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The article covers a set of issues related to the agglomeration theory and practice: the essence
of agglomeration as such, its principles, attributes, stages of evolution. Classification of territorial
agglomeration’s features is developed. On the Yaroslavl region case the authors show the necessity
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Постановка проблемы. Развитие и внедрение новых моделей территори-
альных структур на локальном уровне стало знаковой чертой процессов
модернизации в странах с переходной экономикой. Возникающие новые тер-
риториальные структуры создают благоприятные условия для устойчивого
экономического роста, повышения международной конкурентоспособности
страны, обеспечивают максимальную реализацию потенциала локальных
точек роста национальной экономики.

Решение назревших проблем социально-экономической модернизации
российской экономики настоятельно требует развития и обновления эконо-
мики регионов. Реализация новых национальных проектов социального и
инфраструктурного характера на локальном уровне становится ключевым
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направлением региональной политики. Проблема развития и адаптации
новых территориальных структур с особой остротой встает для России,
поскольку Россия – не просто один из лидеров BRICS с быстро растущей эко-
номикой, но и страна, обладающая самой обширной в мире территорией.
Группа ученых из Института Брукингса (США) подсчитала, что «потери
России от неэффективной пространственной организации экономики состав-
ляют от 2,5 до 3% ВВП» [6].

Структура регионального развития и ее модель требуют трансформации
по ряду причин: во-первых, они практически не изменились с советских вре-
мен, когда развитие осуществлялось в условиях жесткой плановой системы
управления, исключавшей рыночные механизмы и институты; во-вторых,
фокус на инновационные факторы экономического роста требует перехода к
гибким, самонастраивающимся, трансграничным хозяйственным структурам,
способным перестраиваться под новые потребности производства, человечес-
кого капитала, экономики знаний и т.п.; в-третьих, особенно актуален дан-
ный вопрос для старопромышленных регионов центра России, бедных есте-
ственными ресурсами, расположенных вне столичных финансово-деловых и
административных центров и богатых нефте- и газоносных провинций. 

Мировая практика показывает, что в современных условиях для достиже-
ния целей эффективности, конкурентоспособности и инновационности
национальной экономики необходимо получение синергетических эффектов
качественного характера. Такого рода эффекты возникают в агломерациях –
новых формах взаимодействия территориальных структур. Согласно стати-
стике, на долю 120 самых крупных агломераций планеты приходится 29%
мирового ВВП. Совокупный объем их экономики, согласно подсчетам
«Economist Intelligence Unit», достигает 20,3 трлн дол. США, что намного
больше, чем ВВП Евросоюза, ВВП США или ВВП Китая [11].

С экономической точки зрения, территориальная агломерация представ-
ляет собой синтез производственных, коммерческих, научно-исследователь-
ских, обслуживающих и иных структур, учреждений, институтов, взаимодей-
ствующих в компактной территориальной среде, обладающих пространствен-
ным единством, целостностью и оформленностью границ. 

Анализ последних исследований и публикаций. Природа территориальной
агломерации, особенности, факторы, условия ее развития исследуются в
работах Д. Вайта [14], Дж. Вильямсона [14], Д. Грэма [12], Ю. Кузнецова [2],
Г. Лаппо [3], К. Лидина [5], Д. Марэ [12], А. Нещадина [7], П. Поляна [3],
А. Прилепина [7], Р. Пэлинга [14], К. Сандерсона [13], Т. Селивановой [3],
Ш. Твэддла [13], К.В. Харченко [9], Г. Шульце [13] и др. 

А. Нещадин и А. Прилепин дают следующее определение: «Агломерация
– это компактное скопление населённых пунктов, главным образом, город-
ских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную
динамическую систему с интенсивными производственными, транспортны-
ми и культурными связями» [7]. Эти авторы, исследовав эволюцию агломера-
ций, выделяют 4 этапа, которые агломерация проходит в своем развитии:

1. Зарождающаяся агломерация.
2. Развивающаяся агломерация.
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3. Развитая агломерация.
4. Постиндустриальная агломерация [7].
К.В. Харченко трактует агломерацию как группу близко расположенных

городов, поселков и других населенных пунктов с тесными трудовыми, куль-
турно-бытовыми и производственными связями [9].

Согласно данным [12], преимущества от создания агломерации получают
следующие субъектные группы:

1. Внутренние физические лица/семьи: более широкие возможности для
трудоустройства и лучшие условия жизни.

