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Введение и постановка проблемы. 
«Вторые» города – чрезвычайно интерес-
ный и еще во многом неизученный феномен. 
С точки зрения опыта городских исследова-
ний наиболее распространенными являют-
ся строгие иерархии городов, построенные 
на основе сопоставления количественных 
показателей. Но можно ли измерить разли-
чия между «первым» и «вторым» городом 
только показателями численности населе-
ния? Иными словами, является ли второе 
место в региональной системе расселения 
исключительно порядковым значением или 
же за этим кроются некие серьезные сущ-
ностные различия функционального профи-
ля, экономической и социальной структуры 
«первого» и «второго» города?

С точки зрения пространственной поли-
тики важной современной тенденцией, тре-
бующей более тщательного изучения, явля-
ется повышение роли крупных городов, не 
являющихся административными столица-
ми, в социально-экономических и политиче-
ских процессах на национальной и междуна-
родной арене.

Вышеназванные обстоятельства опре-
делили актуальность и практическую зна-
чимость исследования, в рамках которого 
проведен анализ эволюции пространствен-
но-экономической модели «вторых» городов 
Урала. Полигоном исследования выступи-
ли Нижний Тагил и Магнитогорск, крупные 
промышленные центры и «вторые» города 
соответственно Свердловской и Челябинской 

* Статья подготовлена в рамках проекта "Reconfiguration of urban settings in the post-Soviet space" (Городская 
реорганизация в  пост-советском пространстве) www.ira-urban.de
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областей. Анализируемые «вторые» города 
сопоставимы по численности населения 
(на 01.01.2015 Нижний Тагил – 356,8  тыс. 
чел., Магнитогорск – 417,0 тыс. чел.) [34]. 
Оба возникли на волне эпохальных обще-
ственных трансформаций как поселения при 
металлургических заводах.

Обзор ранее выполненных исследований. 
Массив публикаций, ставших методологиче-
ской основой исследования, можно разделить 
на две группы. Первая группа – это работы, 
в которых предпринимаются попытки дать 
определение феномена «второй» город. Так, 
В.В. Покшишевский подчеркивал, что реаль-
ный, а не формальный «второй» город для 
создания собственного «поля тяготения» 
должен быть расположен достаточно далеко 
от региональной столицы [8]. Г.М. Лаппо 
отмечает, что «второй» город должен обла-
дать значительными размерами (около 100 
тыс. жителей), обширной зоной тяготения, 
многофункциональной структурой, разви-
тым третичным сектором [5]. Г.  Шагоян счи-
тает, что «положение второго, как правило, 
порождает претензии на место первого» [16]. 

В зарубежной практике чаще использует-
ся более широкий термин – «город «второго 
эшелона»(«second-tiers», «secondary» cities). 
Однако и в этом случае большее распро-
странение получили качественные типоло-
гии. ООН-Хабитат определяет города «вто-
рого эшелона» как урбанизированные зоны 
с численностью населения от 100 до 500 тыс. 
чел., подчеркивая их роль как центров город-
ских агломераций [24, p.13]. P. Hall утверж-
дает, что при определении городов «второго 
эшелона» надо рассматривать их в первую 
очередь как часть интегрированной функ-
циональной системы городов национально-
го или международного уровня [19, p.5; 7]. 
B.Roberts и R. Hohmann проводят классифи-
кацию городов «второго эшелона» с точки 
зрения выполняемых функций, простран-
ственного уровня их реализации, числен-
ности населения [22, р.3-4]. Б.А. Рубл под-
черкивает роль «вторых» городов как эко-
номических лидеров, что обеспечивается 
«прагматическим плюрализмом» городского 
управления [12].

Вторая группа работ связана с анали-
зом роли «вторых» городов в глобальных и 
национальных системах расселения. Заслу-
живают внимания комплексные исследова-

ния проблем влияния глобализации на раз-
витие «вторых» городов и городов «второ-
го» эшелона J.I. Hodos [22]; A.R. Markusen, 
L. Yong-Sook, DiGiovanna Sean [21]; X.Chen 
и A. Kanna [18]. Важные выводы отно-
сительно современных процессов транс-
формации российской системы расселе-
ния; факторов, определяющих неравномер-
ность городского развития и формирования 
новых городов-лидеров, содержатся в трудах 
П.М. Поляна, Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейви-
ша [10];О.Ю. Голубчикова и А.Г. Махровой 
[3]; Н.Ю. Власовой и И.А. Антипина [1]; 
И.Д. Тургель [15]. Особо следует отметить 
в этом ряду монографию B.  Roberts [23], 
представившего один из наиболее полных 
обзоров эволюции городов «второго эшело-
на» в мировой системе городов, и работы 
А.И. Трейвиша [13] и В.Я. Любовного [6], 
выявивших факторы и тенденции эволю-
ции системы городского расселения России 
в длительной исторической перспективе.  
С учетом выбранного полигона исследо-
вания важную роль приобретают работы, 
посвященные анализу специфики системы 
городского расселения Урала [4; 11].

