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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Недостаточные темпы экономического 

развития России и ее регионов указывают на необходимость более глубокого изу-

чения ресурсов и факторов, способствующих ускорению экономического роста. 

Учитывая место и роль агломераций в российском пространстве, изучение агломе-

рационных эффектов приобретает особую важность. Так, согласно данным Страте-

гии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

более 50% населения России проживает в 40 крупнейших агломерациях, 23 из ко-

торых обеспечивают не менее 1% ВВП России каждая. Вместе с тем тяготение 

населения, ресурсов, производственных фондов к агломерационным территориаль-

ным социально-экономическим системам приводит к проблеме нарушения баланса 

в пространственном развитии региона, а также к специфическим агломерационным 

проблемам. Тем самым формируется противоречие между стремлением к получе-

нию положительного агломерационного эффекта от концентрации ресурсов, хозяй-

ствующих субъектов, населения и усилением отрицательного агломерационного 

эффекта (эффекта дезагломерации) в результате их чрезмерной концентрации. По-

следствия данного противоречия не ограничиваются территорией агломерации, 

они сказываются на развитии всех территорий региона. 

Актуальность диссертационного исследования подтверждается большим ин-

тересом со стороны органов публичной власти. Правительство Российской Феде-

рации и Федеральное Собрание формируют агломерационную повестку посред-

ством принятия документов, в которых подчеркивается высокая роль агломераций, 

декларируются планы по их развитию, выработке подходов к управлению ими. Так, 

в последние годы тематика агломераций отражалась в Стратегии пространствен-

ного развития России, в паспортах нацпроектов, в большинстве стратегий и кон-

цепций регионального и субрегионального уровней. На 2021 год автором выявлено 

более 1000 документов, затрагивающих вопросы развития агломераций, из них 254 

документа принято на региональном уровне. 
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Учитывая значимость проблематики темы исследования для экономики 

страны, автором диссертации была поставлена цель по формированию теоретиче-

ских и методических основ развития экономики региона на основе агломерацион-

ных эффектов.  

Степень разработанности проблемы. Фундаментальную научную базу ис-

следования вопросов пространственного функционирования агломераций, опреде-

ления факторов агломерационного эффекта, понимание которых необходимо для 

обеспечения экономического развития агломераций, заложили такие ученые, как 

А. Вебер, А. Венаблес, Э. Глейзер, Э. Гувер, Дж. Джекобс, В. Кристаллер, П. Круг-

ман, А. Лёш, И. Лоури, А. Маршалл, А. О’Салливан, Ф. Перру, М. Портер, 

Х. Ричардсон, Л.В. Смирнягин, А. Смит, Ж.-Ф. Тисс, Дж. Фридман, М. Фуджита, 

Т. Хагерстранд и др. 

К наиболее значимым работам отечественной региональной экономики 

можно отнести труды Л.Б. Вардомского, А.Г. Гранберга, Н.Н. Колосовского, 

Ю.Г. Лавриковой, П.А. Минакира, А.И. Трейвиша и др.  

Причины агломерационного эффекта в пространстве региона исследовали 

Е.Г. Анимица, Р.В. Бабун, Ю.А. Гаджиев, М.А. Гвоздева, Д.А. Изотов, Е.А. Коло-

мак, П.А. Лавриненко, В.Н. Лаженцев, Л.Э. Лимонов, П.А. Чистяков и др.  

Вопрос об эмпирических закономерностях развития экономики агломерации 

изучали В.В. Андреев, В.С. Антонюк, П.В. Воробьев, К.Р. Гончар, Е.Е. Горяченко, 

Н.Б. Давидсон, И.М. Драпкин, Н.В. Зубаревич, Н.В. Кисляк, Ю.Г. Кузнецов, 

Е.С. Куценко, Н.Н. Мусинова, Н.В. Новикова, С.Н. Растворцева, Т.А. Ратникова, 

В.А. Русановский, Я.П. Силин и др.  

Совершенствование подходов к решению конкретных агломерационных про-

блем рассматривалось в трудах Н.В. Ворошилова, Д.А. Гайнанова, М.С. Гусевой, 

И.Н. Ильиной, О.Е. Калашниковой, А.И. Кольбы, Е.Н. Королевой, П.Д. Косин-

ского, Е.В. Луценко, В.Я. Любовного, В.В. Меркурьева, Е.Н. Перцика, Р.В. Пету-

хова, Н.В. Полянсковой, В.А. Русановского, А.А. Созиновой, А.И. Татаркина, 

Г.Р. Хасаева, В.А. Цыбатова, В.В. Шилова и др.  
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Вопросы совершенствования региональной политики в отношении агломера-

ций поднимались в работах Е.Г. Анимицы, С.С. Артоболевского, М.Я. Вильнера 

и др.  

Формирование институтов развития городских агломераций, направленных 

на повышение уровня экономического развития региона, раскрывалось такими уче-

ными, как Ю.Г. Кузнецов, Р.А. Попов, А.С. Пузанов, А.С. Скоробогатов и др. 

Труды перечисленных исследователей оказали существенное влияние на 

научные взгляды автора. Несмотря на то что в научной литературе достаточно по-

дробно раскрыты объективная роль, вопросы формирования агломераций и прочие 

важные аспекты агломерационных процессов, следует признать, что проблема эко-

номического развития региона на основе наиболее полного использования агломе-

рационных эффектов в настоящее время не решена и не нашла должного отражения 

в фундаментальных теоретических и прикладных работах. Указанное выше пред-

определило выбор темы и предметную область настоящего исследования.  

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 1.2 «Про-

странственная организация национальной экономики. Пространственное распреде-

ление экономических ресурсов», п. 1.3 «Региональное экономическое развитие и 

его факторы. Проблемы сбалансированности регионального развития. Сбалансиро-

ванность региональных социально-экономических комплексов», п. 1.11 «Регио-

нальная экономическая политика: цели, инструменты, оценка результатов» Пас-

порта научной специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (реги-

ональная экономика). 

Объектом исследования является регион с локализованными в его про-

странстве факторами агломерационных эффектов.  

Предмет исследования – совокупность экономических и управленческих 

отношений между субъектами хозяйственной деятельности, способствующих фор-

мированию агломерационных эффектов.  

Полигоном исследования выступает Самарская область, значительную 

часть которой по территории и экономическому потенциалу занимает Самарско-

Тольяттинская агломерация (СТА).  
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Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретико-методологи-

ческих подходов к выявлению факторов агломерационных эффектов для формиро-

вания региональной агломерационной политики, способствующей ускорению эко-

номического развития региона.  

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1) обосновать необходимость комплексного подхода к исследованию агломе-

раций для обеспечения экономического развития региона на основе агломерацион-

ных эффектов;  

2) дополнить теоретический базис регионального экономического развития 

на основе агломерационных эффектов; 

3) разработать и апробировать оригинальную методику выявления и анализа 

агломерационных эффектов в экономике региона;  

4) предложить концепцию региональной агломерационной политики, содер-

жательно раскрыть цели, принципы развития экономики региона на основе агломе-

рационных эффектов;  

5) разработать организационно-экономический механизм региональной агло-

мерационной политики и инструментарий ее реализации (на примере Самарской 

области). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили ра-

боты в области региональной и пространственной экономики, теории и модели аг-

ломераций, в частности в рамках неоклассического и кумулятивного направлений, 

новых теорий регионального роста и новых теорий конкурентоспособности реги-

она; работы по методологии частичных наименьших квадратов и моделирования 

структурных уравнений; работы в рамках институциональной политэкономии. Ав-

тором применялись общенаучные методы системного анализа, сравнительного и 

логического анализа, синтеза, систематизации и обобщения, группировки, абстра-

гирования, аналогии, исторический метод, метод формализации, моделирование и 

идеализация, корреляционно-регрессионный анализ, метод рангов, метод логариф-

мирования, индексный метод, контент-анализ сайтов, морфологическая матрица, 
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картографический метод, метод кластерных группировок, метод частичных 