2. Внутренние фирмы: доступ к крупным рынкам труда и – за счет эко-
номии от масштаба – доступ к новым внешним рынкам сбыта.

3. Внутренние отрасли/промышленности: трансфер технологий (зна-
ний); расширение рынков сбыта; большой выбор квалифицированной рабо-
чей силы. 

4. Агломерирующие территории: увеличение местных рынков, более
эффективная инфраструктуры, оптимизация управления территорией.

Спорным является вопрос об отнесении численности населения к систе-
мообразующим факторам агломерации. Так, Г. Лаппо, П. Полян, Т. Селивано-
ва утверждают, что «города с населением менее и более 250 тыс. человек имеют
совершенно разный агломерирующий потенциал, и существование развитых
городских агломераций с людностью ядра менее 250 тыс. вполне вероятно»
[3]. С нашей точки зрения, выделение данного признака спорно, в агломера-
ции создается единая система новых экономических отношений и механиз-
мов региона, а не решается задача насыщения и увеличения численности
населения.

В ряде работ исследуются эффекты агломерации. Так, Ш. Твэддл, К. Сан-
дерсон и Г. Шульце на примере австралийского опыта установили сильную
зависимость между степенью развития агломерации и показателями произво-
дительности труда, занятости, заработной платы [14]. Д. Марэ и Д. Грэм, изу-
чавшие агломерационные тенденции в развитии территорий Новой Зеландии,
идентифицировали эффекты локализации, превосходящие урбанизационные
тренды, что свидетельствует об опережающем росте локальных компактных
производственных структур, всё менее тяготеющих к крупным мегаполисам
[13]. Дж. Вильямсон, Р. Пэлинг и Д. Вайт исследовали воздействие процесса
агломерации на занятость и доходы населения и также выявили сильную кор-
реляцию [15]. 

При всем обилии исследований ряд теоретических вопросов остается не
решенным. Нуждается в дополнительном обосновании научная картина агло-
мерации как целостной сложной системы, внутренними движущими силами
которой являются свободно взаимодействующие и мобильные ресурсы терри-
ториальных образований. Практически отсутствуют работы, связанные с осо-
бенностями становления и развития российских агломерационных систем,
обосновывающие их новые модели. Недостаточная теоретическая и методо-
логическая разработанность темы, потребность в усилении прикладного
аспекта разработок, анализе реально функционирующих новых локальных
структур предопределили цель и задачи исследования.
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Цель исследования – выяснить реальные возможности и предпосылки
создания территориальных агломераций на территории промышленных обла-
стей центра России; вскрыть способствующие и сдерживающие факторы,
доказать перспективность агломерации как реальной организационной струк-
туры, способной реализовать на деле потенциал эффективного инновацион-
ного развития региональных составляющих такой громадной территории,
какой является Россия. 

Основные результаты исследования. При рассмотрении жизненного цикла
агломерации и её структуры правомерно утверждать, что агломерация – это
совокупность социально-экономических отношений, которая базируется на
общей стратегии и принципах развития территории (области). 

На рис. 1 представлены основные этапы развития агломерации. На пер-
вом этапе агломерация представляет собой конгломерат достаточно близко
расположенных урбанизированных территорий, объединенных преимуще-
ственно производственными связями. В таких агломерациях отсутствует еди-
ный рынок труда, земли, недвижимости и других ресурсов, что не позволяет
ее классифицировать как сформировавшуюся агломерацию. На втором этапе
формируется единый рынок труда в рамках агломерации. Третий этап – этап
развитой агломерации – характеризуется появлением единого функциональ-
но связанного пространства, осуществление ряда функций (производство,
развлечение, потребление) из центра (ядра) агломерации переносится на
периферию, образуется единый рынок всех ресурсов агломерации. Четвертый
этап развития агломерации (постиндустриальный) отличается встраиванием
агломерации в глобальные экономические процессы, развитием интеллекту-
альной городской инфраструктуры, появляется новая концепция обществен-
ного пространства, наибольшее развитие получает новый «портфель ресур-
сов» (человеческий капитал, технологические и управленческие инновации,
постиндустриальная экономика технологий, емкие и динамичные рынки).

