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Аннотация. Доминирование агломераций в  постиндустриальном экономическом 
развитии —  мировая тенденция, обусловленная переходом к  экономике знаний 
и становлением потребительских, компактных городов. Производство как таковое (сельское 
хозяйство, промышленность) уходит на периферию как с  точки зрения роли в  экономике, 
так и в географическом плане. Основное место занимает сфера обслуживания, в том числе 
обеспечение качественного воспроизводства народонаселения (медицина и  образование) 
и  развлечения. Неотъемлемым условием благополучного развития периферийных мест 
становится доступность ядра агломерации для ежедневной поездки. Агломерации становятся 
практически безальтернативными для обеспечения относительно высоких общих уровней 
производительности труда и  жизни для больших масс населения. Однако агломерации 
порождают и проблемы, для комплексного решения которых требуется осмысление нового 
исторического содержания традиционных экономико-географических категорий, таких как 
центральные места, связность, каркас, отношения центра и  периферии. С  практической 
точки зрения это должно найти отражение в федеральных программах развития крупнейших 
агломераций, которые представляют сейчас единственную возможность быстро решить 
их наиболее острые проблемы и  высвободить их потенциал развития, который будет 
переливаться и в развитие прилегающих к ним регионов. Федеральная поддержка развития 
агломераций —  центральных мест регионов, с одной стороны, реалистична в  сложившихся 
условиях централизованных государственных финансов и  нехватки ресурсов на местах. 
С  другой стороны, в  отличие от федеральных программ, распыляющих средства на весь 
регион, такая поддержка будет содействовать саморазвитию регионов в  соответствии 
с природой их участия в национальной и мировой экономике, поскольку органичное развитие 
экономически тяготеющих друг к другу городов и территорий – естественная функция 
агломерации.
Ключевые слова: социально-экономические факторы пространственного развития, 
система расселения, экономическая роль крупнейших агломераций.

 © Шаров С. Ю., Шнейдерман И. М., 2020



77

Шаров С.А., Шнейдерман И.М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 23. № 1. 2020

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Основной источник улучшения уров-
ня жизни населения в  России в  настоя-
щее время —  повышение доходов населе-
ния. Совершенствование распределения 
доходов (сокращение экономического не-
равенства) сейчас по ряду обстоятельств 
имеет ограниченный потенциал —  зна-
чит, основной источник повышения до-
ходов большей части населения кроется 
в  экономическом росте. Пространствен-
ный аспект позволяет углубить понима-
ние того, какой вариант функционального 
развития экономики обеспечит этот рост. 
Перспектива пространственно-функ-
ционального развития определяет эво-
люцию морфологии населенных пун-
ктов, в том числе размещения, компонов-
ки и  этажности жилья, обеспечения его 
инфраструктурой.

Претерпевает изменение содержание 
классических категорий экономической 
географии —  экономико-географическое 
положение, региональный фокус, иерар-
хия центральных мест и зрелость системы 
расселения, кластеры расселения (агло-
мерации и  мегаполисы), градообразую-
щие и градооблуживающие функции. Эти 
категории должны рассматриваться в  их 
эволюции, происходящей в связи с эволю-
цией организации хозяйства и глобализа-
цией —  тогда удастся правильно выстро-
ить приоритетность направлений про-
странственно-функционального развития 
и роль его участников.

Центрами социально-экономического 
развития и  распространения инноваций 
выступают большие города. Они будут 
играть ключевую роль в обеспечении рыв-
ка социально-экономического развития, 
который России еще предстоит сделать. 
Поэтому главной задачей пространствен-
ного развития в настоящее время является 
создание благоприятной городской среды 
в  крупных городах, в  первую очередь су-
щественные сдвиги в решении транспорт-
ной проблемы и  обеспечении жильем, 
а  также проблем ЖКХ с  одновременным 
улучшением качества планировки и  ар-
хитектуры городских районов. В ряде го-
родов остро стоит проблема «ржавых по-

ясов» —  заброшенных советских промыш-
ленных зон, зачастую находящихся в цен-
тральных районах города и  уродующих 
планировочные пространства. С  другой 
стороны, города не являются независимы-
ми и  самодостаточными территориями. 
Города продолжают играть свою истори-
ческую функцию —  нуждаются в  постав-
ке ресурсов из сельской местности, в  об-
мен поставляют промышленные продук-
ты и многие услуги. Города остаются обра-
зованиями, в которых в сфокусированном 
виде отражаются культурные и  экономи-
ческих процессы тяготеющих к ним и об-
служиваемых ими территорий (для круп-
ных сибирских городов такие территории 
могут простираться от них на сотни ки-
лометров). Развитие городов определяет 
развитие территорий, поэтому инвести-
ции в  улучшение городской среды круп-
ных городов —  залог успеха общего про-
странственного развития.

