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Аннотация.Цельюисследования является изучение современного состояния территориального планирования городских агломераций
вРоссии. Авторырассмотрелиособенности выделения агломерацийвРоссии, их граници составных элементов. НапримереРеспублики
Башкортостан показаны различия в выделении городских агломераций при применении современных научных методов. Выделены
особенности УфимскойиЮжно-Башкортостанской агломераций спозиций территориальногопланирования. Недостаточное количество
и качество искомых данных не позволяет применить некоторые из научно обоснованных методов выделения городских агломераций
как в России в целом, так и на территории Республики Башкортостан. В частности, в силу отсутствия информации о маятниковой миг-
рации использование данных Всероссийской переписи населения 2020 (2021) года возможно лишь в самом общем виде. Применение
методикиООН Хабитат возможно только длямеждународного сравнения и неприменимо в условиях российской действительности с уче-
том преобладания мало связанных и небольших по людности городских и сельских населенных пунктов.
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Введение

В современных условиях мирового развития
особое значение приобретают пространственные
закономерности экономики и новые механизмы
использования территорий. Увеличение разме-
ров городов и развитие городских агломераций –
это общий глобальный тренд последних деся-
тилетий. Формируются и развиваются крупные
и средние городские агломерации – системы рас-
селения, оказывающие влияние на окружающие
их территории. Эти же города в соответствии
с показателями естественного и миграционного
прироста за длительный период времени являют-
ся центрами (точками) роста населения.

Городские агломерации представляют собой
основные экономические узлы страны и форми-
руют каркас расселения. Значение каркаса рас-
селения населения особенно велико для страны
с такой обширной и разнообразной территорией,
как Российская Федерация. Развитие расселения
зависит от различных социально-экономических
и градостроительных факторов.

Высокий уровень урбанизации в Российской
Федерации и неблагоприятные последствия сти-
хийной концентрации людских и экономических
ресурсов в больших городах приводят к застою
на периферийных территориях и к уменьшению
возможностей для развития средних и малых го-
родов.

Одной из первостепенных проблем в обес-
печении стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации является отсут-
ствие согласованной системы долгосрочного раз-
вития городских агломераций, включающей про-

странственное, социально-экономическое и бюд-
жетное планирование [1, 2].

При управляемом развитии городских аг-
ломераций экономический рост происходит
не только в больших, но и в средних и малых
городах, создавая возможности для развития все-
го региона, а также для центров агломераций.
Поэтому эффективное развитие городских агло-
мераций является чрезвычайно важной задачей
для современной России.

Неверное трактование городских агломера-
ций и их необоснованное научно территориаль-
ное планирование может приводить к широкому
спектру негативных результатов регионального
развития.

Опыт территориального планирования агло-
мераций в современной России пока невелик.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. совет-
ский и российский географ-урбанист профессор
Г. М. Лаппо и советский инженер-экономист
и географ-урбанист, доктор экономических на-
ук, профессор В. Г. Давидóвич сформулиро-
вали следующее определение: агломерация –
это скопление населенных пунктов, в основ-
ном городских, которые местами срастаются
и объединены интенсивными экономическими,
трудовыми и культурно-бытовыми связями [3].
Это определение было закреплено в Большой со-
ветской энциклопедии. Профессор Московского
архитектурного института В. Л. Глазычев в своей
книге «Город без границ» проанализировал дан-
ное определение и отметил, что оно не содержит
четких критериев выделения агломерации, а это
позволяет исследователям свободно трактовать

География 85



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2024. Т. 24, вып. 2

его в зависимости от целей исследования и, та-
ким образом, ограничиваются возможности для
сравнения агломераций [4].

В современных исследованиях понятие агло-
мерации трактуется по-разному, но в основном
сводится к следующему: определение содержит
характеристики агломераций, позволяющие по-
нять сущность этого явления и критерии для
ее выделения. Отмечается, что границы агло-
мерации определяются в документах террито-
риального планирования и могут не совпадать
с границами административно-территориально-
го деления. Агломерация характеризуется воз-
никающей внутри нее ежедневной трудовой
миграцией и общностью связей в зоне про-
странственно-временной доступности городов,
являющихся центрами агломерации.