наименьших квадратов и моделирования структурных уравнений. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена офици-

альными статистическими данными Федеральной службы государственной стати-

стики и ее территориальных органов; научными статьями, монографиями, диссер-

тациями и прочими научными публикациями; материалами мероприятий с агломе-

рационной спецификой, проводимых органами власти; результатами опроса адми-

нистраций муниципальных образований Самарской области; правовыми докумен-

тами органов власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в том числе 

документами стратегического и территориального планирования на федеральном, 

субфедеральном, региональном, субрегиональном, муниципальном уровнях управ-

ления. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что экономи-

ческому развитию региона с локализованными в нем агломерациями способствует 

целенаправленное воздействие на агломерационные эффекты посредством агломе-

рационной политики.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую-

щих положениях и результатах, выносимых на защиту: 

1. Обоснована необходимость комплексного подхода к исследованию агло-

мераций для обеспечения экономического развития региона на основе агломераци-

онных эффектов, в рамках которого (в отличие от других подходов) агломерация 

региона рассматривается как совокупность взаимодействующих уровней: единиц 

населения (городская или сельская агломерация), предприятий (промышленная и 

торговая агломерация), муниципалитетов (муниципальная агломерация), что поз-

волило автору обеспечить системный подход к изучению регионального экономи-

ческого развития и его факторов, а также представить теоретическую модель меха-

низма влияния агломерационных эффектов на развитие экономики региона, в от-

личие от ранее представленных опирающуюся на синтез взаимодействия ключевых 

хозяйствующих субъектов агломерации на микро- и мезоуровнях управления 

(п. 1.2, 1.3 Паспорта специальности 5.2.3; разд. 1.1, 1.2 диссертации). 
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2. Дополнен теоретический базис регионального экономического развития на 

основе агломерационных эффектов, а именно: уточнены понятия «агломерация», 

«агломерационный эффект», «экономическое развитие на основе агломерацион-

ных эффектов», дополнена систематизация факторов, в отличие от ранее представ-

ленных учитывающая направленность агломерационного (положительную) и деза-

гломерационного (отрицательную) эффекта с позиции развития экономики региона 

(п. 1.3 Паспорта специальности 5.2.3; разд. 1.1, 1.2 диссертации). 

3. Разработана и апробирована оригинальная методика выявления и анализа 

агломерационных эффектов в экономике региона, позволяющая выявить пояса аг-

ломерации, комплексно охарактеризовать проявления признаков, провести сравни-

тельный анализ факторов агломерационных эффектов в пространственном разрезе, 

построить модель структурных уравнений (PLS-SEM); в отличие от ранее предло-

женных такая методика дает возможность провести сравнительный анализ поясов 

агломерации, оценить их вклад в экономику региона, выявить причинно-следствен-

ные связи между явными и скрытыми индикаторами, количественно оценить силу 

и направленность влияния факторов агломерационных эффектов на развитие эко-

номики региона (п. 1.2, 1.3 Паспорта специальности 5.2.3; разд. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

диссертации). 

4. Предложена концепция региональной агломерационной политики, содер-

жательно раскрыты цели, принципы развития экономики региона на основе агло-

мерационных эффектов, в частности, представлена модель процесса целеполагания 

региональной агломерационной политики, отличающейся концентрацией на 

наиболее полном использовании агломерационных эффектов (п. 1.11 Паспорта спе-

циальности 5.2.3; разд. 3.2 диссертации). 

5. Разработан организационно-экономический механизм региональной агло-

мерационной политики и инструментарий ее реализации, позволяющий определить 

направления и меры развития, учитывающие специфику агломерации, в частности 

СТА, конкретизировать меры регулирующего воздействия, направленные на повы-

шение уровня экономического развития региона (Самарской области) за счет 
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агломерационных эффектов (п. 1.11 Паспорта специальности 5.2.3; разд. 3.3 дис-

сертации). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в развитии теоретических положений, раскрывающих становление агломераций в 

составе регионов, в расширении научных представлений об агломерационных эф-

фектах, развитии методических подходов к выявлению причинно-следственных 

связей формирования агломерационных эффектов, выявлении и оценке влияния 

факторов агломерационных эффектов на экономическое развитие региона. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования предложенных автором методических положений органами власти и 

управления при разработке и реализации документов региональной экономической 

политики, а также стратегий социально-экономического развития. Применение 

представленных в работе организационно-экономического механизма и мер регу-

лирующего воздействия позволит выстроить логичную последовательность инсти-

туциональных преобразований и наиболее полно использовать агломерационные 

эффекты для развития региональной экономики.  

Отдельные результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

внедрены в учебные программы высших учебных заведений по дисциплинам «Ре-

гиональная экономика и управление», «Стратегическое управление развитием тер-

риторий», «Основы государственного и муниципального управления». 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследова-

ния. Диссертация является самостоятельно выполненным научным исследова-

нием, в котором изложено теоретико-методологическое обеспечение выявления 

факторов агломерационных эффектов для формирования региональной агломера-

ционной политики и наиболее полного использования агломерационных эффектов 

в экономике региона. Все результаты исследования, изложенные в диссертации, 

получены автором лично и отражены в научных публикациях. Материалы диссер-

тационного исследования использованы при выполнении научно-исследователь-

ской работы согласно договору № 1-СТА на проведение работ по разработке ком-

плексных документов развития Самарско-Тольяттинской агломерации от 
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19.08.2019, выполненной по заказу АНО «Институт регионального развития» 

(учредитель – Правительство Самарской области); НИР № 56-13 «Разработка стра-

тегии социально-экономического развития городского округа Кинель на период до 

2025 года» (муниципальный контракт № 195417/43 от 06.09.2013); НИР № 10-21 

(грант) «Развитие приграничных регионов России и Венгрии в условиях глобаль-

ных вызовов» (05.03.2021 – 10.02.2022). Практическое применение материалов 

диссертации подтверждается соответствующими документами.  

Результаты исследования обсуждались на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях, форумах, которые прошли в Самаре (2011, 

2020), Кирове (2012), Самаре-Тольятти (2014), Екатеринбурге (2018), Москве 

(2022), и получили одобрение Министерства экономического развития и инвести-

ций Самарской области.  

Публикации. Основные положения и результаты исследования нашли отра-

жение в 20 научных работах общим объемом 18,14 печ. л. (авторский вклад – 

14,51 печ. л.), в их числе 10 статей, опубликованных в научных журналах, опреде-

ленных ВАК для публикации результатов научных исследований. 

Структура диссертационной работы, включающей в себя введение, три 

главы, заключение, список литературы и приложения, соответствует предмету, це-

лям, задачам и логике научного исследования.  
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

 

 

 

1.1 Теоретические положения исследования развития экономики региона  

с локализованной в его пространстве агломерацией 

 

 

 

Регион как мезоуровень российской экономики, функционирующей на прин-

ципах федерализации, имеет определяющее значение для обеспечения экономиче-

ского развития. От того, насколько полно используются ресурсы регионов, зависит 

в целом рост российской экономики. 

С целью формирования представления об объекте исследования выделим 

ключевые определения.  

Классическим является определение А.Г. Гранберга, подчеркивающее нали-

чие отличий, целостность и взаимосвязанность составных элементов региона [91]. 

Для региона, как правило, характерной является схожесть по определенным исто-

рическим, климатическим, природно-ресурсным, экономическим условиям [114].  

Важно понимать, что, исследуя экономику территории региона, мы, по сути, 

изучаем экономическое пространство со множеством хозяйствующих субъектов, 

объектами инфраструктуры [91]. Если территории присущи в основном материаль-

ные характеристики (площадь, рельеф), то пространству свойственны черты явле-

ния (например, связи) [232, с. 55]. Так, связи между экономическими субъектами 

образуют институциональную среду территории региона. Таким образом, экономи-

ческое пространство охватывает такие категории, как территория, связи, среда (ин-

ституциональный режим). Параметры экономического пространства: плотность, 

размещение (дифференциация), связанность (интенсивность связей). 