В новейшее время важнейшей тенден-
цией пространственного развития стала 
интеграция городской и  сельской мест-
ности. Совершенствование технологий 
транспорта и  связи обусловило не толь-
ко рост больших городов, но и втягивание 
в  их орбиту сети городов-спутников, ча-
сто берущих на себя отдельные функции 
новой городской системы. Идет исход го-
родских жителей для проживания в  при-
городы, вывод за городскую черту объ-
ектов промышленности и  торговли из-за 
требования больших земельных площа-
дей или близости к жилью. Эти процессы 
сопровождаются взрывным ростом транс-
портной инфраструктуры и  образовани-
ем интегрированных урбанизированных 
районов-агломераций вокруг больших го-
родов. Крупные города-ядра агломераций 
переходят на специализацию в  сфере ус-
луг и экономике знаний [1].

Современная система расселения рез-
ко поляризована, она характеризуется ие-
рархией поселений, специализирующих-
ся на разных стадиях добычи и обработки 
сырья; на вершине иерархии находятся го-
рода, специализирующиеся на экономике 
знаний, инновациях, администрирова-
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нии и  культуре (рис.  1, таблица 1). Реше-
ние системных вопросов в  таких городах 
поможет им свободнее вздохнуть и напра-

Рис. 1. Вклад в экономический рост Российской Федерации крупнейших городов
с прилегающими территориями за 2010–2015 годы

Fig. 1. Contribution by the largest cities with adjoining territories
to the economic growth in Russian Federation, 2010–2015

Источник: Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.

вить больше сил на развитие тяготеющей 
к ним территории.

Если первое приоритетное направле-
ние пространственного развития в  Рос-
сии —  решение острых проблем ядер агло-
мераций, второй направление —  поддерж-
ка естественного организующего воздей-
ствия больших городов на тяготеющие 
к  ним территории. В  перспективе малые 
города и  сельские районы, как это про-
исходит в развитых зарубежных странах, 
станут так же привлекательны в плане за-
нятости и  жилья, как и  большие города. 
Это связано с  тем, что, с  одной стороны, 
технологический прогресс резко сокра-
щает требования к  масштабу производ-
ства, числу работников, а  в  случае с  вы-
сокими технологиями —  к  объему транс-
портировки сырья и товаров, что дает воз-
можность размещать производство на пе-
риферии; растет число удаленно занятых. 

С  другой стороны, разрастание больших 
городов, сопровождаемое субурбанизаци-
ей, приводит к занятию все больших ком-
пактно расположенных площадей жильем 
и  транспортной инфраструктурой, чрез-
мерному зональному отделению жилья 
от мест обслуживания населения и  рабо-
ты, экспоненциальному росту затрат на 
транспорт, уничтожению природных эко-
систем, замещению органических мест-
ных сообществ скоплениями изолирован-
ных домохозяйств.

Как отмечено выше, эволюция эконо-
мических задач, стоящих перед обще-
ством приводит к  изменению содержа-
ния экономико-географических катего-
рий, что в  свою очередь вызывает изме-
нение содержания и  приоритетов поли-
тики пространственного развития, роли 
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Таблица 1
Вклад в экономический рост суммарного ВРП Российской Федерации центров 

экономического роста за период 2010–2015 гг.,% (по центрам, внесшим вклад более 1%)
Table 1

Contribution to the economic growth of the aggregate gross regional product by the centers 
of economic growth in 2010–2015 (by centers which contributed more than 1%)

Название агломерации Вклад в экономический рост

1. Московская агломерация 17,6

2. Санкт-Петербургская агломерация 8,8

3. Екатеринбургская агломерация 3,6

4. Воронежская агломерация 2,4

5. Самарская агломерация 2,3

6. Новосибирская агломерация 2,1

7. Челябинская агломерация 2,1

8. Красноярская агломерация 2,1

9. Махачкалинская агломерация 2,1

10. Краснодарская агломерация 2,0

11. Ростовская агломерация 1,6

12. Казанская агломерация 1,6

13. Пермская агломерация 1,6

14. Иркутская агломерация 1,6

15. Уфимская агломерация 1,5

16. Нижегородская агломерация 1,4

17. Саратовская агломерация 1,2

18. Омская агломерация 1,1

Источник: Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.