Следует признать, что зарубежный опыт
выделения городских агломераций не всегда под-
ходит для российских условий. Причин для этого
существует несколько:
– Россия имеет огромную территорию и ряд
крупных городов, расположенных на боль-
шом расстоянии друг от друга. Подход,
применяемый в более плотно населенных
зарубежных странах, где города расположе-
ны близко один от другого, может оказаться
неэффективным в российских условиях;

– Россия имеет свои уникальные экономиче-
ские особенности, такие как высокая зави-
симость от нефтегазовой отрасли и наличие
крупных промышленных комплексов в от-
даленных районах. Применение зарубежно-
го опыта без учета этих закономерностей
может привести к непредсказуемым послед-
ствиям;

– России свойственны особые требования
к инфраструктуре – дорогам, транспорт-
ной логистике и коммуникациям – в силу
большой территориальной протяженно-
сти и небольшой плотностью населения.
Зарубежный опыт не учитывает этих осо-
бенностей и не может дать решений,
соответствующих российским реалиям.
В целом Российская Федерация имеет уни-

кальные особенности, которые требуют специ-
ального подхода и обоснованного применения
зарубежного опыта для достижения наилучших
результатов при выделении городских агломера-
ций

Выделение и обоснование городских агломе-
раций в настоящее время, помимо всего прочего,
связано с возможностью получения региона-
ми России именно для развития агломераций
дополнительного государственного финансиро-
вания из средств федерального бюджета для
осуществления различных социально-экономи-
ческих мероприятий, а также реализации проек-
тов капитального строительства. Примечательно,
что число городских агломераций в современной
России (на 2024 год) существенно различается

на уровне органов исполнительной власти – для
Минэкономразвития России их чуть больше 30,
тогда как для Министерства транспорта России
их число превышает 100.

Не является исключением и Республика
Башкортостан. В разные годы органами исполни-
тельной власти и отдельными исследователями
в начале XXI в. на территории республики выде-
лялось от одной до четырех агломераций [5–8].
Во всех случаях выделялась Уфимская агломе-
рация (в разных границах). Вопрос о выделении
других агломераций (Южно-Башкортостанской
(Стерлитамакской), а также двух агломераций
на западе и северо-западе республики до сих пор
является дискуссионным. При этом методы вы-
деления также существенно различались, однако
превалировали факторы трудовой (маятниковой)
миграции, экономических и социально-демогра-
фических процессов [9–12].

Материалы иметодика исследования

В настоящей работе обоснование границ
агломераций, формирующихся на территории
Республики Башкортостан, выполнено на осно-
ве сбора и анализа информации, имеющейся
в открытых источниках. Данные исследования
включают определение урбанизированных тер-
риторий по методике ООН Хабитат.

Правильное выделение границ городских аг-
ломераций является ключевым фактором для
эффективного планирования и развития город-
ских территорий, управления и координации,
планирования землепользования, экономическо-
го и социального планирования.

В общем виде в зарубежной практике суще-
ствует несколько обобщенных методов выделе-
ния границ городских агломераций:
1) метод плотности населения, основанный

на анализе плотности населения в разных
районах. При этом выделяются ареалы с вы-
сокой плотностью населения, которые и при-
нимают за границы городских агломераций;

2) метод функциональной связности, основан-
ный на анализе функциональных связей
между различными территориальными еди-
ницами, такими как жилые и промышленные
районы, ареалы сосредоточения социальной
инфраструктуры и т. д. Выделение границ го-
родской агломерации происходит на основе
выявления этих связей;

3) метод городского сетевого анализа, основан-
ный на анализе сети дорог, общественного
транспорта и другой линейной инфраструк-
туры. Выделение границ городской агло-
мерации происходит на основе выявления
связей и взаимодействий между различными
узлами и маршрутами в сети;

