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Непрерывные высокие темпы процесса 

урбанизации населения определяют важность 

точного рассмотрения такого явления, как 

агломерация. Сама агломерация становится 

некоторым инструментом создания центров 

воздействия геополитического характера по 

той причине, что она считается способом 

комплексного освоения большого размера 

территорий, где проживает существенное ко-

личество людей. Также важной причиной 

внимания к рассмотрению агломераций счи-

тается снижаемость устойчивости мировой 

экономической системы. Тут возможным ин-

струментом повышения устойчивости систе-

мы социально-экономического характера ста-

новится использование эффективных моделей 

пространственного совершенствования терри-

торий. 

Агломерация начала развиваться вследст-

вие происходящих процессов естественного 

характера, а именно притяжения находящихся 

рядом городов, усиления связей взаимности в 

трудовых и жизнедеятельных аспектах в об-

ществе, которое живет непосредственно на 

данной территории. В пример можно поста-

вить определение А. Н. Лолы, которая полага-

ет, что агломерация – система городских, 

дачных и иных поселений (в том числе ланд-

шафта), имеющих сильную взаимную связь 

[4, с. 19]. Если же рассматривать агломерацию 

в качестве общего понятия, можно назвать ее 

довольно сложной динамической территори-

альной системой, составные части которой 

сложены в целое разнообразными связями, 

включая также общее использование инфра-

структуры и ресурсов.  

К главным причинам появления агломе-

раций относятся совершенствование про-

мышленности и процесс урбанизации. Стоит 

отметить, что агломерации появились практи-

чески во всех развитых и развивающихся го-

сударствах мира: Германии, Бразилии, Индии 

и т.д. В России в 2014 году насчитывалось 

около 124 агломераций с населением 85 млн 

человек. При том доля ядер в общей числен-

ности городских агломераций составляла 

70,3 % [3, с. 34]. 

Общей метрической системы выделения 

агломераций пока нет. Однако в виде крите-

риев агломераций обычно выделяют следую-

щие: численность населения (от 100–200 тыс. 

чел.); доступ по времени от окраин к центру 

города (от 1,5 до 2 ч.); число городских насе-

ленных пунктов зоны агломерации (от 3 до 5); 

количество населения городов-спутников (от 

50 тыс. чел.); количество и доля населения в 

городах агломерации (от 110 тыс. чел. и 

10 %), а также значение коэффициента разви-

тости агломерации.  

Существуют различные модели простран-

ственного развития агломераций, основными 

из которых являются следующие: моноцен-

трическая, полицентрическая, рассеянная 

(равномерная), лучевая (линейная). 

Первая модель относится к системам 

«центр-сателлиты». Развитие в ней по боль-
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шей части сформировано в городе-центре. По 

этой причине модель была впервые определе-

на в теории центральных мест Кристаллера и 

была исключительно вертикальной системой, 

где город-центр представляет собой лидера и 

предлагает услуги городам-саттелитам [5, с. 

28]. Она имеет свои достоинства и недостат-

ки. К преимуществам данной модели относят-

ся возможности концентрации ресурсного по-

тенциала на совершенствовании локальных 

территорий в рамках агломераций. В модели 

можно отмечать строительство компактных 

районов проживания, промышленных зон и 

собственно инфраструктуры. К недостаткам 

относится вымывание ресурсов из городов-

саттелитов, становящихся впоследствии 

спальными районами. Модель была широко 

распространена в агломерациях с большой 

промышленной развитостью. Она наиболее 

свойственна СССР и современной России.  

В полицентрической модели города, рас-

положенные рядом, имеют равноправное 

влияние и буквально дополняют друг друга, 

усиливая свое взаимное развитие за счет со-

трудничества. Тут осуществляется развитие 

сети независимых центров с развитой гори-

зонтальной специализацией [4, с. 56]. Также 

имеет свое место разделение труда между 

центрами. В первом случае развитие эконо-

мического характера ограничено централь-

ным местом и вызывает миграцию населения. 

Во втором же случае формируются структуры 

агломерации, наиболее привлекательные для 

жизни, поскольку дополняют друг друга.  

Рассеянная модель – равномерное рас-

пределение пунктов, выполняющих функции 

центров обеспечения продукцией. Наиболее 

свойственна данная модель равномерно рас-

положенным сельским пунктам. Широко рас-

пространена она в США, Канаде, Австралии и 

т.д. [1, с. 112]. 

Лучевая модель относится к развитию на-

селенных пунктов вдоль транспортных маги-

стралей при образовании некоторых лучей. В 

такой модели пункты имеют связь с городом-

центром. Она наиболее характерна крупным 

мегаполисам с развитой сетью транспорта 

(пригород Москвы).  

Важно отметить, что рассеянная и луче-

вая – это субмодели, которые существуют как 

при моноцентрической, так и при полицен- 

 

 

 

трической моделях. По своей сути существу-

ют две последние перечисленные модели аг-

ломерации. Остальные относятся исключи-

тельно к субмоделям, могут находиться в лю-

бой модели в каком-либо виде.  

Собственно агломерации имеют различ-

ные моменты положительного и отрицатель-

ного характера. Первые включают в себя 

формирование качественных условий для 

привлечения квалифицированных работни-

ков, а также обеспечение высокого уровня 

жизни общества [2, с. 45]. К отрицательным 

моментам относится проблема опустынива-

ния территории в связи с миграцией населе-

ния, а также возможного ослабления местной 

власти.  

Таким образом, наиболее эффективной 

моделью агломерации на сегодняшний день 

является полицентрическая модель, поскольку 

она прогрессивна. Однако она имеет сущест-

венный недостаток – необходимость значи-

тельного потока финансов на формирование 

инфраструктуры. При этом именно в этой мо-

дели достигается главнейшая цель развития 

агломераций – улучшение уровня жизни за 

счет качественного обустройства территории. 
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 The main points of the territorial organization of urban agglomerations are consid-

ered and their definition is given. The main reasons for the formation of urban agglom-

erations are studied, and their main criteria are highlighted. The formula of the coeffi-

cient of development is given. The main models of spatial development of agglomera-

tions are listed. Models and submodels of urban agglomeration development are present-

ed in the table with their description and main advantages and disadvantages. A descrip-

tion is given for each model: monocentric, polycentric, scattered, and radial. Examples 

of models of urban agglomerations in different countries, including Russia, are given. 
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