его участников (власть, бизнес, население, 
институты гражданского общества). В со-
временных условиях размывается дихото-
мия «градообразующие-градообслужива-
ющие функции». Градообразующие функ-
ции —  это то, зачем этот город, его роль 
в стране и мире. В классическом функци-
онализме, в градостроительстве связыва-
емом с  именем Ле Корбюзье, восприня-

том и  с  определенным успехом развитом 
советской системой, градообразующи-
ми являются в  основном промышленные 
предприятия, имеющие важное народно-
хозяйственное значение. С советским пе-
риодом, в  частности, связан невиданный 
в  истории человечества прорыв в  разви-
тии производительных сил и градострои-
тельстве на Урале и в Сибири.



80

Sergey Yu. Sharov, Inna M. Schneiderman.
POPUL ATION. VOL. 23. No. 1. 2020

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT

Сейчас для крупного города градообра-
зующими в  значительной степени явля-
ются отрасли сферы услуг —  то, что рань-
ше рассматривалось как градообслужива-
ющие функции. Для успеха города и при-
легающего региона все больше «роскоши» 
становится необходимостью. Сфера об-
служивания, образование, культура в той 
все возрастающей степени, в которой они 
ориентированы на приезжих или другие 
территории, на удержание и привлечение 
населения в  конкурентной борьбе с  дру-
гими городами, переходят из градообслу-
живающих в градообразующие. Этот про-
цесс зашел настолько далеко, что градо-
образующим становится качество город-
ской среды в  связи с  резким повышени-
ем его значения в притяжении населения 
и капитала.

Теории размещения объясняют неод-
нородность экономического пространства 
«послойным» освоением территории. Раз-
витость экономики, производительность 
труда и  уровень доходов определяются 
насыщенностью и гармоничностью струк-
туры слоев, в  качестве которых выступа-
ют первичный, вторичный, третичный 
сектора. Исторической и функциональной 
основой экономики являются первичный 
сектор —  сельское хозяйство и  добываю-
щая промышленность, и  вторичный сек-
тор —  обрабатывающая промышленность. 
Развитие вторичного сектора жизненно 
важно для самодостаточности народного 
хозяйства и  самостоятельности государ-
ства. Третичный сектор (сектор услуг) яв-
ляется в  долгосрочном плане жизнеобе-
спечивающим в  той его части, в  которой 
он обеспечивает современное социальное 
воспроизводство (образование, здравоох-
ранение, культура) [2].  Однако в  насто-
ящее время основное место в  экономике 
развитых стран занимает та часть третич-
ного сектора, которая связана не с жизне-
обеспечением, а с обеспечением комфор-
та. Для регионов и городов эта часть так-
же стала жизненно важной, поскольку она 
обеспечивает привлекательность терри-
тории для населения и капитала в конку-
рентной борьбе с другими территориями, 

происходящей как на национальном, так 
и на международном уровне.

Из третичного сектора в  современных 
условиях исследователи выделяют чет-
вертичный, играющий определяющую 
роль в управлении экономикой и концен-
трации богатства. Определенный узко, 
четвертичный сектор представляет со-
бой услуги бизнесу, связанные с  управ-
лением, —  юридические, бухгалтерские, 
страховые, финансовые, консалтинговые, 
штаб-квартиры крупных корпораций. По-
следние, как правило, размещаются в де-
ловых центрах крупнейших городов, уда-
ленно от самого производства товаров или 
услуг, и  больше связаны с  другими орга-
низациями четвертичного сектора, а так-
же с  государственными и  научно-кон-
структорскими организациями, чем со 
своими производственными отделами. 
Значительная часть четвертичного секто-
ра —  аутсорсинговые услуги.