4) метод комплексного анализа, при котором
комбинируются различные методы выделе-
ния границ городских агломераций. Вклю-
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чает в себя анализ плотности населения,
функциональной связности, городской сете-
вой анализ и анализ ряда других факторов,
специфичных для конкретной местности.
Методика ООН Хабитат представляет город-

скую агломерацию как собственно город вместе
с пригородной зоной и любыми застроенными
густонаселенными районами, лежащими за пре-
делами городской черты, но прилегающими к ней.
Другие похожие определения ООН включают
в состав городской агломерации собственно го-
род или поселок и пригородные окраины или
густонаселенные территории, лежащие за пре-
делами, но прилегающие к его границам. Одна
крупная городская агломерация может включать
в себя несколько городов или поселков и их при-
городные окраины. При следовании подобной
методике в состав Уфимской агломерации входят
только территория городского округа Уфа и часть
территории Уфимского муниципального района.

Выбор метода определения границ агло-
мерации зависит от доступных данных, целей
и особенностей исследования. Обычно приме-
няется комбинация из нескольких методов для
получения наиболее точного и полного представ-
ления о границах городской агломерации.

К традиционным методам выделения город-
ских агломераций и их границ обычно относятся:
– учет численности населения центрально-
го города, ядра агломерации, плотности
расселения населения и структуры занято-
сти населения, транспортной доступности
до центра (ядра) агломерации, интенсивно-
сти маятниковой миграции;

– функциональное использование территории;
– связь центра агломерации с соседними тер-
риториями в области предоставления услуг;

– экономическая кооперация предприятий
и организаций;

– границы единиц административно-террито-
риального деления.
К новым методам определения ареалов аг-

ломераций, основанных на использовании новей-
ших информационно-технологических данных,
относятся:
– метод светового отпечатка (ночного снимка
местности);

– анализ картосхем роуминга сетей мобильной
связи разных операторов;

– анализ данных ГИБДД о происшествиях
на автодорогах;

– анализ объявлений граждан о продаже квар-
тир и земельных участков и др.
Описание применения отдельных из пред-

ставленных методов для территории Уфимской
и Южно-Башкортостанской (Стерлитамакской)
агломераций Республики Башкортостан пред-
ставлено ниже.

Агломерированные формы городского рас-
селения играют решающую роль в развитии

системы расселения в Республике Башкорто-
стан. Территория республики рассматривается
с точки зрения выявления зон концентрации
экономического (производственного) потенциа-
ла, потенциала социальной сферы и жилищного
фонда, а также взаимосвязанности территорий
по этим факторам.

Управляемое развитие агломерации направ-
лено на улучшение качества жизни населения
и создание комфортной среды жизнедеятельно-
сти всех субъектов ее территории. Это достижи-
мо при рациональном использовании потенциала
территории агломерации, и прежде всего агло-
мерационного ресурса, а также за счет роста
приоритетных направлений развития отраслей
хозяйства, бизнеса и финансов (включающих
в себя деятельность с недвижимым имуществом
и научно-технический сектор), торговли и туриз-
ма.

В результате реализации этих направлений,
усиления внутренней связанности в агломерации
начнет работать так называемый агломерацион-
ный эффект, обеспечивающий рост:
– новых производственных видов деятельно-
сти и экономики;

– внутреннего рынка;
– обеспечения товарами и услугами,
– инновационной инфраструктуры.
Необходимым условием достижения постав-

ленных целей является решение важнейших
задач, таких как:
– повышение инвестиционной привлекатель-
ности территории агломераций Республики
Башкортостан для частных инвесторов, со-
здание условий для привлечения инвести-
ций, развития новых производств;

– создание и внедрение механизмов стиму-
лирования и развития малого и средне-
го бизнеса, стимулирования более высокой
предпринимательской активности;

– создание и внедрение механизмов легализа-
ции теневого сектора экономики;

– включение территорий агломераций Респуб-
лики Башкортостан в первоочередные проек-
ты федерального значения, в первую очередь
связанные с развитием транспортной инфра-
структуры.
Подготовка предложений по инфраструктур-