Регион как экономическое пространство характеризуется наличием центра, 

ядра и периферии, выполняющих специфические функции, а также вызывающих 

различного рода противоречия, центробежные и центростремительные силы [91]. 
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В последние годы в качестве центра экономического развития региона все чаще 

рассматриваются городские агломерации. 

Учитывая многообразный состав элементов территории и взаимосвязи между 

ними, проблему экономического развития региона (субъекта Российской Федера-

ции) целесообразно исследовать на основе системного подхода и системного ана-

лиза, опираясь на фундаментальную базу российских ученых, таких как Ю.И. Чер-

няк [250], В.Н. Садовский [220], Г.Б. Клейнер [116; 117] и др.  

Любая система характеризуется границами, входящими в нее элементами и 

структурой [69]. В связи с этим необходимо более подробно рассмотреть структур-

ный аспект региона. Структура региона (а в более общем виде – любого админи-

стративно-территориального образования: государства, муниципального образова-

ния, их модификаций) может быть рассмотрена с разных точек зрения (экономика, 

социальная сфера, природные ресурсы) [91]. Количество подсистем, выделяемых в 

регионе как наборе подсистем, различно. Например, выделяют социальную, хозяй-

ственно-экономическую, природно-климатическую, институциональную подси-

стемы [252, с. 34]. Тем самым регион может быть представлен как совокупность 

экономической, социальной, природной и иных подсистем. Количество подсистем, 

степень их детализации могут варьироваться.  

Термин «социально-экономическое развитие» является сложносоставным 

(«социально-экономическое», «развитие»). К этому термину близок ряд иных тер-

минов (экономическое развитие, экономический рост и т.п.), при этом их иногда 

взаимозаменяют, поэтому необходимо провести разграничение терминов между 

собой. В том числе важно разграничить суть социально-экономического развития 

от экономического развития и социального развития. В таблице представлены под-

ходы к определению термина «социально-экономическое развитие» и сопряжен-

ных с ним понятий (приложение А, таблица А.1). 

Целесообразно отметить, что некоторые термины не имеют общепризнан-

ного определения, например, это характерно для терминов «устойчивое социально-

экономическое развитие», «комплексное социально-экономическое развитие муни-

ципального образования» и др. [127, с. 5]. В результате часто происходит создание 
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определения этого и связанных с ним других терминов через перечисление различ-

ных показателей, позволяющих дать им характеристику. 

Краткие промежуточные замечания по разграничению представленных тер-

минов покажем в виде схемы (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Разграничение терминов, связанных  

с социально-экономическим развитием региона 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Как показывает рисунок 1.1, анализ теоретико-методологических научных 

работ и практика хозяйствования, на динамику социально-экономического разви-

тия оказывает влияние множество разнообразных факторов, которые, в свою оче-

редь, характеризуются закономерностями размещения.  
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Однако для начала с целью понимания места агломераций в структуре эко-

номики как объекта исследования и в решении проблемы экономического развития 

целесообразно более подробно рассмотреть генезис развития теорий региональ-

ного (пространственного) экономического роста и развития (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Генезис развития теорий и факторов экономического развития,  

место агломераций в них 

Теоретическое  

направление/авторы 
Факторы 

1 2 

Неоклассическое  

И. Тюнен, В. Кристал-

лер, А. Лёш, Э. Гувер, 

Ф. Перру, Ж. Боже-Гра-

нье, Ж. Шабо, У. Айзард 

и др. 

Земля – наличие земель, их количество и качество 

Труд, измеряемый через численность населения, уровень  

квалификации 

Капитал как совокупная стоимость капитальных ресурсов 

Технологии и уровень их развития 

Концентрация-агломерация – ожидаемый эффект в виде экономии 

на масштабе 

Концентрация-агломерация-взаимодействие – ожидаемый эффект  

в виде экономии для организаций в результате их взаимодействия 

Пространство – транспортные затраты [265] 

Социальный, институциональный, политический факторы 

Внешнее взаимодействие региона 

Географическое положение 

Кумулятивное 

Г. Мюрдаль, Т. Хе-

герстранд, А. Хиршман, 

Дж. Фридман, Ф. Перру,  

Ж.-Р. Будвилль,  

П. Потье, П. Кругман,  

П. Ромер и др. 

Специализация региона, его специфика в кругу соседей 

Различия в ценах на ресурсы по сравнению с другими регионами  

в стране 

Издержки на транспорт 

Соотношение между центром и периферией агломерации 

Инновации 

Управление в регионе 

Новые теории регио-

нального роста 

М. Фуджита, П. Круг-

ман, Т. Мори, Э. Глэй-

зер, Г. Мюрдаль,  

А. Хиршман и др. 

Постоянный и возрастающий эффект от масштаба 

Эффект от роста масштаба рынка 

Транспортные издержки 

Мобильность факторов производства 

Агломерация и пространственные лаги 

Рынок сбыта и его потенциал 

Транспортные узлы (как фактор доступа к рынку) 

Новые теории конкурен-

тоспособности региона 

М. Портер, М. Энрайт, 

С. Резенфельд,  

М. Сторпер, Дж. Хам-

фри, Б. Айсхайм,  

А. Изаксен, Г. Беккер,  

Т. Шульц [103], 

Дж.Ф. Мур [153] и др. 

Рассмотрение факторов конкурентоспособности кластера как агло-

мерации: региональный кластер – это географическая агломерация 

фирм, работающих в одной или нескольких родственных отраслях 

хозяйства (М. Энрайт) 

Концентрация фирм из одной отрасли на одной территории  

(как фактор агломерационного эффекта) 

Поддержка компаний, занятых в цепочке добавленной стоимости 

кластера, компаний, поставляющих информацию и научные иссле-

дования для кластера 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 

 Государственная поддержка (в обучении, создании инфраструктуры 

и т.п.) 

Инвестиции, инновации, их диффузия 

Культура ведения бизнеса 

Теория человеческого капитала 

Доступ к поставщикам, рабочей силе, информации, науке, сервисам  

Географическая локализация, ведущая к образованию кластеров  

(как фактор агломерационного эффекта) 

Готовая инфраструктура кластеров как фактор открытия  

новых предприятий 

Наличие промышленных районов в качестве источников  

инноваций (Асхайм, Изаксен) 

Социально-культурные аспекты конкурентоспособности 

Концепция предпринимательских экосистем 

Цифровизация 

Примечание –  Составлено автором на основе ряда работ, в том числе: [101; 138]. 

 

Из таблицы 1.1 можно видеть, как с развитием теоретических подходов по-

полнялся состав факторов, выявлен экономический феномен агломерационного эф-

фекта, оказывающий влияние на социум и экономику региона. 

Необходимо сразу оговорить, что при описании сути агломерации невоз-

можно обойти вниманием агломерации предприятий. Многие ученые, характери-

зуя городскую агломерацию, описывают ее по аналогии с агломерацией предприя-

тий. Поэтому идеи основоположников агломерационной экономии сохранены для 

понимания сути описываемого объекта.  

А. Смита по праву считают основоположником изучения агломерации. Как 

такового определения агломерации у него не встречается, но есть описание процес-

сов, которые сопутствуют успешной концентрации экономических субъектов и их 

взаимодействию. Агломерация (концентрация) и специализация у А. Смита взаи-

мосвязаны: специализация невозможна без концентрации, а в рамках концентрации 

открываются широчайшие возможности специализации.  

Агломерация Смита – это концентрация специалистов на уровне отдельного 

предприятия (что по сравнению с рассеянным натуральным хозяйством является 

достижением). Смит, возможно, первым подметил источник экономии от агломе-

рации – в его случае это экономия времени за счет мастерства работника и специа-

лизации предприятия, которая определяется размерами рынка и взаимодействием 
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между работниками в рамках предприятия. Возможности экономики формируют 

запрос на специализацию и, как следствие, стимулируют развитие урбанизации, так 

как целый ряд профессий может иметь спрос только в крупном городе [243]. 