Вместе с тем, можно говорить об опреде-
ленном дефиците исследований, связанных 
с анализом роли «вторых» городов и их эво-
люции в системах расселения субнациональ-
ного уровня. Имеющиеся немногочисленные 
работы или акцентируют внимание на коли-
чественных иерархиях или ограничиваются 
определенным историческим периодом, без 
учета процессов глобальных трансформаций 
[15; 16; 18].

С учетом вышесказанного были сфор-
мулированы следующие методологические 
принципы исследования.

1. Сочетание количественных и каче-
ственных критериев при выделении 
«вторых» городов. Авторы, используя термин 
«вторые» города, имеют в виду города, зани-
мающие второе место по людности в опре-
деленной территориальной системе расселе-
ния (международной, национальной, регио-
нальной и т.д.), функциональная структура и 
ресурсный потенциал которых позволяет им 
по ряду показателей быть сопоставимыми 
или опережать город-лидер.

2. Интеграция институционально-эво-
люционного и структурного подхода. При 
этом в рамках институционально-эволюци-
онного подхода обеспечивается преемствен-
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ность аналитических процедур, что достига-
ется использованием единых параметров и 
алгоритма исследования различных этапов 
развития анализируемых «вторых» городов 
[9; 23]. Структурный подход позволяет транс-
формировать выявленные факты и тренды в 
устойчивые структуры, воспроизводящиеся на 
разных стадиях исторической эволюции, выя-
вить механизмы взаимодействия с другими 
городами-лидерами систем расселения, вну-
тренних элементов городской среды [2; 16].

3.Комплексный характер параметров, 
эволюция которых исследуется в длительной 
исторической перспективе. С учетом выво-
дов, полученных В.М. Полтеровичем, обоб-
щившим принципы эволюции социально-
экономических систем [9], в качестве таких 
параметров выступают: акторы, игравшие 
ключевую роль в развитии города; формы 
участия государства в городском развитии; 
функциональный профиль города; его место 
в системе административного управления.

Зарождение города-завода. Уже на этапе 
зарождения поселений формируются генети-
ческие особенности, во многом предопреде-
лившие будущий вектор их развития. Госу-
дарство и его геополитические интересы 
были главной движущей силой хозяйствен-
ного освоения Среднего Урала на рубеже 
XVII – XVIII вв. Однако реализация петров-
ских проектов не была бы возможной без 
опоры на частную инициативу. Так, в освое-
нии Урала и в возникновении Нижнего Тагила 
выдающуюся роль сыграл тульский заводчик 
Никита Антуфьев, (1656–1725). В 1722 г. он 
начинает строить Нижний Тагил (Нижнета-
гильск) как поселение при Выйском меде-
плавильном заводе. Сосуществование двух 
моделей освоения территории – с опорой на 
государство и на частную инициативу – стало 
движущей силой борьбы за лидерство между 
Н.Тагилом и Екатеринбургом – двумя круп-
нейшими центрами горнозаводского дела того 
времени. Строительство в 1743 г. казачьей 
крепости Магнитной было связано с необхо-
димостью защиты новых металлургических 
центров на Южном Урале.

Города-заводы, не обладая формально 
статусом города, входили в состав горноза-
водских округов, формировавших систему 
вертикально-производственного райониро-
вания страны, действовавшую параллельно 
традиционному административно-террито-

риальному районированию. Округа объе-
диняли предприятия и поселения при них 
по принципу общности производствен-
ных связей, принадлежности единому соб-
ственнику (в лице государства или частного 
лица). Горный округ фактически действо-
вал как территориально распределенный 
комбинат полного цикла. Администрация 
округа подчинялась дислоцированному в 
Екатеринбурге Горному управлению (а оно 
в свою очередь, минуя бюрократические 
препоны – непосредственно «федерально-
му центру»). 