ному развитию данных территорий с учетом
бережного и эффективного использования при-
родного потенциала нацелена на оптимизацию
территориальных систем агломерации. Обос-
нование рекомендуемых мер необходимо при
подготовке и реализации документов территори-
ального планирования и зонирования террито-
рии Республики Башкортостан по интенсивно-
сти агломерационных взаимосвязей собственно
агломераций с другими муниципальными обра-
зованиями республики, а также с сопредельными
регионами.
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Результаты и их обсуждение

Методика выделения городских агломера-
ций в Республике Башкортостан (Уфимской,
а также Южно-Башкортостанской (Стерлитамак-
ской)), представляет собой синтез ряда методов
определения границ агломераций.

Определение границ, состава, структуры
и зоны влияния Уфимской агломерации

Особенностью положения Уфимской агло-
мерации в региональной системе расселения
республики является развитие ее в качестве
структуроформирующего узла опорного «карка-
са расселения» республики.

Специфика положения Уфимской агломера-
ции в региональной системе расселения состоит
в ее формировании на основе и вокруг цен-
трального элемента системы расселения респуб-
лики – городского округа г. Уфы, являющегося
также «узловым» центром пересечения транс-
портно-коммуникационных связей республики.
Центральность положения позволяет ей быть
«связующим звеном» между незначительно засе-
ленными восточными и существенно заселенны-
ми западными территориями республики.

В пространственном отношении Уфимская
агломерация представляет собой моноцентриче-
скую систему. Исторически сложившаяся пла-
нировочная структура Уфимской агломерации –
открытая, имеющая в планировочном плане вы-
ходы на все направления.

Определение границ с позиций транспорт-
ной доступности и интенсивности работы об-
щественного транспорта

Нами были рассмотрены современные при-
городные автобусные маршруты относительно
города Уфы. В результате их анализа был сделан
вывод, что наибольшая интенсивность пригород-
ных маршрутов наблюдается в пределах часо-
вой транспортной доступности от точки начала
маршрута в пределах г. Уфы. Зона 1,5- и 2-ча-
совой транспортной доступности показывает нам
существенно меньшую величину транспортных
связей (рис. 1).

Исходя из этого можно предположить, что
в зону тяготения Уфы и в состав Уфимской агло-
мерации входит, помимо города Уфа, территория
Уфимского района, а также г. Благовещенска
и лишь небольшая часть муниципальных райо-
нов второго порядка.

Определение границ Уфимской агломера-
ции на основе очертания световых отпечатков
на спутниковых снимках (плотность расселения)

Использование методов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) традиционно при-
меняется в России и за рубежом для уточнения
не только природных, но и социально-экономи-
ческих процессов и явлений. Световой отпечаток
Уфы 2000 г. показывает, что урбанизированное
пятно значительно выходит за границу города
в восточном направлении вплоть до п. Иглино,

в западной и северной части – в сторону Крас-
ного Яра и Благовещенска, в южной части –
в сторону аэропорта. Характерно, что в юж-
ной части города в 2000 году административная
граница проходила вне светового отпечатка –
это был резерв для развития города. Световой
отпечаток 2016 г. показывает, что этот резерв
освоен (на снимках высокого разрешения видны
новые районы Зинино, Нагаево и др.), а даль-
нейшая урбанизация была направлена на восток
и юго-запад, но в целом урбанизированная
территория увеличилась незначительно. Чис-
ленность населения, проживающего в пределах
данного светового пятна, за 16 лет практически
не увеличилось. Сравнение световых отпечатков
с изохронами 1,5-часовой транспортной доступ-
ности на автомобильном и железнодорожном
транспорте показывает, что изохроны в целом
соответствуют световому пятну 2016 г. и только
в северо-западном и южном направлениях выхо-
дят за пределы пятна.

Нами был также рассмотрен ночной снимок
из космоса части территории Республики Баш-
кортостан в 2023 г., на котором хорошо видны
два сгустка светящихся участков территории –
верхний (северный) вокруг г. Уфы и нижний (юж-
ный) – вокруг городов Стерлитамак и Салават.