Хотя термин «агломерация» не встречается в работах А. Маршалла, но вве-

денные ученым понятия внутренней и внешней экономии предприятия лежат в 

фундаменте преимуществ агломерации. В частности, Маршалл подметил, что кон-

центрация мелких производств на одной территории позволяет получить экономию 

на сырье и полуфабрикатах, транспортных расходах. 

Развивает тему агломераций и немецкий ученый А. Вебер, который выделяет 

два вида агломераций: «чистая», или «техническая» агломерация (концентрация 

предприятий из-за ориентации на производственные мощности); иные агломера-

ции (концентрация предприятий вблизи рынка сбыта, сырья) [304, c. 135]. Дезагло-

мерационный эффект по Веберу – это удешевление производства, вызванное его 

рассредоточением [304, c. 128]; следствие ослабления агломерационных факторов 

по мере увеличения концентрации производства даже из разных отраслей [304, 

c. 132–133]. Здесь А. Вебер косвенно затрагивает вопрос межотраслевого взаимо-

действия. Причины дезагломерации: рост цены на землю, рост зарплат работников.  

В работах А. Лёша также можно отметить внимание к дезагломерационному 

эффекту: замедление транспорта, увеличение пути при разрастании города, рост 

цен на землю. Расходы по устранению этих эффектов перекладываются на все насе-

ление (например, при строительстве дорогого водоканала) [137, c. 123].  

Преимущества агломераций для распространения научно-технического про-

гресса рассмотрены в работах Э. Гувера, Т. Хегерстранда, Ф. Перру. 

Ряд агломерационных эффектов подметила Дж. Джекобс, обосновавшая 

идеи, которые стали знаковыми и получили название «Джекобс-эффекты»: 

1. В диверсифицированном городе эффективность предприятий выше, чем в 

городе со слабой диверсификацией (т.е. эффект урбанизации сильнее эффекта ло-

кализации) [269]. 

2. Диверсификация способствует дальнейшему разнообразию рынка товаров 

и услуг [261].  
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3. Город развивается за счет экспорта своей продукции и импортозамеще-

ния; постепенно старое экспортное производство переносится в другие города, по-

этому городу нужно постоянно внедрять инновации для обновления экспортной 

базы. Эти инновации стоят дорого, но они обязательны. Города создают лучшую 

среду для инноваций. 

Обобщение работ ученых – основоположников феномена агломерационного 

эффекта позволило получить представление о преемственности теорий региональ-

ной экономики и ее важнейшего раздела теории агломераций (рисунок 1.2). 

Стрелками отмечены те связи между теориями, которые являются наиболее 

явными, не косвенными (особенно интересна преемственность, когда сам автор 

теории или иной ученый обращают внимание на исток одной теории из другой).  

В отечественной науке значительный вклад в изучение связанных с агломе-

рацией вопросов пространственной экономики внесли ученые В.П. Семёнов-Тян-

Шанский [225], Н.Н. Баранский [59], Н.Н. Некрасов [148], Г.Ю. Гагарина [159], 

А.Г. Гранберг [91], В.Н. Лаженцев [134], П.А. Минакир [144], А.И. Татаркин [234] 

и др. В частности, Н.Н. Колосовский задолго до М. Портера разработал идею тер-

риториально-производственного комплекса, имеющего черты сходства с класте-

ром [135, с. 141]. В таком комплексе выделялось несколько составляющих: отрасли 

специализации (фактически – градообразующие предприятия), комплексные произ-

водства (фактически – градообслуживающие предприятия), инфраструктура, мест-

ные природные ресурсы, население. Только в результате взаимодействия этих со-

ставляющих, снижения транспортных затрат, использования общей инфраструк-

туры, кооперации предприятий образуется агломерационный эффект. Поэтому с по-

зиции достижения экономического развития на основе агломерационного эффекта 

целесообразно придерживаться комплексного подхода, рассматривая все возмож-

ные агломерации на территории региона, образуемые вокруг основополагающего 

объекта: населенные пункты, города, поселения, муниципальные образования, тер-

риториальные образования, общественные объединения, группы людей. Как итог, 

предлагается различать термины «городская агломерация», «агломерация городов», 

«агломерация поселений», «межмуниципальная агломерация» [238, с. 36].   
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Целесообразно отметить, что отечественный ученый Н.Н. Колосовский в 1950-х гг. 

ХХ столетия предложил понятие «территориально-производственный комплекс». 

Данный феномен получил широкое распространение в советский период, имеет 

черты сходства с кластером, поскольку предполагает концентрацию промышлен-

ных и обеспечивающих производств на определенной территории [135].  

Таким образом, содержание терминов «агломерация» и «агломерационный 

эффект» претерпевало развитие, расширяя внутреннее наполнение и разнообразие 

влияющих факторов (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Теории регионального развития и их вклад в изучение агломерации 

Группа теорий 

региональной 

экономики  

(по мере  

усложнения) 

Преимуществен-

ный период 

Преимущественное 

направление тео-

рий регионального 

развития 

Приращение в рассмотрении  

агломерационных факторов 

1 2 3 4 

Основы про-

странственного 

взаимодействия 

1770–1820-е гг. Классики  

и неоклассики 

Специализация, взаимодействие 

(торговля) 

Размещение сель-

ского хозяйства 

1830-е гг. Учет фактора расстояний  

в сельском хозяйстве 

Размещение  

промышленного 

предприятия 

1880-е гг. Учет фактора расстояний  

в промышленности 

Размещение 

групп предприя-

тий одной от-

расли 

1890–1990-е гг. Выявление внутренних (эффект 

масштаба) и внешних (эффект ло-

кализации) факторов 

Размещение 

групп предприя-

тий разных  

отраслей 

1890–1990-е гг. Кумулятивный 

рост 

Внешний фактор: эффект  

урбанизации 

Взаимосвязь  

развития одного 

города и пред-

приятий одного 

города 

1920–1960-е гг. Неоклассики Учет фактора расстояния в разме-

щении населения  

Углубление эффекта урбанизации: 

рассмотрение не только взаимодей-

ствия отраслей, но и взаимовлия-

ния диверсификации и численности 

населения 

Размещение насе-

ления в системе 

городов 

1940-е гг. - Распределение населения и насе-

ленных пунктов как фактор регио-

нального роста 

 

 



20 

Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 4 

Взаимосвязь раз-

вития системы 

городов и си-

стемы предприя-

тий 

1930 г. – настоя-

щее время 

Новая экономиче-

ская география, 

кластерные теории, 

новые формы тер-

риториальной орга-

низации производ-

ства 

Комплексное рассмотрение си-

стемы населенных пунктов и про-

изводственной системы: углубле-

ние всех агломерационных факто-

ров и построение моделей их взаи-

модействия (уже не в рамках од-

ного города, а в рамках системы  

городов; уже не в рамках взаимо-

действия пары факторов, а в рамках 

построения системы); добавление 

институциональных факторов (го-

сударство, образование, социаль- 

ная среда и т.п.) 

Примечание –  Составлено автором. 

 

В литературе наряду с понятием агломерационного эффекта часто встреча-

ется понятие синергетического эффекта в следующих трактовках: 

- синергетический эффект является важной частью агломерационного эф-

фекта; эффекты масштаба, локализации, урбанизации объединяются в синергети-

ческий эффект [106, с. 30–31]; 

- синергетический эффект сформирован действием всех эффектов кластера, 

представляя тем самым мультипликативный эффект от функционирования всех ин-

ститутов и эффектов [112]; 

- синергетический эффект – эффект повышения результативности за счет ис-

пользования, взаимодействия и взаимосвязи различных видов финансовых инстру-

ментов в инновационной деятельности интегрированных организаций [244]; 

- синергетический эффект – это результирующий эффект, который проявля-

ется в возрастании эффективности бизнес-процессов организации в процессе взаи-

модействия, интеграции, слияния разрозненных процессов в мощную, слаженную 

систему [244]; 

- синергетический эффект основан на экономических выгодах от эффекта 

масштаба [251]. 