Для обеспечения заводов рабочей силой 
широко использовался труд приписных кре-
стьян, занятых на низкоквалифицирован-
ных работах. Однако развитие сложного 
промышленного производства выстраивало 
новую, внесословную социальную иерар-
хию, место в которой определялось ролью 
человека в организации процесса производ-
ства. Города-заводы стали пионерами в соз-
дании системы профессионального обра-
зования, для работы активно привлекались 
иностранные специалисты.

В рамках этой системы Нижнетагильск 
являлся административным и организаци-
онно-производственным центром огромно-
го Нижнетагильского горного округа, «родо-
вого гнезда» Демидовых. В первой трети 
XIX  века он становится еще и крупным 
торговым и культурным центром, получа-
ет новый архитектурный облик, приобрета-
ет неофициальный титул «Железной столи-
цы России». Этот период является высшей 
точкой в развитии города-завода. Числен-
ность населения Нижнетагильска почти в 
два раза превышает численность Екатерин-
бурга (соответственно 31 тыс. чел (1846) и 
16,9 тыс. чел. (1856)) [28].

Что касается крепости Магнитной, то 
потеряв в середине XIX века значение опор-
ного пункта оборонительной линии, она 
развивается в первую очередь как сельское 
поселение. Месторождения горы Магнитной 
входили в состав заводских дач («сырьевой 
периферии») Белорецкого  горного округа.

Во второй половине XIX века Нижнета-
гильск с точки зрения состава и диверсифи-
кации функций фактически становится пол-
ноценным городом. Диверсификация позво-
лила компенсировать проблемы развития 
градообразующей металлургической базы, 
возникшие после отмены крепостного права.
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Преобразования советского периода. 

Социалистический город. На фоне разру-
шения ключевых государственных инсти-
тутов в послереволюционный период, ряд 
институциональных практик сохраняется, 
наполняясь новым содержанием. В первую 
очередь это касается практики инициации 
государством проектов развития системоо-
бразующих секторов экономики общенаци-
онального значения. Одним из таких проек-
тов, напрямую повлиявшим на судьбы ана-
лизируемых городов, стал проект развития 
Урало-Кузбасса. Формирование градообра-
зующих комплексов уральских городов в 
рамках Урало-Кузнецкого проекта опреде-
лялось двумя условиями. Во-первых, новые, 
наиболее мощные и современные металлур-
гические центры создавались заново, а не 
путем реконструкции уже существовавших 
производств, но с другой стороны, размеща-
лись в районах, где развитие металлургии 
уже имело длительную историю, традиции, 
опыт. Во-вторых, в отношении «старых» 
промышленных центров была выбрана стра-
тегия усложнения и диверсификации их 
функциональной структуры путем создания 
новых сверхмощных предприятий машино-
строения и цветной металлургии. 

Так, в Н.Тагиле проводится реконструк-
ция демидовского завода, в 1931 г. начинается 
строительство Новотагильского металлурги-
ческого завода (НТМЗ). Идет формирование 
новых отраслей тяжелой промышленности 
более высоких технологических переделов. 
В 1931 г. начинается строительство Уралва-
гонзавода (УВЗ).

Градообразующие комплексы «первых» 
городов, тем не менее, были более диверси-
фицированы и ориентировались на отрасли 
более высоких переделов. «Лицом» Екате-
ринбурга, переименованного после револю-
ции в Свердловск, становятся крупнейшие 
в мире предприятия машиностроения (в 
том числе, Уральский завод тяжелого маши-
ностроения). В Челябинске начали свою 
работу Челябинская ГРЭС и Челябинский 
тракторный завод.

Однако наиболее кардинальное измене-
ние в советский период пережила Магнит-
ка: в 1929 году началось строительство Маг-
нитогорского металлургического комбина-
та. Структура градообразующего комплекса 
Магнитогорска была, с одной стороны, наи-
менее диверсифицированной, но с другой 
стороны – не имела аналогов по степени кон-
центрации производственных мощностей и 
объемов выпуска на градообразующем пред-
приятии (табл. 1).

Уже в 1919 г. Нижнему Тагилу был при-
своен статус города. Но пробыв чуть больше 
десяти лет центром Тагильского района, после 
образования в 1934 г. Свердловской области, 
он больше не имел нормативно закрепленной 
«зоны внешней ответственности». Роль Маг-
нитки в административной иерархии резко 
повысилась. Размещение крупнейшего в мире 
металлургического комбината позволило 
поселению за несколько лет пройти путь от 
казачьей станицы до крупного города.

