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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ

В статье представлены современные модели развития агло-
мераций: моноцентрическая; полицентрическая; рассеянная (рав-
номерная); лучевая (линейная). Описана их сущность, достоин-
ства и недостатки. Обоснован вывод о необходимости развития
территорий на основе полицентрической модели агломерации.

Ключевые слова: агломерация, модель, территориальное раз-
витие, регион.

Продолжающиеся высокие темпы урбанизации населения обуславливают необ-
ходимость основательного изучения явления агломерации [7]. При этом агломера-
ция становится инструментом формирования центров геополитического влияния,
поскольку является способом комплексного освоения обширных территорий,
на которых проживает значительное количество человек. Еще одной причиной
пристального внимания к изучению агломераций является снижающаяся устойчи-
вость мировой экономической системы. И здесь возможным инструментом повы-
шения устойчивости социально-экономической системы является применение эф-
фективных моделей пространственного развития территорий [1].

В XXI веке развитие территорий ученые-регионалисты справедливо связывают
прежде всего с реализацией пространственной политики, в рамках которой осуще-
ствляется формирование благоприятной для жизни человека среды обитания в
границах агломерации. Агломерация – не новое дело в теории пространственного
развития, но приобретает все новые черты и модели, отвечающие представлениям
ученых и практиков о качестве жизни населения, градостроительной политике,
территориальном планировании, развитии промышленности.

Как способ создания благоприятной среды для проживания человека, агломера-
ция – сложное и междисциплинарное понятие, поскольку требует знаний в сферах
экономики, архитектуры, строительства, социологии, психологии, культуры и др.
Видимо, это и является одной из причин отсутствия в современной науке общепри-
нятого понятия дефиниции «агломерация». Не определена агломерация и в норма-
тивно-правовых актах. Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Между тем уче-
ные многих стран мира, где реализуется эта концепция, продолжают дискутировать
на темы моделей агломерации, их преимуществ и недостатков, жизнеспособности и
последствий. В этой связи интерес представляет рассмотреть реперные точки дан-
ной дискуссии. Но прежде приведем несколько наиболее характерных понятий аг-
ломерации и вспомним, что агломерация (от лат. agglomerare – присоединять, на-
коплять) как явление получила свое развитие в связи естественными процессами
«притяжения» находящихся поблизости городов, усиления взаимных связей в про-
цессе труда и жизнедеятельности проживающего на этой территории населения.

В связи с этим А.Н. Лола определяет агломерацию как систему  городских,
дачных и сельских поселений и ландшафта, которые тесно увязаны между собой
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производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и други-
ми связями [4].

Н.В. Петров агломерацией считает «компактные скопления территориально
сосредоточенных городов и других населенных мест, которые в процессе своего
роста сближаются (иногда срастаются) и между которыми усиливаются многооб-
разные хозяйственные, трудовые и культурно-бытовые взаимосвязи» [5].

По нашему мнению, агломерация является сложной динамической территори-
альной системой, элементы которой объединены в единое целое производствен-
ными, социальными, хозяйственными, культурными, хозяйственными связями,
включая общее использование инфраструктуры и ресурсного потенциала.

Основными предпосылками появления агломераций являются развитие про-
мышленности и урбанизация населения. Необходимо отметить, что агломерации
сложились во всех развитых и развивающихся странах мира. Так, в городской
агломерации Бомбея (Индия) проживают 18,4 млн человек, в Мюнхене (Герма-
ния) – более 2 млн, Рио-де-Жанейро (Бразилия) –12 млн человек. В России, по
данным специалистов, на 2007 г. насчитывалось 52 городские агломерации с об-
щей численностью 67,1 млн чел. При этом доля ядер в общей численности город-
ских агломераций составляла 70,3 % [3].

Общепринятой методики выделения агломераций пока не существует. Однако в
качестве критериев агломераций принято выделять численность населения центра
(от 100 тыс. или от 250 тыс. чел.), временная доступность от окраин до центра (от 1,5
до 2 час.), доступность от периферийных больших и средних городов до центра (от
1,5 до 2 часов), количество городских населенных пунктов агломерационной зоны
(от 3 до 5), численность населения городов-спутников (не менее 50 тыс. чел.), чис-
ленность и доля городского населения агломерации (не менее 110 тыс. чел и 10%
соответственно), значение коэффициента развитости агломерации. Коэффициент
развитости, предложенный П.М. Поляном, показывает соотношение долей числен-
ности городского и поселкового населения и рассчитывается по формуле

К разв. = Р
x
(М

x
m + N

x
n), 

где Р – численность городского населения агломерации;
 М и N – количество городов и поселков городского типа соответственно;
 m и n – их доли в городском населении агломерации соответственно.
По мнению автора формулы, критерием сформированности агломерации явля-

ется значение показателя, равное 1 [3].
Принято выделять несколько моделей пространственного развития агломераций:
– моноцентрическая;
– полицентрическая;
– рассеянная (равномерная);
– лучевая (линейная).
В таблице представлены модели и субмодели городских агломераций.
Моноцентрическая модель представляет собой систему «центр – сателлиты».

Здесь развитие в основном сосредоточено в центральном городе. Не случайно дан-
ная модель впервые была обоснована в теории центральных мест Кристаллера и
представляет собой строго вертикальную систему, при которой центральный город
является лидером и представляет все важные для городов-сателлитов услуги [5].