Как видно из предыдущих определений, суть синергетического и агломера-

ционного эффектов базируется на идее о появлении новых свойств совокупности 
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объектов после образования из них системы (1+1=3, «целое больше суммы ча-

стей»). Вместе с тем единое понимание синергетического эффекта отсутствует 

(например, ограничивается ли синергетический эффект только отраслевой и фи-

нансовой спецификой или носит более универсальный характер). В диссертации 

автор придерживается мнения о том, что базовая суть синергетического и агломе-

рационного эффектов одинакова, при этом отличительной чертой синергетиче-

ского эффекта является то, что он обусловлен воздействием сразу всех групп эф-

фектов на рассматриваемой территории, тогда как агломерационный эффект может 

быть ограничен каким-то одним аспектом (например, только эффект масштаба). 

Более глубоко этот вопрос не рассматривается, чтобы не отклоняться от предмета 

диссертации.  

Наибольшие дискуссии в настоящее время вызывает понятие городской аг-

ломерации. Автором выделены управленческий, экономический, географический, 

демографический (социальный), архитектурно-планировочный подходы к опреде-

лению понятия городской агломерации (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Разграничение подходов к определению термина «агломерация» 

Подход 
Концентрация  

объектов 

Взаимодействие  

между объектами 
Особенности подхода 

Управленческий Муниципальные об-

разования, поселения 

Система управления Акцент на получение аг-

ломерационного эффекта 

Экономический Субъекты экономиче-

ской деятельности 

(предприятия и др.) 

Разнообразные связи, 

направленные на по-

лучение агломераци-

онного эффекта 

Географический Населенные пункты Разнообразные связи Вопрос о получении агло-

мерационного эффекта 

вторичен: инструменты 

его получения не обсуж-

даются, иногда констати-

руются причины (разно-

образные связи), но без их 

раскрытия 

Демографический  

(социальный) 

Население  Социальные связи 

Архитектурно-плани-

ровочный 

Застройка (городская 

ткань) 

Теснота застройки, 

связность городской 

ткани магистралями 

Примечание  – Cоставлено автором. 

 

Географический подход позволяет раскрыть понятие «агломерация» посред-

ством территориальной концентрации городов и других населенных мест на основе 
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производственных, социальных, трудовых, культурно-бытовых и инфраструктур-

ных связей [81, с. 13]. 

В рамках управленческого подхода агломерация рассматривается с позиции 

управленческих связей между соседними муниципальными образованиями, что 

позволяет повысить уровень развития соседствующих муниципальных образова-

ний на основе совместного управления и реализации межмуниципальных проектов 

[81, с. 13]. Демографический, архитектурно-планировочный подходы концентри-

руют внимание на решении специальных вопросов демографии и сбалансирован-

ной застройки [106, с. 15; 238, с. 14–15].  

Логичным является вопрос о месте иных подходов в этой трилогии. На него 

можно ответить таким образом: все иные подходы представляют не альтернативу 

вышеизложенным, а углубление их (так, например, архитектурный подход явля-

ется преломлением географического и ориентирован на застройку населенных 

пунктов).  

В нормативно-правовых актах и их проектах приводятся разные определения 

агломерации в зависимости от целей и сферы применения того или иного доку-

мента. Например, в проекте Федерального закона «О городских агломерациях» 

видны черты управленческого и экономического подходов [5]. 

Таким образом, агломерация всегда рассматривается с позиции концентра-

ции взаимодействующих субъектов и может быть раскрыта посредством направле-

ний взаимодействия между ними: 

1) предприятия (экономические субъекты в чистом виде) – кластеры – эко-

номический подход;  

2) население (социально-экономические субъекты) – агломерации населен-

ных пунктов – социально-экономический, географический, демографический под-

ходы; 

3) поселения (социально-экономические и управленческие субъекты) – аг-

ломерации муниципальных образований – управленческий подход.  

Эти три вида агломерации отражают единую агломерационную сущность и 

взаимосвязаны (таблица 1.4).  
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Таблица 1.4 – Направления взаимодействия субъектов в рамках агломерации 

Субъ-

екты 

Населе-

ние 
Предприятия Муниципалитет 

Насе-

ление  

Род-

ствен-

ные, 

друже-

ские 

связи  

Взаимодействие между работником и 

работодателем: диффузия инноваций, 

удешевление поиска работы и сотруд-

ников, лучшее соответствие места ра-

боты квалификации. Ориентация на 

спрос при размещении предприятия. 

Ориентация на работу при миграции 

населения. Маятниковые поездки на 

работу влияют на экологию, увеличи-

вают транзакционные издержки 

Население может «голосовать но-

гами» за муниципалитет, что вызы-

вает конкуренцию муниципалитетов 

за население. Критерии оценки муни-

ципалитетов населением: налоги, не-

движимость, комфортная среда, эко-

логия, социальный сектор… При дис-

пропорциях развития может форми-

роваться антропустыня 

Пред-

прия-

тия 

-//- Территориально-производственные 

комплексы, кластеры. Эффект мас-

штаба (внутренний эффект при кон-

центрации в рамках одного предприя-

тия). Эффект локализации (внутриот-

раслевые эффекты). Эффект урбани-

зации (межотраслевые эффекты). Эф-

фект дезэкономии (негативные экс-

терналии) 

Конкуренция муниципалитетов за 

предприятия. Критерии оценки муни-

ципалитетов предприятиями: налоги, 

производственные площадки, во-

просы экологии. Муниципалитеты 

создают условия для развития класте-

ров предприятий 

Муни-

ципа-

литет 

-//- -//- Городские и сельские агломерации. 

Разнообразные модели управления 

агломерацией: от добровольного со-

трудничества до полного поглощения. 

Инструменты: совместные закупки, 

эксплуатация капиталоемких объек-

тов, объединение администраций, пе-

редача полномочий и финансирова-

ния для эффекта экономии на опти-

мальный уровень управления и т.д.  

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

Проведем синтез на основе полученной из предыдущего анализа информа-

ции, в результате которого выведем определение агломерации на базе общенауч-

ного гуманитарного подхода. Необходимость такого определения обусловлена тем, 

что созданные для конкретных целей определения не позволяют уловить главные 

признаки агломерации, делая акцент на второстепенных частных признаках.  

При определении агломерации необходимо обратить внимание на элементы, 

из которых синтезируется это определение: 

1) определяемый термин (агломерация, городская агломерация); 

2) родовой признак (система, единое пространство, группа, скопление, объ-

единение и т.п.); 
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3) пространственная характеристика родового признака (компактное распо-

ложение); 

4) детализация элементов, из которых состоит агломерация (населенные 

пункты, поселения, муниципальные образования, а также межпоселенческие тер-

ритории); 

5) описание структуры агломерации через указание на вид взаимодействия 

элементов (связи, объединенность, срастание, совместное использование объекта, 

наличие общей системы обслуживания); 

6) детализация структуры агломерации через указание на сферу связей 

между элементами (экономические, социальные, трудовые, транспортные и т.п. 

связи); 

7) цель развития агломерации (усиление интенсивности связей в целях роста 

качества жизни и хозяйства, реализация крупных инфраструктурных проектов  

и т.п.).  

Уточним понятие агломерации следующим образом: агломерация – это про-

странственная концентрация соседствующих муниципальных образований, в ко-

торой в результате хозяйственной деятельности и взаимодействия экономиче-

ских агентов (население, предприятия, органы региональной власти и местного 

самоуправления) возникает определенный эффект, который может позитивно 

(агломерационный эффект) или негативно (дезагломерационный эффект) влиять 

на развитие региона.  

Данное определение не противоречит принятому подходу, в нем присут-

ствуют два основных признака агломерации: 

- концентрация (родовой признак с пространственным акцентом); 

- взаимодействующие субъекты (набор элементов и их характеристика).  