Новый технологический рывок снова 
осуществлялся при активном использова-
нии интеллектуальных, трудовых и матери-
альных ресурсов Запада. Так для проекти-
рования Магнитки была привлечена фирма 
«Мак-Ки» (США), в строительстве завода в 
1929–1935 гг. участвовало 752 иностранных 
специалиста [7, с. 308].

Основным каналом формирования трудо-
вых ресурсов для низкоквалифицированных 
работ опять стало принудительное привлече-
ние работников (заключенных и спецпересе-
ленцев). Так, в структуре занятых на строи-
тельстве Магнитки в период первой пятилет-
ки «вольные» работники составляли около 
61,7%, подневольные – 38,3% [30]. Еще 
сложнее ситуация складывалась в Н.Тагиле. 
В 1942 г. здесь создается Нижнетагильский 
ИТЛ (Тагиллаг) – один из крупнейших тру-
довых лагерей той эпохи, с максимальной 
численностью заключенных до 43 500 чел. 
[33]. Долгосрочным последствием реализа-
ции функции пенитенциарного центра стала 
не преодоленная до сих пор деформация 
социальной структуры города.

Таблица 1
Мощность заводов черной металлургии, 1940, тыс. т

Составлено на основе [7]

Кокс Чугун Сталь Прокат
Нижнетагильский металлургический завод - - 41,6 -
Новотагильскийметаллургический завод 225,2 178,8 22,8 7,2
ММК 1826,1 1693,3 1635,6 1194,2
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Город Вуз Год

Екатеринбург
Уральский университет, политехнический, индустриально-педагоги-
ческий, лесотехнический, медицинский, сельскохозяйственный, юри-
дический институты, консерватория

1920 –1940

Н. Тагил Педагогический институт 1939

Челябинск
Уральский институт индустриального земледелия 1930
Педагогический институт 1934

Магнитогорск
Первый филиал вуза 1931
Индустриально-педагогический институт 1932
Магнитогорский металлургический институт 1934

Одновременно в новых масштабах возни-
кает потребность в значительном количестве 
квалифицированных специалистов. Система 
подготовки кадров дополняется учреждения-
ми высшего образования. В этой сфере также 
проявилась разнонаправленность векторов 
развития Магнитогорска и Нижнего Тагила. 
В Нижнем Тагиле до начала Великой Отече-
ственной войны возникает единственный вуз, 
учительский институт. Магнитогорск, напро-
тив, становится мощным центром подготовки 
специализированных кадров для металлурги-
ческой промышленности (табл. 2). 

Во время Великой Отечественной войны 
промышленный потенциал региона был 
существенно усилен за счет развертывания 
работы эвакуированных предприятий. Бла-
годаря объединению мощностей возникали 
новые отрасли и сектора экономики. 

Послевоенное развитие: конец моби-
лизационной экономики? В послевоенный 
период развитие анализируемых городов 
шло под влиянием двух тенденций. С одной 
стороны, это отказ от многих принципов 
мобилизационной экономики. Данная тен-
денция предопределила возможность пере-
ориентации части ресурсов страны в интере-
сах отраслей нематериальной сферы, потре-
бительского комплекса, а также отраслей, 
выпускающих продукцию «гражданского» 
назначения. С другой стороны, усложняют-
ся и диверсифицируются виды деятельности 
градообразующих предприятий.

И в Нижнем Тагиле, и в Магнитогорске 
строятся новые предприятия, ориентирован-
ные на внутреннего потребителя. Увеличи-
вается значение строительства и производ-
ства стройматериалов в городской экономи-
ке: появляются крупные домостроительные 

комбинаты и заводы ЖБИ. Развитие отрас-
лей нематериальной сферы и потребитель-
ского комплекса становилось стимулом для 
формирования новых экономических связей 
между крупными городами и прилегающими 
населенными пунктами. 

В градообразующем секторе активизи-
руются процессы концентрации и комби-
нирования. В марте 1957 г. ранее самостоя-
тельные Новотагильский металлургический, 
металлургический им. В.В. Куйбышева, 
коксохимический и огнеупорный заводы, 
Высокогорский, Лебяжинский и Горобла-
годатский рудники объединены в Нижнета-
гильский металлургический комбинат им. 
В.И.  Ленина (НТМК). И НТМК, и ММК 
осваивают новые технологии, проводят мас-
штабную реконструкцию и техническое 
перевооружение. К концу 80-х годов комби-
наты достигли наивысших показателей про-
изводства продукции: на НТМК выпущено 
8,2 млн т, а на ММК – 16 млн т стали [7, с. 
310, 345]. Второе крупнейшее градообразую-
щее предприятия Н. Тагила, Уралвагонзавод, 
начинает выполнять заказы военного, сель-
скохозяйственного, строительного и авиаци-
онно-космического характера.