Для четвертичного сектора важней-
шими являются быстрая оценка изменя-
ющейся политико-экономической ситу-
ации и  скорость реакции, что обуслав-
ливает необходимость личных контак-
тов высшего звена управления нацио-
нальных и  транснациональных корпора-
ций, финансовых организаций и государ-
ственных регулирующих органов. В связи 
с  этим морфологически ядро сектора ча-
сто выглядит как зона чрезвычайно до-
рогой, плотной и  многоэтажной застрой-
ки на территории, не превышающей не-
скольких квадратных километров —  Ман-
хэттен в Нью-Йорке, Лондон-сити или Мо-
сква-сити (в  Москве концентрация вы-
ражена меньше). В  итоге «мировые горо-
да», к  которым в  чистом виде относятся 
Нью-Йорк, Лондон и Токио, предоставля-
ют наиболее благоприятную возможность 
для «спекулятивной оптимизации» вло-
жений капитала и присвоения глобальной 
ренты.

Наиболее богатые представители чет-
вертичного сектора экономики зарабаты-
вают на постоянно меняющихся капризах 
спроса общества массового потребления, 
финансовых манипуляциях, сами часто 
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демонстрируют модели сверхизбыточ-
ного экстравагантного статусного потре-
бления. Однако основная масса занятых 
в  четвертичном секторе —  умеренно за-
рабатывающие «белые воротнички», обе-
спечивающие повседневное функциони-
рование всей национальной и глобальной 
экономики, ее адаптацию к быстро изме-
няющимся условиям. В крупных городах, 
вместе со сферой услуг, на них приходится 
основной объем занятости, расходов насе-
ления и генерирования налогов. Высочай-
шая концентрация деловой активности 
в центральных деловых районах глобаль-
ных и региональных центров объясняется 
также тем, что, помимо размещения там 
самих штаб-квартир, крупные корпора-
ции заказывают там же аутсорсинговые 
услуги для всей корпорации вместо того, 
чтобы дать возможность это делать регио-
нальным филиалам.

Определенный шире, четвертичный 
сектор включает экономику знаний —  
образование, здравоохранение, науку 
и культуру, которые обеспечивают долго-
срочное воспроизводство общества. В от-
личие от них, услуги бизнесу, связанные 
с  управлением, обеспечивают кратко-
срочную и среднесрочную коммерческую 
эффективность (или, с  другой, критиче-
ской в  отношении современности точки 
зрения, —  расточительность) использо-
вания ресурсов, внедряя для этого новые 
технологии производства и  манипулируя 
спросом [3].

Идея роста, состоящего в  последова-
тельном насыщении «слоями» (сектора-
ми), имеет определенную аналогию с эко-
логическим явлением сукцессии —  после-
довательной сменой биологических сооб-
ществ при освоении жизнью новой терри-
тории, заканчивающейся «зрелой» экоси-
стемой. Последняя характеризуется ди-
намической стабильностью и  устойчиво-
стью, в том числе достаточно постоянным 
объемом и  структурой биомассы, эффек-
тивным и  устойчивым использованием 
энергии, развитой системой экологиче-
ских ниш, в том числе тех, что создаются 
другими организмами, биологических ви-

дов, их взаимоотношений и взаимной ре-
гуляции. Рассматриваемые по аналогии 
территория, города как ее фокусы и систе-
ма городов также проходят ряд последо-
вательно и закономерно сменяющих друг 
друга «экологических» состояний. Из ма-
лого города, ориентированного преиму-
щественно на обслуживание прилегающе-
го сельского хозяйства, возникает сред-
ний город с  обрабатывающей промыш-
ленностью, а  затем и  крупный город, пе-
реключающийся на роль интеллектуаль-
ного и  культурного центра. Соответству-
ющие изменения претерпевают городская 
среда, образ жизни населения, сложность 
системы разделения труда. Усложняюща-
яся экономическая среда вызывает к жиз-
ни новые «экологические ниши», такие как 
рекреация, услуги для бизнеса и креатив-
ный сектор. Простое увеличение числен-
ности населения недостаточно для того, 
чтобы город стал крупным морфологиче-
ски и функционально.