Первый признак (концентрация) представляет собой родовой признак агло-

мерации с пространственным акцентом. Однако его наличие не делает объект аг-

ломерацией, так как не позволяет в полной мере получить агломерационный эф-

фект.  
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Второй признак является сложносоставным и представлен перечислением 

субъектов агломерации (нейтральное «субъекты») и их характеристикой – «взаи-

модействующие». Признак «субъекты» позволяет не ограничиваться каким-то од-

ним видом агломерации (предприятия, население, поселения). Характеристика 

субъектов («взаимодействующие») описывает условие появления агломерацион-

ного эффекта: без разнообразного взаимодействия, связанного с глубинными эко-

номическими причинами агломерационного эффекта, концентрация субъектов бес-

полезна.  

Данное определение является универсальным, полным, лаконичным, отража-

ющим главные признаки агломерации. Остальные определения выступают произ-

водными из данного и преследуют узкие, конкретные цели некоторого подхода.  

Дискуссионным вопросом остается возможная погрешность данного опреде-

ления в части недостаточной узости признаков: под данное определение могут по-

пасть кластеры. Однако кластеры фактически тоже являются агломерацией, так же 

как и «полюса роста», «центры роста» и иные подобные пространственные объ-

екты. 

Покажем возможности применения авторского определения термина «агло-

мерация» при генерировании иных определений в конкретных целях: 

- признак «концентрация» можно развить через указание на систему или 

набор элементов, так же развить вопрос пространства через указание на то, что эле-

менты сконцентрированы в пространстве; 

- признак «субъекты» можно развить через указание конкретных интересую-

щих субъектов (детализация через указание на вариации предприятий, населения, 

поселений), так же развить вопрос взаимодействия через указание на его цели, 

сферы, характеристику степени и т.п. 

В предложенном определении важное место отведено агломерационным эф-

фектам.  

Под агломерационными эффектами автор предлагает понимать такие ре-

зультаты воздействия факторов изменения экономики региона, источником кото-

рых является функционирование агломерации. Положительное влияние факторов 
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агломерационного эффекта вызывает рост экономики, отрицательное влияние фак-

торов агломерационного эффекта (дезагломерационный эффект) – понижательную 

динамику. 

В данном определении, на наш взгляд, целесообразно опираться на широкое 

понимание эффекта (от лат. effectus – исполнение) как результата каких-либо дей-

ствий [68]. Таким образом подчеркивается влияющая роль деятельности субъектов 

агломерации, которые по сути являются инициаторами агломерационного эффекта.  

Агломерационный эффект для экономики региона выражается, прежде всего, 

в росте производительности труда, для населения – в росте заработной платы.  

Безусловно, агломерационный эффект оказывает влияние на качество жизни, од-

нако эта многоаспектная категория в контексте влияния на нее агломерационного 

эффекта требует, на наш взгляд, отдельного исследования. 

Более подробно источники агломерационного эффекта будут рассмотрены в 

разд. 1.2 диссертации. 

Проведенный анализ оценки значимости агломерационного эффекта позво-

ляет поставить вопрос об уточнении определения экономического развития реги-

она на основе агломерационных эффектов.  

Автор предлагает под экономическим развитием региона на основе агломе-

рационных эффектов понимать процесс поступательной динамики экономики ре-

гиона под влиянием совокупности взаимодействующих явных и неявных факторов 

агломерационных эффектов, возникающих в региональной экономической, соци-

альной, расселенческой, институциональной подсистемах.  

Поступательному экономическому развитию на основе наиболее полного ис-

пользования положительных агломерационных эффектов способствует реализация 

целенаправленной политики, разработка концепции которой представлена в гл. 3 

диссертации. 

Особенности экономического развития региона на основе агломерационных 

эффектов следующие: 
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1. Отражаются положительные и отрицательные последствия от концентра-

ции ресурсов, т.е. затронута политика как по созданию полюсов роста, так и по 

выравниванию.  

2. Определение не ограничивает агломерационные эффекты только от кон-

центрации населенных пунктов или предприятий, тем самым подчеркивая его пер-

воначальный научный смысл без ограничивающего и суживающего подхода к рас-

смотрению агломерации только в виде населенных пунктов. То есть при оценке 

агломерационных эффектов органы власти ориентируются на комплексный под-

ход, включающий их оценку при концентрации и взаимодействии населения насе-

ленных пунктов (городская или сельская агломерация), предприятий (промышлен-

ная и торговая агломерация), муниципалитетов (муниципальная агломерация).  

3. Отражается основной мотив принятия решений по концентрации/декон-

центрации ресурсов – получение агломерационных эффектов в масштабе всей ре-

гиональной экономики, а не отдельных частей региона. Тем самым регион воспри-

нимается как целостная система. Учитывается ситуация, при которой перераспре-

деление ресурсов, возможно, будет иметь положительный эффект для какой-то не-

благополучной территории, но в целом регион может больше потерять от такого 

перераспределения из-за неучета, например, эффекта урбанизации (т.е. развивать 

какую-то отрасль где-то на периферии региона может быть на первый взгляд вы-

годнее, но по факту оттягивание ресурсов приведет к значительно большим поте-

рям в рамках всего региона).  

4. Главной функцией политики агломерационного развития является полу-

чение максимальной отдачи от роста концентрации и взаимодействия экономиче-

ских субъектов.   

5. Затронут аспект институциональной среды, так как именно она позволяет 

развивать взаимодействие муниципалитетов (взаимодействие населения и пред-

приятий в принципе может происходить и без помощи органов власти в отличие от 

взаимодействия муниципалитетов).  

Подчеркнем, что для обеспечения экономического развития целесообразно 

придерживаться именно комплексного подхода к управлению агломерациями, 
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когда в качестве элементов агломерации региона рассматриваются не одновидовые 

агломерационные совокупности, а агломерационные единицы различных типов 

(города, сельские поселения, предприятия, муниципалитеты) при условии их кон-

центрации в регионе. Концептуальная модель экономического развития региона на 

основе агломерационных эффектов представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Концептуальная модель экономического развития региона  

на основе агломерационных эффектов 

Примечание –  Разработано автором.  

 

Генезис развития теорий и моделей регионального (пространственного) эко-

номического роста и развития показывает, что агломерации выступают в настоя-

щее время неотъемлемым элементом региональной экономики, агломерационные 

эффекты могут оказывать существенное влияние, которое нельзя не учитывать при 

изучении проблемы экономического развития региона. В связи с указанным необ-

ходимо далее более подробно рассмотреть содержание и типы агломерационных 

эффектов, их роль в экономическом развитии региона.  

Выводы к разд. 1.1. Проанализировано большинство научных теорий, рас-

сматривающих агломерацию как фактор регионального развития. Рассмотрены 

эволюция этих теорий, их взаимосвязь, место фактора агломерации в них. На осно-

вании данных теорий в настоящее время применяется несколько подходов к 

Развитие экономики региона на основе агломерационных эффектов 

Разновидность региональной политики 

Поступательная динамика развития экономики региона 

Категория 

Цель 

Группа инструмен-

тов и механизмов 

Нацелена на получение положительных агломерационных  

эффектов, развитие институциональной среды 

Объект воздействия 
Экономическая, социальная, расселенческая, институциональная 

подсистемы 

Условия  

применения 

Учет агломерационных эффектов не только на какой-то части реги-

она, но и для региона в целом. Тем самым политика концентра-

ции/выравнивания неприменима без учета последствий для всего 

региона 
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определению понятия городской агломерации: управленческий, экономический, 

географический, демографический, архитектурный. Показано, что суть этих подхо-

дов родственна и лежит в рассмотрении взаимодействия концентрированных субъ-

ектов – населения, предприятий, муниципалитетов. Анализ возникающих связей 

позволяет выявлять новые преимущества агломерационного развития. Тем самым 

основополагающими подходами к рассмотрению агломераций являются экономи-

ческий (агломерация предприятий), управленческий (агломерация муниципалите-

тов), социальный (агломерация населения, хотя в некоторых случаях этот подход 

относят к географическому, демографическому и т.п.), все остальные подходы ис-

ходят из них, выступают их углублением.  