Но, несмотря на все позитивные резуль-
таты, достигнутые в послевоенный период, 
именно тогда окончательно закрепляется 
«подчиненное» положение «вторых» горо-
дов по отношению к региональным столи-
цам, в которых опережающими темпами раз-
виваются как крупнейшие промышленные 
предприятия, так и отрасли нематериальной 
сферы. Особо следует отметить закрепле-
ние лидерства Свердловска как крупнейшего 
образовательного и научного центра Урала.

Шанс для преодоления этого отстава-
ния возникал при наделении второго города 

Составлено по: [28].

Таблица 2
Становление системы высшего образования на Урале
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функциями административного центра.  
И такая попытка была предпринята в 1954  г., 
когда планировалось создание Магнитогор-
ской области, включающей горнорудную 
базу ММК в Казахстане и Белорецкий район 
Башкирии, как однопрофильный регион  
с развитой черной металлургией. Однако 
идея встретила серьезное сопротивление и 
не была реализована.

В целом же следует отметить, что неви-
данный ранее в истории масштаб проектов, 
реализуемых в советскую эпоху, обусловил 
экспоненциальный рост численности насе-
ления городов анализируемой совокупности 
(табл. 3). При этом темпы роста численно-
сти населения «вторых» городов опередили 
темпы роста региональных столиц.

От плана к рынку. Приобретения и 
потери. На рубеже 80–90-х гг.. прошлого века 
государство отказывается от роли инициа-
тора проектов догоняющей модернизации. 
Экономика городов становится «многоуклад-
ной». Гиганты советской индустрии, пере-
жив первый шок реформ, стремятся модер-
низировать производство и управление, 
вступают в сложный и высокорискованный 
процесс формирования интегрированных 
холдинговых структур, изменяющий в свою 
очередь политико-экономический «ланд-
шафт» и территорий своего присутствия.  
В результате «вторые города» становятся не 
только крупнейшими национальными про-
изводственными площадками, но и вторыми 
по емкости региональными рынками това-
ров и услуг, фокусом пересечения зачастую 
разнонаправленных интересов федеральных, 
региональных органов власти и крупнейших 
национальных и международных интегриро-
ванных корпоративных структур.

Структура экономики «вторых» городов 
«за вычетом» занятых на градообразующих 
предприятиях является сегодня достаточно 
высоко диверсифицированной. В Магнито-

Таблица 3
Численность населения, тыс. чел.

Составлено и рассчитано по: [28].

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1979 г. 1989 г. 1989/1926 г., %
РФ (млн чел.) 92,7 108,4 117,2 137,4 147,0 159,7
Нижний Тагил 38,8 160,0 338,5 398,1 439,5 1132.7
Екатеринбург 134,8 423,0 778,6 1211,2 1364,6 1012,3
Магнитогорск 20,0 145,9 311,1 406,1 440,3 2201,5
Челябинск 57,7 273,1 689,0 1029,5 1141,8 1978,9

горске более высокая доля занятых в здра-
воохранении, образовании, финансовой дея-
тельности, строительстве. Н.Тагил чуть впе-
реди по доле занятых в сфере транспорта и 
связи, гостиниц и ресторанов, государствен-
ного управления, обеспечения безопасности 
и социального страхования (рис. 1).

В региональных столицах существенно 
меньше доля занятых в обрабатывающей и 
добывающей промышленности и, напротив, 
выше занятость в финансовом секторе, опто-
вой и розничной торговле, транспорте, обра-
зовании и здравоохранении (рис. 2). Вместе 
с тем, Магнитогорск демонстрирует более 
высокую по сравнению с областным цен-
тром концентрацию занятых в сфере строи-
тельства, гостиничного и ресторанного биз-
неса, предоставлении разнообразных услуг 
для населения.