 Что касается сети городов, то она так-
же проходит эволюцию от отдельных, 
мало связанных друг с  другом городов, 
частично покрывающих территорию сво-
ими зонами влияния, через образование 
системы расселения —  иерархически свя-
занных центральных мест с  полным по-
крытием территории —  до зрелой систе-
мы с  сокращением числа уровней иерар-
хии, но развитием горизонтальных свя-
зей, и  с  достаточно стабильной экономи-
кой, распределением функций и  числен-
ностью населения.

Потребности территории (задачи раз-
вития системы расселения) удобно рас-
сматривать с точки зрения опорного кар-
каса и  иерархии центральных мест, об-
служивающих территорию. Центральные 
места низшего уровня оказывают про-
стые услуги повседневного спроса, такие 
как продажа продуктов питания. Исто-
рически при преобладании пешего пере-
мещения такие места должны были рас-
полагаться предельно в  пятикилометро-
вой доступности —  сейчас средняя дис-
танция поездки американского ферме-
ра за покупками достигает восьмидеся-
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ти миль. Центральные места по мере по-
вышения уровня обслуживания оказыва-
ют все более сложные услуги, требующие 
более масштабного производства, множе-
ство разных специалистов —  для их окупа-
емости требуется более обширный ареал, 
клиенты совершают более дальние и ред-
кие поездки.

Концепция центральных мест связана 
с  концепцией экономико-географическо-
го положения, которое конкретно объяс-
няет местоположение и  роль данного го-
рода исходя из его окружения —  экономи-
ко-географических зон, центров добычи, 
переработки и  потребления продукции, 
транспортных путей. Города возникли 
в первую очередь как торговая площадка 
и  транспортный узел. Значение городов, 
особенно ставших в последствии крупней-
шими, целиком определено положением. 
Помимо расположения на важной транс-
портной артерии, главные города часто 
располагаются на стыке природных или 
культурно-этнических зон: Киев возник 
на стыке лесной и степной зон как центр 
сбора продуктов лесной зоны по бассей-
ну Днепра с севера для отправки торговых 
караванов по реке на юг в  степные райо-
ны и зарубежные страны. Москва возник-
ла на пересечении торговых путей в меж-
дуречье Волги и  Оки, являвшемся одним 
из главных экономических центров Руси 
того времени. Сосредоточение транспор-
та и  объектов хранения товаров органи-
чески обусловило удобство размещения 
в  них кластеров ремесленного производ-
ства, требующего разные материалы, про-
дукты другого производства, регулярные 
личные контакты для обеспечения дело-
вого сотрудничества.

Последовавшее скопление населения, 
при этом достаточно обеспеченного, дает 
дальнейший кумулятивный толчок раз-
витию торговли и  производства. Торгов-
ля и  транспорт вызвали развитие в  горо-
дах страхования, финансов, юридическо-
го сопровождения. Центральное распо-
ложение на путях сообщения, необходи-
мость крепости для защиты населения 
и экономики привели к размещению в го-

родах центров религии и государственно-
го управления, затем образования и куль-
туры. Для главных центров эти функции 
со временем становятся важнее торговли 
и производства.

Внимание к  пространству позволя-
ет лучше оценить значение естествен-
ного фактора развития городов, террито-
рий и стран в целом. Размер города опре-
деляется балансом, с одной стороны, эко-
номии от эффекта агломерации —  сосре-
доточения разнообразных материальных 
и  людских ресурсов, с  другой стороны —  
общественных затрат, связанных с  необ-
ходимостью ежедневного перемещения. 
Современный транспорт дал возможность 
беспрецедентного роста городов, который 
все же ограничен затратами времени на 
перемещение и затратами на обеспечение 
транспортного сообщения.

Агломерация —  результат одновремен-
но центростремительных и  центробеж-
ных сил. Спутники (новые и старые горо-
да) образуются в первую очередь на маги-
стральных направлениях. На карте это вы-
глядит как пятна, расходящиеся по этим 
направлениям. Спутники специализиру-
ются на функциях или их комплексах, ко-
торые можно вынести из ядра. Растущий 
город выбрасывает из себя и одновремен-
но стягивает из отдаленных территорий 
в  прилегающее пространство функции 
обеспечения жильем, производства, ока-
зания услуг. Исторически формирование 
агломераций связано с  необходимостью 
размещения производств, требующих 
больших площадей, —  конвейеры требова-
ли огромных одноэтажные ангары. Про-
изводства выносились по тому же радиусу 
от центра города, по которому фирма раз-
мещалась до этого в городе и где мог, в по-
следствии, сохраниться ее главный офис; 
по этому же радиусу было сосредоточено 
проживание работников. Основной же по-
тенциал разрастания городов обнаружил-
ся позднее —  это был выезд среднего клас-
са населения для проживания в пригоро-
ды [4].