Территория агломерации представляет собой пространство, в котором
располагаются агломерирующие субъекты. Часто пространство имеет размы-
тые или «пульсирующие» границы взаимодействия локальных структур. На
практике различают агломерации: моноцентрические, в них присутствует
один город ядро; конурбации, трансграничные агломерации и т.п. 

Под конурбацией понимается регион, включающий несколько крупных и
средних городов, и других городских территорий, которые вследствие роста
численности населения и физического расширения слились и образовали
непрерывные городскую и промышленную территории. В большинстве случа-
ев конурбации – это полицентрические агломерации с развитым транспорт-
ным сообщением, соединяющим территории так, чтобы создать единый
рынок труда или туризма.

Трансграничные агломерации – это конурбации, которые распростра-
няются на несколько административных территорий, районов, штатов и т.п.
Им присущи все признаки и структура агломерации. Единственной отличи-
тельной чертой трансграничной агломерации являются её размеры и границы.

Далеко не каждое объединение городов и районов можно признать агло-
мерацией. Для того, чтобы то или иное объединение было признано таким
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образованием, необходимо, чтобы оно соответствовало ряду признаков.
Развивая концепцию А. Нещадина и А. Прилепина [7], мы предложили клас-
сификацию признаков агломерации (рис. 2). 

Рис. 1. Этапы развития агломерации, построено на основе [7]

Один из ключевых атрибутов территориальной агломерации – сосуще-
ствование и переплетение двух разнокачественных процессов развития: с
одной стороны, город-центр стимулирует развитие городов-спутников как
средство решения своих проблем (вынос части производств, создание объектов
транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие рекреационных баз
и т.п.), с другой – внешние субъекты (министерства, компании, финансово-
промышленные группы) активно используют благоприятные условия агломе-
рации для размещения крупных подведомственных им объектов. То есть дей-
ствуют два начала: территориальное (исходящее от города, с присущим ком-
плексным подходом при устройстве территории) и отраслевое (преследует
«отраслевую» выгоду, недостаточно учитывая территориальные интересы).

В идеале, в агломерации достигается консолидация интересов всех участ-
ников и заинтересованных сторон. При этом региональная политика каждого
государства должна быть нацелена на недопущение и сглаживание резких тер-
риториальных диспропорций, для чего бывает неизбежным государственное
вмешательство в развитие большинства территориальных единиц. Здесь
необходим тонкий баланс централизации и децентрализации, единства и
автономности, естественных различий и неизбежного нивелирования.
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Рис. 2. Классификация признаков территориальной агломерации,
авторская разработка

Исследование процессов формирования территориальной агломерации
проведено на примере Ярославской области, типичного старопромышленно-
го региона Европейской части России.

Предпосылки для создания агломерации в Ярославской области вполне
сформировались. Прежде всего, это связано с историческими и социальными
факторами, но не меньшую роль играют экономические факторы, а также
деловая и политическая активность агломерирующих субъектов. Имеют место
интенсивные маятниковые миграции жителей районов в крупные города
(г. Ярославль, г. Рыбинск). Перемещения жителей связаны с работой, получе-
нием высшего образования, более развитым медицинским обслуживанием,
большим количеством культурных объектов и т.д. По данным статистики, с
каждым годом все большее количество работоспособного населения переме-
щается в областной центр на заработки.

Исследование показало, что Ярославская область готова реализовать свои
преимущества и свой потенциал в рамках развития территорий путем созда-
ния тесных и эффективных связей и взаимодействий, что является важней-
шей предпосылкой для создания территориальной агломерации.

В ходе исследования были проанализированы 4 муниципальных района,
потенциально способных сформировать агломерацию Ярославской области:
Рыбинский, Ярославский муниципальный, Тутаевский, Ростовский
(табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели территории и населения 4 районов
Ярославской области, 2013 г. [10]

Доказано, что они представляют собой наиболее перспективные элемен-
ты агломерационной системы, обладающие точками экономического роста. В
табл. 2 представлены отдельные точки роста: природные, инфраструктурные,
производственные объекты, опорные для формирующейся Ярославской агло-
мерации.

Таблица 2. Точки роста агломерации 4 районов Ярославской области [1]
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Важное значение для формирования агломерации имеет фактор открыто-
сти внешней сфере. С этой точки зрения потенциал исследуемых районов
достаточно высок, что подтверждается данными о притоке иностранных
инвестиций и открытии филиалов ведущих мировых корпораций в регионе.
Так, в Рыбинском районе функционирует предприятие по производству высо-
коэффективных индустриальных газовых установок 6FA «Русские газовые
турбины» с участием корпорации «General Electric» совместно с ОАО «Интер
РАО» и государственной корпорацией «Ростех». В Ярославском районе рабо-
тают предприятия компании «Lindab», фармацевтических фирм «Takeda» и
«Teva», завод по производству строительной техники «Komatsu».