Численность занятых на градообразую-
щих предприятиях достаточно быстро сокра-
щается. Так, за период с 2007 по 2014 г. чис-
ленность работников ОАО ММК сократилась 
на 19,7%, ОАО НТМК – на 29,8%, УВЗ  – на 
4,5%. Вместе с ней сокращается и числен-
ность работников предприятий и организа-
ций. Напротив, увеличивается занятость в 
малом и среднем бизнесе. Так, в Н.Тагиле 
в 2014 г. численность занятых в экономи-
ке составила104,%, численность работни-
ков предприятий и организаций – 98,1%, 
а численность занятых в малом и среднем 
бизнесе – 110,5% по отношению к уровню 
2010  г. Но хотя по итогам 2014 г. в Н.Тагиле  
в сфере малого и среднего бизнеса занята 
уже почти четверть от общей численности 
занятых в экономике, этот показатель суще-
ственно ниже, чем в Екатеринбурге, где он 
достиг уже 40% [рассчитано по: 29; 31; 32].

Различия в темпах диверсификации и 
перехода к «полноценной» городской эконо-
мике, по мнению авторов, в существенной 
степени зависят, с одной стороны, от скла-
дывающейся модели трансформации градоо-
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Рис. 1. Структура занятости населения в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, 2014, %
Рассчитано по: [25]

 

0,1%

2,2%

37,2%

4,9%

6,9%

3,5%

1,1%

7,8%

1,5%

5,9%

4,6%

12,1%

9,6%

2,8%

0,1%

2,2%

41,1%

4,9%

2,2%

4,2%

1,3%

8,8%

0,8%

6,0%

6,0%

10,9%

8,7%

2,8%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств,   бытовых изделий 

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование

Образование

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги

Магнитогорск Н.Тагил

бразующих предприятий в интегрированные 
корпоративные структуры, а с другой сторо-
ны – от неравенства возможностей для фор-
мирования крупногородских агломераций. 

Для анализа процессов формирования 
интегрированных корпоративных структур 
в контексте данного исследования наибо-
лее важными являются пространственная 
локализация крупнейших производственных 
площадок и центров принятия управленче-
ских решений, а также особенности генези-
са высшего менеджмента группы. И здесь  
в Магнитогорске был реализован более бла-
гоприятный сценарий. 

Создание Группы ММК шло по инициа-
тиве и при ведущей роли руководства метал-
лургического комбината, в массе своей про-
шедшего серьезную производственную 
школу. То есть ядром группы стал именно 
комбинат. Еще одна специфическая черта 

Группы ММК – территория Магнитогорска – 
это не только место размещения крупнейший 
производственной площадки, но и место 
локализации центра управления.

Контроль над Нижне-Тагильским метал-
лургическим комбинатом в 1995 г. приобрела 
коммерческая компания «Евразметалл», тор-
говавшая металлопродукцией. Головная ком-
пания EvrazGroup S.A. («EvrazGroup») заре-
гистрирована 31.12.2004 г. в Люксембурге 
как публичная компания.

Уралвагонзавод, также как и ММК. дли-
тельное время выступал в качестве ядра фор-
мирующейся интегрированной группы ком-
паний, для которой Н.Тагил являлся местом 
локализации, как основного производства, 
так и центра управления. Высший руково-
дящий состав также формировался преи-
мущественно из числа собственных произ-
водственных кадров. Однако в 2009 г. соб-

Тургель И.Д., Власова Н.Ю.
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Рис. 2. Структура занятости населения в Екатеринбурге и Челябинске, 2014, %
Рассчитано по: [25]

ственник произвел кардинальную смену 
руководства за счет привлечения внешне-
го (по отношению к предприятию и регио-
ну) менеджмента, что изменило и стратегию 
компании.

В постсоветский период предприятия 
сохранили сложившиеся ранее социальные 
практики поддержки, как собственных работ-
ников, так и территорий присутствия. Однако 
только ОАО ММК удалось организовать 
самостоятельную, экономически успешную 
работу «социальных» активов. В результате в 
функциональной структуре индустриального 
города развивается рекреационная функция.

Занятость на градообразующем пред-
приятии продолжает обеспечивать более 
высокий уровень доходов работников. Так, 
средняя начисленная зарплата работников 
градообразующих предприятий превыси-
ла соответствующий городской показатель 
и для Н.Тагила, и для Магнитогорска. При 
этом, зарплата работника ММК превыша-
ла данный показатель по Магнитогорску в 

1,4  раза, а по «столичному» Челябинску –  
в 1,5 раза (!). Если же сравнивать объемы 
социальных выплат, то в 2014 г. объем соци-
альных выплат на одного работника ОАО 
ММК составил 48,4 тыс. руб., работника 
УВЗ – в два раза меньше, 22,3 тыс. руб. [рас-
считано по: 25; 26; 27; 31].