С этим связаны и проблемы: разруше-
ние местных сообществ без возникнове-
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ния новых, потеря местным населением 
работы и  его вытеснение, поскольку тра-
диционная занятость заменялась совре-
менными предприятиями (торговля и ус-
луги), востребованными пришлыми со-
стоятельными горожанами. В  США, где 
эта тенденция наиболее выражена, по-
явился антислоган: «езжай так далеко, 
пока не сможешь себе позволить» —  люди 
с  меньшим доходом вынуждены селить-
ся дальше и платить тяжелый «транспорт-
ный налог на жизнь» в  виде финансовых 
и временных издержек на ежедневное пе-
ремещение. Огромная часть экономика 
стала заниматься созданием и  обслужи-
ванием автомобилей и  дорог. Пожираю-
щие пространство строительство жилья 
и  дорог привело к  ухудшению планиро-
вочной структуры, уничтожению природ-
ных ландшафтов, вытеснению местного 
сельского хозяйства. В  связи с  выносом 
фешенебельного жилья и торговли налоги 
стали оседать в богатых пригородах и воз-
никли проблемы с  финансированием го-
родской инфраструктуры, ухудшилось ка-
чество городских школ, в городах образо-
вались гетто с беднейшим населением без 
социальной инфраструктуры.

В связи с этим сейчас больше приходит-
ся бороться с расползанием городов. Речь 
идет о возвращении к пешему движению, 
функциональной самодостаточности ло-
кальных территорий, местному досу-
гу, созданию для этого привлекательной, 
достаточно замкнутой городской среды. 
Другой доминирующей идеей современ-
ного градостроительства является идея 
полицентричной концентрации.

Развитие агломераций является состав-
ной частью Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации. Форми-
рование агломераций —  это объективный 
процесс развития регионов, обеспечива-
ющий формирование точек интенсивного 
роста экономики страны и создание ком-
фортных условий проживания и  занято-
сти населения. Особая роль здесь принад-
лежит совершенствованию систем рас-
селения и  повышению обеспеченности 
качественным жильем и  услугами ЖКХ 

с  учетом пространственно-экономиче-
ских предпочтений различных групп на-
селения и бизнеса. В этом случае террито-
рии будут развиваться преимущественно 
за счет внутреннего потенциала без зна-
чительных централизованных бюджет-
ных вливаний. Решающее значение име-
ет привлекательность благоприятной го-
родской среды для перспективной и твор-
ческой молодежи, которая выбирает, где 
жить, в первую очередь, не исходя из того, 
где уже есть работа, а исходя из привлека-
тельности среды. Там она и создает проек-
ты, обеспечивающие занятость.

Спутники главного города в  крупней-
ших агломерациях могут обзаводиться 
плеядой собственных, более мелких спут-
ников, специализирующихся на обслужи-
вании функции своего главного спутника, 
либо являющихся центром сбора ресурсов 
с прилегающей территории для всей агло-
мерации, включая и сельские территории. 
В связи с близостью к рынкам сбыта, сель-
ским хозяйством наиболее выгодно стано-
вится заниматься вокруг малых городов, 
входящих в  орбиту агломераций. Сель-
ское хозяйство требует больших площа-
дей, относительное увеличение удаленно-
сти не столь критично, поэтому оно раз-
вивается между магистральных направ-
лений, где земля дешевле.

