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В Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. городские 
агломерации различного уровня иерархии рассматриваются 

в качестве основных центров экономического роста в регионах стра-

ны, фактора снижения высокой межрегиональной социально-

экономической дифференциации. Вместе с тем в науке и практике 
управления фокус по-прежнему делается преимущественно на круп-

ные и крупнейшие агломерации (с населением свыше 500 тыс. чел.). 

В свою очередь, агломерациям «второго» и «третьего» эшелонов не 
уделяется должного внимания. Однако, как свидетельствует передо-

вой мировой опыт, именно они могут выступить центрами конку-

рентоспособности и роста на региональном уровне [1].  
В связи с этим работа посвящена исследованию 8 формирующих-

ся агломераций с населением менее 500 тыс. чел. (из 23 обозначен-

ных в СПР РФ), расположенных в разных федеральных округах: Во-

логодская, Архангельская, Тамбовская, Калужская, Южно-
Сахалинская, Ханты-Мансийская, Сургутская, Норильская. 

На первом этапе были определены фактические границы агломе-

раций. Для этого были исследованы существующие методические 
подходы делимитации, выявлены их «узкие места» [2]. В результате 

был разработан синтетический подход, который базируется на ком-

плексном использовании традиционного (экономической географии) 

и современного инструментария (ГИС-методы, анализа big data). 
Подход является унифицированным, легко тиражируемым, посколь-
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ку опирается на открытые данные. В результате его апробации были 
определены границы исследуемых агломераций.  

На втором этапе был проведен анализ и выявлена специфика про-

текающих в них агломерационных процессов. Для этого были ис-

пользован ряд экономико-статистических и экономико-матема-
тических методов (индексный, корреляционный анализ, расчет ин-

декса Тейла). В результате можно сделать следующе выводы: 

1) исследуемые агломерации являются слабо развитыми с точки 
зрения характеристик системы городских населенных пунктов; про-

исходит увеличение доли города-ядра в численности населения и по 

ряду других показателей, что может выступить фактором, ограничи-
вающим возможности развития агломераций как интегрированных 

социально-экономических систем; 

2) позитивные агломерационные эффекты распространяются пре-

имущественно на территорию, ближайшую к ядру; остальные муни-
ципалитеты либо не испытывают их или же вынуждены смириться с 

отрицательными эффектами, связанными с «выкачиванием» их ре-

сурсов центральным городом; 
3) сокращающиеся различия между муниципалитетами агломера-

ции по ключевым социальным и ряду других показателей (среднеме-

сячная заработная плата, объем доходов местного бюджета на 1 жи-
теля) связаны, в первую очередь, с выравнивающими приоритетами 

федеральной и региональной политики, а не обусловлены позитив-

ными эффектами, распространяющимися от ядра; 

4) как ни парадоксально, но среди агломераций именно ряд се-
верных и арктических (Сургутская, Ханты-Мансийская) имеют 

больший потенциал для развития ввиду довольно высокой развито-

сти их спутниковой зоны, размещением здесь крупных производств 
с эффективной специализацией, комплементарных с экономикой их 

ядра; сами агломерации встроены в национальные и глобальные це-

почки создания добавленной стоимости.  
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