Агломерирующие районы имеют достаточные предпосылки для создания
эффективных взаимоотношений в рамках агломерации:

1. развитую инфраструктуру;
2. многочисленные транспортные коридоры;
3. наукоемкие производства;
4. единый рынок труда;
5. инвестиционную привлекательность [8; 10].
Далее была проведена балльная оценка основных параметров потенциала

агломерирующих районов (max – 10 баллов) и построена лепестковая диа-
грамма потенциала агломерации (табл. 3, рис. 3). 

Таблица 3. Оценка потенциала 4 районов Ярославской области, баллы,
авторская разработка

Анализ позволяет сделать вывод, что в целом потенциал развития агломе-
рации Ярославской области достаточно высок. Однако существует ряд сдер-
живающих факторов.

Во-первых, во всех районах существует проблема загруженности про-
изводством административных центров. В большинстве случаев все производ-
ственные предприятия, здания, организации находятся в пределах централь-
ной части городов.

Во-вторых, периферийные города остаются вне области производства,
что ведет к низкому уровню доходов и благосостояния как сами́́х периферий-
ных территорий, так и их жителей.

В-третьих, существует очевидная неравномерность в обеспечении ресур-
сами, развитии и доходах территорий, снижающая инвестиционную привле-
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кательность, что влечет за собой отлучение значительной их части от про-
изводственных и инфраструктурных инвестиций, особенно иностранных в
высокотехнологичный сектор.

Рис. 3. Синтез-лепесток потенциала агломерирующих районов,
авторская разработка

В ходе анализа мы выделяем следующие несоответствия принципам агло-
мерации:

1. В части транспортных коридоров – критическое отсутствие достаточ-
ной сети внутрирайонных автодорог.

2. В части сложности организации бизнеса – недостаточная степень ком-
бинирования и кооперирования производства между районами, слабое при-
сутствие малого бизнеса в экономике районов.

3. В части инфраструктуры – недостаточность общей коммунальной
среды районов.

4. В части социально-культурного комплекса – недостаточность доступ-
ных объектов здравоохранения, спорта, культуры для отдаленно стоящих
поселений. 

Справедливости ради надо заметить, что данные несоответствия являют-
ся характерными не только для Ярославской области, такая ситуация склады-
вается во многих нестоличных субъектах РФ.

Однако внушает оптимизм то обстоятельство, что сегодня агломерацион-
ная практика в России значительно опережает теорию. Это происходит пото-
му, что в экономике действуют механизмы самоорганизации, которые исполь-
зуются в практике управления, в т.ч. на локальном уровне, вне зависимости от
наличия и степени совершенства методологической и нормативной базы, уже
в силу действия объективных законов, потребностей развития территорий,
опыта работы и интуиции отдельных руководителей на местах. 
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Выводы. Исследование подтвердило гипотезу о наличии предпосылок и
условий для формирования территориальных агломераций локального уровня
как новых организационных структур развития российских регионов.
Агломерация является актуальным ответом на потребности усиления иннова-
ционности и конкурентоспособности национальной экономики за счет
выявления и реализации синергетических эффектов локальных точек роста. В
то же время на примере анализа одного из регионов России выявлены несоот-
ветствия развития и управления территориями принципам агломерации в
областях инфраструктуры, сложности бизнеса, социально-культурного ком-
плекса. Представляется необходимым усилить региональную ориентацию
экономической политики государства в направлении стимулирования агло-
мерационных процессов в территориях, особенно, в старопромышленных
областях:

- создать нормативно-правовую базу агломерационных процессов;
- определить формы и методы государственной поддержки формирова-

ния территориальных агломераций;
- направить усилия на создание эффективной, профессиональной

инфраструктуры поддержки и формирования агломераций, как на нацио-
нальном, так и на локальном уровнях.

Полагаем, что такого рода меры отвечают сложившимся реалиям разви-
тия и позволят повысить роль локальных субъектов в модернизации и повы-
шении эффективности национальной экономики в целом.
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