Дополнен теоретический базис регионального экономического развития на 

основе агломерационных эффектов, а именно уточнены такие понятия, как агломе-

рация, агломерационные эффекты, экономическое развитие на основе агломераци-

онных эффектов. 

Предложено применение комплексного подхода к исследованию агломера-

ций для обеспечения экономического развития региона на основе агломерацион-

ных эффектов, в рамках которого агломерация региона рассматривается как сово-

купность взаимодействующих единиц населения (городская или сельская агломе-

рация), предприятий (промышленная и торговая агломерация), муниципалитетов 

(муниципальная агломерация), что позволило автору обеспечить системный под-

ход к изучению регионального экономического развития и его факторов. 

С целью более глубокого исследования теоретических вопросов развития 

экономики региона с локализованной в его пространстве агломерацией далее целе-

сообразно рассмотреть генезис теоретических подходов к определению агломера-

ционных эффектов, их роль и специфику в обеспечении экономического развития 

региона. 
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1.2 Генезис теоретических подходов  

к определению агломерационных эффектов, их роль и специфика  

в обеспечении экономического развития региона* 

 

 

 

Исследованию агломерационных эффектов посвящено немало работ 

российских ученых, поскольку значимость агломераций населенных пунктов в 

России высока. В крупных и крупнейших агломерациях проживает более 50% 

граждан России [3]. Около половины ВВП страны производится в 20 крупнейших 

агломерациях [256]. За период с 2010 по 2017 г. население городских агломераций 

выросло на 4,8 млн человек и составило 73,4 млн человек [151]. Агломерации 

представляют собой точки экономического роста не только в России, но и в целом 

по миру. Судя по прогнозам, динамика развития агломераций будет выше, чем 

территорий вне агломераций (3,7% и 2,9% соответственно) [257].  

Эти агломерационные центростремительные тенденции обусловлены 

колоссальными возможностями, которые благодаря агломерационным эффектам 

возникают для предпринимателей, населения, органов власти [108; 161; 226; 277].  

Для решения проблемы экономического развития целесообразно рассмот-

реть содержание и типы агломерационных эффектов [187].  

Экономическое содержание агломерационного эффекта предполагает, что 

хозяйствующие субъекты смогут получить некое преимущество от хозяйственной 

деятельности в рамках агломерации. Не случайно А. Вебер (1909 г.) впервые вво-

дит термин «агломерационная экономия», источником которой является концен-

трация производства [291; 304, с. 126]. Аналогично связь между пространственной 

концентрацией и получаемой агломерационной экономией прослеживал американ-

ский ученый Х. Ричардсон (1973 г.) [298]. 

                                                           

* Настоящий раздел диссертации как один из основных результатов диссертации частично 

опубликован в рецензируемом научном издании согласно пункту 11 Положения о присуждении 

ученых степеней Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О 

порядке присуждения ученых степеней» в статье: [187]. Об этом сообщается на основании 

пункта 14 вышеуказанного Положения.  
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Позиция автора не противоречит указанным выше мнениям авторитетных 

ученых, поэтому под агломерационным эффектом (или «агломерационной эконо-

мией») в работе предложено понимать дополнительный экономический эффект 

вследствие концентрации экономических субъектов и роста их взаимодействия по 

сравнению с относительно автономным их функционированием вне агломерации, 

но в рамках социально-экономической системы региона [187]. Вместе с тем, по 

мнению автора, нельзя не учитывать потенциальную отрицательную направлен-

ность агломерационного эффекта [170]. Разнонаправленность агломерационного 

эффекта следует из обобщения подходов к содержанию данного феномена (прило-

жение А, таблица А.2). 

В качестве базы для авторской классификации применим признанную в науч-

ной литературе классификацию Е.Г. Анимицы, дополнив ее эффектом системы рас-

селения (расселенческий эффект) и эффектом дезагломерации (таблица 1.5) [187].  

Тогда производным от двух основных агломерационных факторов будет яв-

ляться все многообразие групп факторов агломерационного эффекта, которые воз-

можно представить в виде двух групп, выявленных по критерию направленности: 

позитивная и негативная (отрицательная). В свою очередь, их можно рассмотреть 

в рамках внутренней и внешней сред, в зависимости от действующего субъекта. 

Тем самым выявлено шесть основных групп: эффект масштаба; эффект локализа-

ции; эффект урбанизации; эффект системы расселения, или расселенческий эффект 

(предложено автором); эффект дезагломерации; институциональные факторы 

[187].  

Общая последовательность появления агломерационного эффекта показана 

на рисунке 1.4. 

Далее проведем дезагрегацию каждой группы, раскроем более подробно со-

держание каждой группы агломерационного эффекта и факторов влияния.    

Эффект масштаба характеризуется ростом объемов и загрузки производства, 

повышением его эффективности вследствие процесса концентрации хозяйственной 

деятельности. Как правило, возникает экономия постоянных затрат, появляются 
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маркетинговые выгоды, снижаются издержки на транспорт, а также ученые спра-

ведливо выделяли процесс диффузии инноваций [84; 229; 271; 288; 289; 304].  

 

 
Рисунок 1.4 – Факторы агломерационного эффекта 

Примечание –  Разработано автором, опубликовано в: [187]. 

 

Еще один важный эффект локализации подмечен А. Маршаллом, его источ-

ником является внутриотраслевая экономия, возникающая при концентрации пред-

приятий одной отрасли [288, c. 152–153]. Позже идея отраслевой локализации по-

лучила развитие, выявлен MAR-эффект [187].  

Эффект урбанизации относится в основном к городским агломерациям, про-

является во влиянии на экономику города в целом в результате роста численности 

населения. По мнению Э. Гувера, источник эффекта урбанизации, так же как и в 

случае эффекта масштаба, заключается в увеличении масштабов предприятий [284, 

c. 120]. 

По мнению автора, детализация источников эффекта урбанизации как фак-

тора развития региона позволяет выделить три подгруппы, обусловленные влия-

нием роста экономики, увеличения численности и качества населения, а также ди-

версификации экономики. 

Необходимые свойства агломерации, являющиеся базовыми факторами  

агломерационной экономии 

Дополнительные факторы агломерационного эффекта, возможные при условии наличия  

необходимых факторов 

Группы: эффекты масштаба, локализации, урбанизации, дезагломерации,  

системы расселения, институциональные факторы 

Агломерационная экономия (агломерационный эффект) 

Концентрация, взаимодействие 
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Более подробно содержание агломерационных эффектов представлено в ра-

боте автора [187]. В контексте данного диссертационного исследования отметим 

только, что агломерационный эффект далеко не всегда имеет положительную 

направленность. Отрицательная направленность агломерационного эффекта, или 

дезагломерационный эффект, характеризуется регрессом как экономики в целом, 

так и отдельных компонентов различных видов агломерационных эффектов [132]. 

В данном контексте уместно привести мнение А. Вебера, который отметил, что  

дезагломерационные эффекты являются следствием снижения влияния факторов 

агломерации при излишней концентрации [304, с. 132–133]. 

В настоящем исследовании дезэкономия включается в агломерационный эф-

фект, так как имеет своей причиной концентрацию, а из-за своего комплексного 

характера она вынесена в отдельную группу факторов [187]. Описание данного эф-

фекта приводится в трудах [63; 78; 107, с. 126–129; 185; 274, с. 4; 293; 296, c. 659; 

298, c. 19]. 

Все динамические процессы в агломерации так или иначе связаны с переме-

щениями людей как жителей территории и трудовых ресурсов. Выше было рас-

смотрено содержание различного рода эффектов. Нетрудно заметить, что система 

расселения также может служить источником положительного (агломерационного) 

или отрицательного (дезагломерационного) эффекта. Тогда целесообразно выде-

лить эффект системы расселения (расселенческий эффект). 