Эти сгустки ярко освещенных территорий
вокруг городов косвенно свидетельствуют о на-
личии в них непрерывных ареалов расселения,
которые, собственно, и могут трактоваться как го-
родские агломерации.

Определение границ Уфимской агломерации
с учетом экономических взаимосвязей между
элементами и фрагментами градостроитель-
ной системы

Анализ территории Республики Башкорто-
стан по определению зон (ареалов) наибольшей
экономической активности позволил выявить
значительную территориальную концентрацию
экономической деятельности в центральной ча-
сти республики – это прежде всего ГО г. Уфа
и Уфимский муниципальный район. Территории
Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинско-
го, Кушнаренковского и Чишминского муници-
пальных районов, примыкающих к границам
Уфимского района и имеющих, с одной стороны,
значительные трудовые ресурсы и свою доста-
точно развитую экономическую базу, а с другой
стороны, находящихся в хорошей транспортной
доступности от г. Уфы и промышленно развито-
гоУфимского района и обладающих наибольшим
набором мест приложения труда, имеют с ними
разнообразные трудовые и экономические связи,
позволяющие рассматривать совокупность этих
территорий как единое планировочное образова-
ние – Уфимскую агломерацию.

О высокой концентрации экономического
потенциала на территории Уфимской агломе-
рации, рассматриваемой в административных
границах таких муниципальных образований,
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Рис. 1. Изохроны транспортной доступности от крупных по людности населенных пунктов Республики Башкортостан
(легковой транспорт), 2024 г. Источник: авторы, АО «Гипрогор» (цвет онлайн)

как городской округ г. Уфа, Благовещенский,
Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренков-
ский, Уфимский и Чишминский муниципальные
районы, свидетельствуют следующие по-
казатели, проанализированные за период
с 2018–2022 гг.

Из общего числа организаций, учтенных
в статистическом регистре Росстата, на терри-
тории Уфимской агломерации расположен 61%
всех организаций республики. При этом для

Уфимской агломерации характерна высокая кон-
центрация организаций в городе Уфа – 88,7%.

Несмотря на то что за последние пять
лет доля организаций в Уфимской агломерации
несколько снизилась (62,4% в 2018 г.), сокра-
щение численности работников в агломерации
за этот же период происходило гораздо мень-
шими темпами, чем в целом по республике,
и составило 98,1% и 89,0% соответственно.

В концентрации производства товаров
и услуг на территории Уфимской агломерации
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ведущую роль играет промышленность. На ее
долю приходится 58,7% общего объема отгру-
женной продукции и услуг в республике.

В агломерации почти 92% промышленной
продукции производится в городском округе
г. Уфа, а также 3,5% в Уфимском и 2,7% в Благо-
вещенском муниципальном районе. Еще в одном
районе, Чишимском, производится 1,7% про-
мышленной продукции Уфимской агломерации.
В остальных районах, входящих в Уфимскую
агломерацию, доля промышленной продукции
незначительна и составляет менее 1%.

В список системообразующих предприя-
тий РФ в Республике Башкортостан, деятель-
ность которых имеет стратегическое значение
для всего государства, включено на 2024 г.
18 предприятий, из которых восемь промышлен-
ных. Половина этих промышленных предприя-
тий находится или зарегистрирована на террито-
рии Уфимской агломерации1.

Определение границ Уфимской агломерации
на основе устойчивости трудовых взаимосвязей
(объемы маятниковой миграции)

Одним из методов обоснования границ го-
родских агломераций в границах муниципаль-
ных образований является учет маятниковых
мигрантов – соотношение соотнесение места по-
стоянного проживания и места работы.