Данная модель имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам отне-
сем возможности концентрировать ресурсы на развитии локальных территорий в рамках
агломерации. При такой модели можно наблюдать строительство компактных райо-
нов проживания, промышленных зон, эффективных сетей транспорта и инфраструк-
туры. Отрицательные последствия данной модели – вымывание ресурсов из террито-
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Таблица 1
Модели и субмодели городских агломераций, их преимущества и недостатки

Модель 
пространственного 

развития 

Содержание 
модели 

Преимущества Недостатки 

Моноцентрическая Развитие 
системы 
направлено  
на центральный 
город системы 

Концентрация 
ресурсов  
на приоритетных 
направлениях 
развития 
территории 

«Вымывание» 
ресурсов  
из территорий-
сателлитов, 
миграционный 
отток, 
возможное 
ослабление 
местного 
самоуправления 

Полицентрическая Развитие 
горизонтальных 
связей в 
агломерации на 
условиях 
равноправия 
территорий 

Сбалансированное 
развитие всех 
точек территории, 
одинаковое 
качество жизни на 
всем пространстве 
агломерации, 
усиление влияния 
местного 
самоуправления 

Требуются более 
значительные 
финансовые 
возможности  
для развития 
территории 

Рассеянная Субмодель 
равномерного 
распределения 
населенных 
пунктов 

Равномерное 
развитие 
населенных 
пунктов за счет 
распределения 
ресурсов 

- 

Лучевая Субмодель 
распределения 
населенных 
пунктов вдоль 
транспортной 
магистрали 

Экономия от 
совместного 
использования 
транспортной 
инфраструктуры 

- 

 

В полицентрической (сетевой) модели соседние города равноправны и дополня-
ют друга, усиливая взаимное развитие друг друга за счет взаимодополняемости и
регионального сотрудничества. Здесь развивается сеть независимых центров с раз-
витой горизонтальной специализацией,  имеет место территориальное разделение
труда между центрами (горизонтальная специализация). Поэтому и экономиче-
ские экстерналии для указанных моделей имеют различный характер (что, впрочем,
требует более глубокого изучения) [10]. В первом случае экономическое развитие
ограничено центральным местом (что неизбежно вызывает миграционный отток),
во втором случае – формируются агломерационные структуры, привлекательные
для жизни в равной степени, поскольку дополняют друг друга. За счет горизонталь-
ного разделения труда имеются незначительные агломерационные потери.

рий-сателлитов, которые со временем превращаются в «спальные» районы. Такая модель
получила наибольшее распространение в промышленно развитых агломерациях и
наиболее характерна для СССР и современной России.
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Что касается рассеянной и лучевой моделей агломерации, то выдвижение их в
самостоятельные агломерационные модели [6] является, на наш взгляд, доста-
точно спорным. Так, рассеянная модель представляет собой равномерное рас-
пределение населенных пунктов, выполняющих функции центров обеспечения
товарами и услугами. Данная модель характерна для равномерно размещенных
сельских поселений. Рассеянная, или фермерская, форма сельских поселений
получила широкое распространение в США, Канаде, Австралии, в странах При-
балтики [9].

При лучевой модели населенные пункты развиваются вдоль транспортных ма-
гистралей, образуя своеобразные «лучи». В этом случае населенные пункты тесно
связаны с главным городом и необязательно между собой. Лучевая модель харак-
терна для крупных мегаполисов с развитой транспортной сетью. Достаточно вспом-
нить пригородные районы Москвы. В настоящее время здесь активно развивается
застройка отдельных микрорайонов недвижимости относительно невысокой сто-
имости, где основным фактором привлекательности является транспортная дос-
тупность.

На наш взгляд, рассеянная и лучевая являются субмоделями и могут присут-
ствовать как при моноцентрической, так и полицентрической моделях простран-
ственного развития агломерации (см. рисунок).

а б

в
г

Рис. Модели-фавориты и субмодели агломераций

Обобщая сказанное выше, необходимо отметить, что в принципиальном плане
существуют две возможные модели агломерации – моноцентрическая или поли-
центрическая. Лучевая и рассеянная являются лишь субмоделями и могут в том
или ином виде существовать как в моноцентрической, так и в полицентрической
моделях.
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Агломерации имеют, как положительные, так и отрицательные последствия.
Среди преимуществ развития территорий в форме агломераций выделим основное –
создание благоприятных условий для привлечения квалифицированных кадров,
обеспечение высокого качества жизни для населения агломерации [5; 9].

Об отрицательных последствиях «опустынивания» [2] территории в связи с отъез-
дом населения, возможного ослабления местного самоуправления упоминает
С.С. Артоболевский.

Очевидно, что в современных условиях полицентрическая модель является более
прогрессивной как с точки зрения социально-экономической, так и с позиции уп-
равления агломерацией. Пожалуй, один недостаток полицентрической модели сле-
дует подчеркнуть – необходимость значительных финансовых ресурсов на создание
инфраструктуры. Однако в полицентрической модели агломерации с успехом дос-
тигается конечная цель развития территории – повышения качества жизни за счет
разумного и комфортного обустройства территории, создания привлекательной, сба-
лансированной и живой среды для труда, жизни и отдыха населения.
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