Существенно различаются возможно-
сти развития городов как центров городских 
агломераций. В рамках данного исследова-
ния проведена оценка численности населе-
ния городов «ближней» внешней зоны агло-
мерации, в радиусе 50 километров от горо-
да-ядра агломерации по автодорогам. Общая 
численность населения рассчитывалась как 
сумма жителей города-ядра и «ближней» 
внешней зоны.

На первый взгляд, максимальная зона 
влияния у Н. Тагила. Однако в силу близо-
сти Екатеринбурга реально зона влияния 
Н.  Тагила существенно сужена в южном и 
восточном направлении, которое характери-
зуется максимальной плотностью населения. 
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Магнитогорск является безальтернативным 
пространственным центром Южного Урала. 
Однако зона его влияния минимальна в силу 
низкой плотности населения прилегающих 
территорий. О серьезных проблемах в раз-
витии Нижнетагильской агломерации сви-
детельствуют и данные о динамике числен-
ности населения. Если за период с 1989 по 
2015 г. численность населения Н. Тагила 
сократилась на 19,9%, то численность горо-
дов «внешней зоны» агломерации – более 
чем на четверть (25,2%) [28].

Динамика естественного и миграци-
онного прироста численности населения 
Н. Тагила и Магнитогорска демонстрирует, 
что тенденция сжатия второго города Сверд-
ловской области продолжится (табл. 5).

Для анализа тенденций изменения роли 
первых и вторых городов в экономике соот-
ветствующих субъектов Федерации было 
рассчитано соотношение их долей в реги-
ональных показателях. В случае, когда зна-
чение меньше 100% – доля второго города в 
региональном показателе меньше, чем пер-
вого; если значение больше 100% – наобо-
рот, доля второго города выше. Проведенные 
расчеты показывают, что в целом позиция 
Н.Тагила в сравнении с региональной столи-
цей, существенно слабее, чем позиция Маг-
нитогорска (рис. 3, 4). Так, Магнитогорск 
сопоставим с региональной столицей не 
только по объему отгруженной продукции, 

Рассчитано по: [28]

Таблица 4
Численность населения ядра и внешней зоны городских агломераций

Тургель И.Д., Власова Н.Ю.

работ и услуг, но и по доле работ в строи-
тельстве, объему инвестиций. 

При этом развитие центральных и новых 
специализированных функций в перспекти-
ве может существенно усложниться в силу 
политики оптимизации образования и здра-
воохранения. В условиях продолжающихся 
санкций и экономического спада сжимают-
ся потребительский и финансовый рынки, 
усложняется деятельность и градообразую-
щих предприятий. 

По итогам анализа можно сделать следу-
ющие выводы.

1. В России занятие «вторым» городом 
ведущих позиций в системе расселения так 
или иначе связано с участием в иницииру-
емых государством глобальных процессах 
модернизации экономико-технологического 
уклада и социально-экономической системы 
страны. Формирующаяся при этом функци-
ональная структура детерминирует развитие 
определенной модели организации город-
ской жизнедеятельности. Так Нижний Тагил 
и Магнитогорск, будучи, по сути, воплоще-
нием сложившихся в разные исторические 
эпохи идеальных проектов, тем не менее 
имели достаточно много общих характери-
стик: как ведущий фактор градообразования 
выступают государственные интересы, свя-
занные с созданием в сжатые сроки «анкла-
вов» экономико-технологической модерни-

Н.Тагил Екатеринбург Магнитогорск Челябинск
Ядро 356,8 1428 417,0 1183,4
Внешняя зона 167,2 383,4 75,9 209,8
Число городов внешней зоны 7 8 2 3
Общая численность 
населения агломерации 524 1811,4 492,9 1393,2

Доля внешней зоны в общей 
численности населения 
агломерации

31,9% 21,2% 15,4% 15,1%

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Н.Тагил

Естественный прирост -636 -620 4 -432 -646
Миграционный прирост -829 -1637 -612 -776 Н.д.

Магнитогорск
Естественный прирост -79 37 302 306 519
Миграционный прирост 508 1661 1985 2711 1623

Таблица 5
Естественный и миграционный прирост населения Н.Тагила и Магнитогорска, чел.

