому диапазону; 
N i = F (X i) (Xi —  i-ый диапазон людности, a N i —  соответствующее i-ому диапа
зону количество населенных пунктов).

Функцией или матрицей перехода структуры расселения населения будем 
называть дискретную функцию, связывающую всевозможные пары диапазонов 
людности населенных пунктов в начальный и конечный момент времени и 
количество населенных пунктов, соответствующих каждой паре.

N ij = F (X i,Xj),
где X i —  диапазон людности в начальный период, X — диапазон людности в 
конечный период, a N ij —  количество населенных пунктов, которые в началь
ном пе-риоде относились к диапазону X i, а в конечный — к X

Введенная функция обладает большой информацией о ходе структурных 
изменений величины населенных пунктов, в ней хорошо видны все процессы, 
происходящие с населением района. Весьма показательно изображение этой 
функции как рельефа, каждая точка которого задается координатами (X, X ): на 
фоне равнины с незначительными перепадами высот, что неизбежно вызывает
ся флуктуациями в большой системе, мы увидим горы и даже горные системы, 
отражающие основные тенденции в изучаемых процессах.

Рассмотрим официальную шкалу группировки поселений по людности. Дан
ное разбиение отражает официальный статус населенных пунктов и, следова
тельно, их иерархию и набор характерных функций, и как следствие — каче
ственный состав территории.

Процесс перераспределения населенных пунктов юга Тюменской области 
по группам поселений разной величины (официальная статистика) за период с 
1990 по 2004 гг. представлен в таблице 1. Для построения матрицы перераспре
деления использовались данные статистических сборников: «Численность насе-
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ления Тюменской области 1990-1994 гг.»и «Демографический ежегодник (1994- 
2004 гг.)». Графическое изображение матрицы перераспределения представле
но на рис. 1.

Таблица 1 
Перераспределение населенных пунктов юга Тюменской области 

по группам поселений разной величины за период с 1990 по 2004 гг.
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Рис. /. Перераспределение населенных пунктов юга Тюменской области 
по группам поселений разной величины за период с 1990 по 2004 гг.

Анализ процесса межгруппового перераспределения населенных пунктов 
удобно выполнить с помощью двух матриц. Первая составляется из коэффици-
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ентов, полученных в результате деления элементов матрицы перераспределе
ния (табл. 1) на соответствующие суммы по строкам. Рассчитанные коэффици
енты при фиксированном i характеризуют «распределение»населенных пунктов 
i-ой группы людности по всем группам.

Таблица 2
Матрица коэффициентов распределения населенных пунктов 

по группам людности с 1990 по 2004 гг. (в %)
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Матрица коэффициентов формирования населенных пунктов 
по группам людности с 1990 по 2004гг. (в %)
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Для более глубокого анализа полезно рассмотреть изменение другого пока
зателя — численности населения по группам людности (табл. 4, рис. 2).

Таблица 4
Изменение численности населения по группам людности
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Общее уменьшение численности населения — на 26603 человек.

Рис. 2. Изменение численности населения по группам людности 
за период с 1990 по 2004 гг.

В рассматриваемой системе расселения передвижение населенных пунктов 
характеризуется следующими тенденциями:

1) Большая часть населенных пунктов (888 из 1356 в 1990 г.) группу не по
меняла, в целом сократив население на 15121 человек. Наиболее устойчивыми 
являются группы с людностью 5000 и более, а также 501-1000. Самыми «мобиль-
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ными» являются группы с населением 26-50, 2001-3000, 101-200 человек, в них 
60%, 59% и 46% соответственно изменили свои координаты (см. табл. 2).

2) 369 населенных пунктов (27,2%) изменили номер группы в сторону умень
шения. Более интенсивно процесс проявляется в группах людности до 100 чело
век (см. табл. 2). Например на 45% 1 группа сформировалась за счет «чужих» 
поселений и т. д. (см. табл. 3).

3) 99 населенных пунктов повысили свой ранг: г. Тюмень, вследствие изме
нения административных границ, с людностью 2001-3000 человек.
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ТИПОЛОГИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДИНАМИКЕ НАСЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты типологии админи
стративных районов юга Тюменской области по естественному и меха
ническому приросту за 1991 и 2003 годы.

In the article the results o f classification of administrative areas o f the 
south o f the Tyumen area on a natural and mechanical gain for 1991 and 2003 
years are submitted.

Анализ роли различных сочетаний естественного и миграционного при
роста населения был проведен с помощью графика (рис. 1.). На графике 
показана зависимость механического прироста от естественного, в процент
ном отношении к численности населения соответствующего года. Дополни
тельно на график нанесены прямые, проходящие через точки с равными 
значениями естественного и механического прироста. Применяемая типоло
гия является достаточно простой, полученные результаты можно уверенно 
интерпретировать.

Для типологии использовались данные по административным районам юга 
Тюменской области за 1991г. и 2003г., исключив города. Юг является истори
чески сложившейся сельскохозяйственной зоной области. Выбранный временной 
отрезок достаточно большой и интересный в известном смысле.