Роль крупных городов и возглавляемых 
ими агломераций в  активизации регио-
нальной экономики заключается в  твор-
ческом использовании ими регионального 
ресурсного потенциала. Примерами мо-
гут служить целенаправленное развитие 
сельского хозяйства на прилегающих тер-
риториях и стимулирование потребления 
местных продуктов взамен привозных. По 
аналогии с  идеей импортозамещения на 
национальном уровне, на региональном 
уровне не имеет смысл покупать и  вез-
ти из других регионов то, что можно про-
извести на месте. Грубо говоря, почему 
«местные яблоки» хуже «африканских ба-
нанов»? Идея локальной экономики, под-
держиваемая и  некоторыми экологиче-
скими течениями, в том числе сторонни-
ками концепции устойчивого развития, 
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может сбалансировать всеобщее увлече-
ние глобализацией, обеспечить разумную 
самодостаточность регионов. Современ-
ные технологии мини-производств по-
зволяют вывести в  сельскую местность, 
приблизив к местам извлечения ресурсов 
и сэкономив на перевозке, и элементы об-
рабатывающей промышленности. Это по-
зволяет избежать чрезмерной концентра-
ции населения, вернуть людей на терри-
тории, создать условия для будущего про-
гресса освоения территории и, возможно, 
демографического роста.

Крупнейшие города также играют ре-
шающую роль в освоении новых, трудно-
доступных территорий. В  современных 
условиях перспективы будущего освоения 
севера Сибири и Дальнего Востока опреде-
ляются не столько активностью на самих 
этих территориях, сколько развитием на-
уки, конструкторского дела и хозяйствен-
ных механизмов в расположенных на юге 
от них крупнейших городах Сибири [5].

Лучше понять систему расселения по-
зволяют понятия ритма и  мегаполиса. 
Ритм —  это регулярность, с которой в дан-
ном регионе или на данном направле-
нии встречаются поселения определен-
ного размера. Мегаполис возникает в  ре-
зультате срастания двух агломераций 
по направлению, которое их соединяет, 
и  трансформации ритмического расселе-
ния в полосовое.

В России сейчас крупнейшие агломера-
ции (Московская и  Санкт-Петербургская) 
с точки зрения послойного роста (первич-
ный, вторичный, третичный сектора эко-
номики) практически насыщены, возмож-
ности стягивания населения этими агло-
мерациями близятся к истощению. Струк-
турно будут продолжать расти стабиль-
но, но невысокими темпами (поскольку 
требуется естественное вызревание) выс-
шие слои коммерческой экономики зна-
ний —  консалтинг и  креативный сектор. 
На современном этапе развития произво-
дительных сил в России основной движи-
тель повышения доходов и качества жиз-
ни —  развитие сектора услуг в  агломера-
циях меньшего размера (остальные агло-

мерации-миллионники и крупнейшие го-
рода со своими пригородами).

Значительная ответственность в разви-
тии российских агломераций лежит на го-
сударстве, в том числе федеральном цен-
тре, поскольку масштабность и сложность 
задач значительно превосходят возмож-
ности муниципалитетов. Спорность це-
лесообразности федерального участия 
в проекте реновации жилья в Москве или 
иных проектов развития агломераций мо-
жет быть несколько нейтрализована изу-
чением зарубежного опыта, в  частности 
французского проекта реновации или ко-
рейской государственной программы раз-
вития Сеульской агломерации.

На первое место среди объектов разви-
тия выходит городская среда, которая все 
больше определяет конкурентоспособ-
ность города в привлечении талантливой 
молодежи. Несмотря на интуитивную по-
нятность, она трудно поддается даже ка-
чественному определению. Не говоря уже 
о количественном, что обуславливает иг-
норирование ее роли в развитии макроэ-
кономистами, над которыми продолжает 
довлеть тяжелое наследие мировоззрения 
индустриализации. Городская среда —  это 
и макросреда, определяемая градострои-
тельной композицией и связующей ролью 
инфраструктуры, и  микросреда —  мест-
ная планировка, архитектурные ансамб-
ли, места прогулок и  посиделок (в  совет-
ское время —  кухни, в  современном слу-
чае —  кафе). Городская среда включает 
и  особый дух населения, который может 
быть выражен только художественными 
средствами.

Главное экономическое значение но-
вых проектов по формированию город-
ской среды, подобных парку «Зарядье» 
в Москве, не во вкладе стоимости их соз-
дания в ВВП, не в распространении новых 
технологий строительства и не в привле-
чении туристов, а в раскрепощающем воз-
действии на творческое сознание посети-
телей, в появлении среды для социального 
взаимодействия с пространством на ином 
эстетическом уровне, в  преодолении од-
ного из «проклятий» российского мента-
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литета —  «кусочного» мышления (каждый 
заботится только о  своем интересе-«ку-
ске», общее дело не складывается, и  все 
обвиняют в этом друг друга).