К сожалению, информация, содержащаяся
в результатах Всероссийской переписи населе-
ния 2020–2021 гг., не дает возможности проана-
лизировать данный показатель. Перепись 2010 г.,
когда эта информация была доступна, свидетель-
ствует о крайне низкой доле жителей Уфимского
района, работавших в пределах населенного
пункта своего постоянного проживания (36,91%).
Используя данную методику, можно сказать, что
в состав Уфимской агломерации, кроме ГО г.
Уфы, однозначно входит Уфимский район. Толь-
ко 45,73% сельских жителей городского округа
г. Благовещенск работают в своем городе. Та-
ким образом, его также можно включить в состав
Уфимской агломерации.

Заключение
Результатом данной работы можно счи-

тать выделение границ Уфимской агломерации
на территории Республики Башкортостан в со-
временных условиях с применением различных
методов. В качестве ключевой проблемы нами
предлагается считать несоответствие реальных
границ агломерации и административных гра-
ниц муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Башкортостан. Недостаточный
уровень развития транспортно-дорожной инфра-
структуры ограничивает развитие агломерации
и не способствует росту трудовой (маятниковой)

миграции между г. Уфой и районами, в которых
наблюдается повышенный уровень безработицы.

Сделан также вывод о том, что на современ-
ном этапе пространственного развития региона
о слиянии (объединении) Уфимской и Южно-
Башкортостанской агломераций в единую мак-
роагломерацию говорить пока рано, однако это
может произойти в ближайшие 15–20 лет.

На слабо урбанизированных территориях,
расположенных преимущественно в восточной
части Республики Башкортостан, возможно фор-
мирование Белорецко-Учалинской, Белебеевско-
Приютовской, Мелеузско-Кумертауской, Сибай-
Баймакской городских групповых систем насе-
ленных мест (ГСНМ) и малой сельской ГСНМ –
Месягутовской.

В целях полноценного развития восточных
территорий необходимо рассмотреть возмож-
ность объединения в перспективе Белорецко-
Учалинской иСибай-Баймакской ГСНМв единое
целое полицентрическое агломерационное обра-
зование.

Развитие восточных территорий возмож-
но при значительном формировании составля-
ющих территориально-пространственных ком-
понентов – транспортно-логистического, соци-
ально-экономического, природно-рекреационно-
го, устранения имеющихся планировочных огра-
ничений.

В процессе дальнейшей урбанизации тер-
ритории республики развитие агломераций мо-
жет вызвать появление новых пространственных
форм расселения – макроагломерации. Уфим-
ская макроагломерация, которая свяжет большую
часть территории республики в единое простран-
ство, может стать наиболее крупным центром
республиканской системы расселения и в пер-
спективе главным драйвером развития террито-
рии Башкортостана.

В условиях российской действительности
отсутствует официальная методика статистиче-
ского учета и изучения развития городских аг-
ломераций, что значительно затрудняет процесс
делимитации границ. Для установления научно
обоснованных границ агломераций необходима
разработка специального проекта, включающего
проведение специализированных транспортных,
социологических и иных исследований и включе-
ние таких исследований в реестр статистического
учета.

Недостаточное количество и качество иско-
мых данных не позволяет применить некоторые
из научно обоснованных методов выделения го-
родских агломераций как в России в целом,
так и на территории Республики Башкортостан.
В частности, в силу отсутствия информации
о маятниковой миграции использование данных
Всероссийской переписи населения 2020 (2021)

1Источник информации: данные сайта Министерства промышленности и торговли РФ, сайтов rusprofile.ru, audit-it.ru.
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года возможно лишь в самом общем виде. Приме-
нение методики ООН-Хабитат возможно только
для международного сравнения и неприменимо
в условиях российской действительности с уче-
том преобладания малосвязанных и небольших
по людности городских и сельских населенных
пунктов.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в качестве: теоретического обос-
нования перспективной разработки ряда гра-
достроительных документов по стратегии про-
странственного развития территории Республики
Башкортостан; схемы расселения на территории
Республики Башкортостан; схем градостроитель-
ного планирования Республики Башкортостан
и других крупных градостроительных докумен-
тов прогнозного характера; в части разработки
стратегий пространственного развития отдель-
ных территорий республики и объектов ее инфра-
структуры.
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