Рассчитано по: [28]
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Рис. 4. Соотношение долей Магнитогорска и Челябинска 
в региональных показателях, %

Рассчитано по: [28]
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Рис. 3. Соотношение долей Н.Тагила и Екатеринбурга 
в региональных показателях, %

Рассчитано по: [28]

зации, формирование новой пространствен-
ной среды, концентрация трудовых ресурсов 
с использованием принудительных мето-
дов закрепления работников, формирование 
новых социальных групп и слоев населения, 
способных выполнить задачи модернизации, 
расширение вертикальной мобильности, в 
том числе за счет развития системы профес-
сионального образования.

2. Наиболее высоких результатов 
«вторые» города добиваются в ситуации, 

когда центральная власть создает особые 
нормативно-правовые и организационные 
условия их функционирования, минимизи-
руя влияние сложившихся административ-
ных связей, ограничений и норм. При этом 
могут формироваться новые административ-
ные иерархии населенных пунктов, суще-
ствующие одновременно с иерархиями, фор-
мирующимися по традиционным критериям. 
Так, успех Н. Тагила, не являвшегося в досо-
ветский период классическим администра-
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тивно-территориальным центром и не обла-
давшего статусом города, во многом связан 
с наличием развитого блока административ-
ных функций по управлению одним из круп-
нейших в стране горнозаводских округов.  
В советский период мощным лоббистом 
интересов ММК и опосредованно его тер-
ритории присутствия во взаимодействиях 
с органами партийной и государственной 
власти выступали высшие органы государ-
ственного управления – профильные союз-
ные министерства. Напротив, сегодня даже 
наличие статуса города и прав местного 
самоуправления еще не является гарантией 
защиты интересов «второго» города как во 
взаимодействии с региональными органами 
власти, так и при выстраивании отношений 
с осуществляющими свою деятельность на 
территории города корпоративными инте-
грированными структурами.

3. Развитие функциональной структу-
ры крупных промышленных городов носит 
сложный нелинейный характер, когда объ-
ективно обусловленные изменения прерыва-
ются внешними шоками. На ранних стади-
ях развития поселения отличаются высокой 
степенью специализации функциональной 
структуры. Вместе с тем, действие таких 
факторов как развитие и усложнение потреб-
ностей градообразующего производства; 
увеличение численности населения; про-
странственная удаленность, ориентация на 
самообеспечение; завершение начальных, 
наиболее капиталоемких этапов развития 
производства, в определенный момент соз-
дает потребности в появлении новых видов 
деятельности, и в конечном итоге усиливает 
диверсификацию функциональной структу-
ры поселения. Опыт войны показал, что при 
данном типе внешних шоков в функциональ-
ной структуре города в экспоненциальных 
масштабах растет роль градообразующего 
сектора, однако, и в этом случае нельзя гово-
рить об упрощении функциональной струк-
туры. При свертывании видов деятельно-

сти, направленных на обслуживание населе-
ния, новые потребности фронта, введение в 
действие нескольких десятков эвакуирован-
ных предприятий по факту привели к значи-
тельному усложнению специализированных 
функций, расширению числа подотраслей, 
выпуску принципиально новых видов про-
дукции. В условиях циклических колебаний 
экономической активности, на стадии спада 
и кризиса серьезно ограничиваются возмож-
ности реализации как центральных, так и 
специализированных функций города.

4. В современных условиях, когда госу-
дарство отказалось от инициации глобаль-
ных модернизационных проектов, основны-
ми факторами, способствующими «эволю-
ционной» диверсификации функциональной 
структуры «вторых» городов являются дли-
тельный и устойчивый экономический рост, 
политика интегрированных корпоративных 
структур по отношению к территориям при-
сутствия, возможности реализация потен-
циала развития крупногородских агломера-
ций. С учетом данных факторов, несмотря на 
минимальную зону обслуживания и сбыта, 
наиболее привлекательной является позиция 
Магнитогорска – безальтернативного про-
странственного центра Южного Урала и при-
легающих территорий Башкирии и Северно-
го Казахстана. Институциональная модель 
группы ММК является наиболее благоприят-
ной с точки зрения взаимодействия с терри-
торией присутствия. Значительная доля про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, 
эффективное управление рисками создают 
основу для сохранения высокой конкуренто-
способности группы и комбината. В ситуации 
Н.Тагила необходимо признать, что возмож-
ность прекращения «вымывания» населе-
ния и выхода на качественно новый уровень 
появляются только в случае реализации ком-
плексного долгосрочного проекта развития 
единой урбанизированной зоны – конурба-
ции «Екатеринбург-Н.Тагил», с выносом в 
Н.Тагил ряда центральных функций.
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