По результатам нашего исследования 
можно сделать следующие выводы в  от-
ношении приоритетов пространственного 
развития России.

Во-первых, наиболее насущными зада-
чами сейчас являются: решение жилищно-
го вопроса; обеспечение доступности мест 
труда и  отдыха; создания благоприятной 
городской среды в  крупнейших городах; 
улучшения связей, в первую очередь, транс-
портных между крупнейшими городами. 
Решение этих задач обеспечит не только 
экономический рост и повышение качества 
жизни в самих этих городах, но и даст тол-
чок развития зон их влияния, в их совокуп-
ности —  всей территории страны.

Во-вторых, наибольший потенциал для 
экономического роста, доходов и  занято-
сти населения в ближайшие годы в России 
имеет сектор услуг (третичный сектор) 
в крупных и крупнейших агломерациях.

В-третьих, вызревание четвертичного 
сектора должно способствовать активи-
зации экономически вялых территорий; 
повысить эффективность использования 
капитала, адаптивность экономики к  из-
меняющимся внутренним и  внешним ус-
ловиям; упрочить международные связи, 
в том числе прямые, не идущие через Мо-
скву; улучшить оперативность подклю-
чения к новым возможностям, возникаю-
щим в мире.

В-четвертых, с  точки зрения инфра-
структуры экономики, необходимой, 

в  том числе и  для вышеуказанного раз-
вития третичного и четвертичного секто-
ров, ключевое значение имеет повышение 
зрелости системы городов, развитие сете-
вых связей между ними, агломераций во-
круг них и интеграция с ними зон их влия-
ния. Кардинальное решение инфраструк-
турных проблем в  крупнейших городах 
является одним из наиболее эффектив-
ных направлений использования бюдже-
та развития страны, поскольку даст эф-
фект расходящихся кругов для всей тер-
ритории страны, в  том числе для терри-
торий, имеющих первейшее значение для 
будущего —  территорий нового освоения 
и  пришедших в  упадок староосвоенных 
территорий.

В-пятых, городская инфраструктура 
и, более широко, городская среда опреде-
ляют развитие не только самого города, но 
и  являются инфраструктурным и  средо-
вым ядром всего региона городского влия-
ния. Усилия по улучшению городской сре-
ды в центральном месте необходимы для 
развития всего региона, поскольку они 
порождают расходящиеся импульсы раз-
вития, которые органичны для данного 
региона.

Накопленные в настоящее время теоре-
тический потенциал и опыт практических 
решений достаточны для разработки по-
литики, которая обеспечит выход на опе-
режающее развитие агломераций, про-
рыв в  социально-экономическом разви-
тии и рост общего уровня жизни в России 
до лидирующих в мире.
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Abstract. The dominance of agglomerations in post-industrial economic development is a global 
trend due to the transition to a knowledge economy and the formation of consumer, compact cit-
ies. Production as such —  agriculture, industry —  goes to the periphery both in terms of their role 
in economy and in geographical terms. The main place is occupied by services: entertainment and 
ensuring high-quality reproduction of the population —  healthcare and education. An essential con-
dition for the successful development of peripheral locations is attainability of the core of agglom-
eration by a daily trip. Agglomerations are becoming virtually  uncontested for ensuring relatively 
high general levels of labor productivity and quality of life for large masses of population. However, 
agglomerations also give rise to problems, the complex solution of which requires understanding of 
the new historic content of the traditional economic and geographical categories, such as central 
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places, connectivity, geographical framework, relations between the center and the periphery. From 
a practical point of view, this should be reflected in federal programs for development of the largest 
agglomerations, which now present the only opportunity to quickly solve their most acute problems 
and realize their development potential, which will also be transferred to development of the regions 
adjacent to them. Federal support for development of agglomerations —  the central places of regions, 
on the one hand is realistic in the prevailing conditions of centralized state finances and lack of local 
resources. On the other hand, unlike federal programs that disperse funds throughout the region, 
such support will contribute to the self-development of regions in accordance with the nature of 
their participation in the national and global economies, since the organic development of cities and 
territories within economic influence of the  agglomeration is latter’s natural function.
Keywords: socio-economic factors of spatial development, settlement system, economic role of the 
largest agglomerations.
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