Предлагаемый автором расселенческий эффект отличается от каркасного эф-

фекта Г.М. Лаппо, который понимал его шире агломерационного эффекта [136], в 

следующем: выгода достигается не только за счет оптимизации транспорта, но и за 

счет ликвидации факторов дезагломерационного эффекта (которые транспортом не 

ограничиваются). Отличие от эффекта урбанизации в том, что в последнем не рас-

сматривается вопрос о структуре расселения [187].  

Развитие агломерации сопровождается ростом численности населения, что 

усложняет систему расселения, наблюдаются конкурентные явления между муни-

ципалитетами, отмеченные ранее Тибу [303]. Положительный расселенческий эф-

фект способствует повышению качества услуг (сказывается конкуренция между 
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муниципалитетами), повышению экологической привлекательности, балансу в 

освоении территории [193]. Следуя теории систем, расселенческий эффект в агло-

мерации служит формированию системы расселения. В такой системе основой для 

будущего управления является взаимодействие между населением, предприяти-

ями, органами управления. 

Немаловажным аспектом расселенческого эффекта является развитие специ-

ализации (административной, рекреационной, складской, производственной и т.п.) 

[136]. Специализация может выступать как преимуществом, так и дезагломераци-

онным фактором в случае изменения конъюнктуры для моногородов [187; 272].  

Вопрос пространственного расположения городов также имеет значение для 

получения агломерационного эффекта. Уместно привести правило Ципфа, касаю-

щееся сбалансированной структуры расселения [307].  

Таким образом, введение группы расселенческого эффекта позволило акцен-

тировать внимание на целенаправленной деятельности по пространственному раз-

мещению экономических субъектов так, чтобы получать положительный эффект в 

целом для региона. Для данной систематизации характерным является комплекс-

ный проблемный подход, так как наряду с чисто экономическими факторами вве-

дены институциональные факторы, а также включены все уровни управления: 

субъектный (население, предприятия), муниципальный, региональный. Кроме 

того, данная систематизация акцентирует внимание не только на возможных поло-

жительных эффектах агломерации, но и на потенциальных отрицательных эффек-

тах, что важно для своевременной работы по их недопущению.  

Рассматривая вопрос об агломерационных эффектах в экономическом разви-

тии региона, нельзя обойти вниманием институциональный фактор. Под институ-

тами в данной работе понимается совокупность организаций, действующих в рам-

ках правовых норм, а также норм экономического, политического и социального 

характера. Фокус на институтах важен, поскольку позволяет организовать систем-

ную работу по развитию агломераций с целью наиболее полного получения агло-

мерационного эффекта. 
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Различные аспекты институционального влияния, в том числе на агломера-

цию, раскрыты в трудах [99; 228; 237, с. 96; 275]. Институциональные факторы (си-

стема управления) рассматриваются в последующих разделах диссертации.  

Проведенный генезис теоретических подходов к определению агломераци-

онных эффектов позволил осуществить систематизацию и выделить их специфику 

в обеспечении экономического развития региона по трем критериям: по уровню 

проявления (эффекты масштаба, локализации, урбанизации); по сфере проявления; 

по степени уникальности (некоторые факторы представлены на всех уровнях в от-

личие от других) (таблица 1.6).  

Агломерация рассматривается с позиции концентрации взаимодействующих 

субъектов, эффект достигается в процессе взаимодействия экономических субъек-

тов (предприятий, населения) на пространстве множества поселений (муниципаль-

ных образований). Таким образом, агломерация представляет собой триединую 

сущность предприятий, населения, муниципальных образований.  

В результате функционирования агломерации в регионе, проявляющейся в 

концентрации и взаимодействии населения, предприятий, региональных и местных 

органов власти на территории муниципальных образований, входящих в состав аг-

ломерации, ожидается дополнительный эффект в виде прироста ключевых показа-

телей экономического развития (таблица 1.7).  

 

Таблица 1.7 – Проявления агломерационных и дезагломерационных эффектов  

в экономике региона с локализованной в его пространстве агломерацией 

Наименование 
Проявление положительного  

эффекта в экономике 

Проявление отрицательного  

эффекта в экономике 

1 2 3 

Эффект  

масштаба  

Рост производительности труда, сни-

жение издержек, рост скорости реак-

ции на требования конъюнктуры на 

отдельном предприятии при увеличе-

нии объема деятельности 

Снижение производительности 

труда, рост издержек производства, 

снижение гибкости при смене конъ-

юнктуры на рынке на отдельном 

предприятии при увеличении объема 

деятельности 

Эффект  

урбанизации 

Рост производительности труда в тех 

или иных отраслях экономики из-за 

нахождения в местах концентрации 

ресурсов, имеющих общеэкономиче-

ское значение. Рост объемов произ-

водства на душу населения от деятель- 

Снижение производительности 

труда и выпуска на душу населения 

в тех или иных отраслях, что сопря-

жено с ростом концентрации ресур-

сов в местах расположения предпри-

ятий. Стагнация или снижение объе- 
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Окончание таблицы 1.7 

1 2 3 

 ности более квалифицированного 

населения за счет повышения доступ-

ности образования. Более квалифици-

рованное население требует более вы-

сокой заработной платы, имеет повы-

шенные требования к качеству сер-

виса и инфраструктуры. Улучшается 

качество городской среды. Наблюда-

ется экономия на использовании  

общей инфраструктуры 

мов производства на душу населе-

ния. В условиях открытой эконо-

мики инфраструктура города, каче-

ство сервиса не отвечают потребно-

стям населения. Наблюдается отток 

молодежи и наиболее квалифициро-

ванной части населения в другие,  

более привлекательные регионы 

Эффект  

локализации 

Рост производительности труда в тех 

или иных отраслях экономики из-за 

нахождения в местах концентрации 

важных для данной отрасли ресурсов 

(в зависимости от отрасли приоритет 

важности может меняться). По сути, 

речь о «кластерном эффекте». Эконо-

мия на транспортных издержках,  

затратах на инновации 

Центробежные эффекты, рост конку-

ренции вынуждают отдельные 

фирмы покидать локализацию. 

Смена конъюнктуры обусловливает 

риски снижения доходов предприя-

тий. Для населения возникают риски 

потери работы, снижения доходов 

для значительной численности  

работников (пример, моногорода) 

Эффект системы 

расселения 

Повышение качества жизни и услуг 

вследствие конкуренции между муни-

ципалитетами, сбалансированное 

освоение ядерных и периферийных 

зон. Баланс достигается за счет разви-

тия специализаций муниципалитетов 

по принципу дополняемости 

Возрастают различия между уровнем 

развития экономики центральных  

и периферийных зон за счет оттока 

населения из периферии агломера-

ции в ядерные зоны или периферии 

региона на территорию агломерации 

Институцио-

нальные фак-

торы 

Рост объемов производства на душу 

населения в регионе, доходов населе-

ния. Деятельность органов местного 

самоуправления эффективная (значи-

мые места в рейтинге). Отсутствие 

дублирования функций. Появление ка-

питалоемких инфраструктурных объ-

ектов. Снижение негативных внешних 

эффектов 

Снижение объемов производства на 

душу населения в регионе, доходов 

населения. Деятельность органов 

местного самоуправления неэффек-

тивная (низкие места в рейтинге) 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Из таблицы 1.7 видно, что эффекты масштаба, урбанизации, локализации мо-

гут характеризоваться как положительным, так и отрицательным агломерацион-

ным эффектом. Ввиду особой значимости институциональных факторов в таблицу 

введены институты как самостоятельный элемент. Гипотеза о значимости институ-

циональных факторов будет проверена автором в разд. 3.1 при построении модели 

агломерационных эффектов.  
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В целом совокупный положительный агломерационный эффект проявляется 

в поступательном росте экономических показателей региона.  

Механизм влияния агломерационных эффектов на экономическое развитие 

региона представлен на рисунке 1.5.  

 

 

Рисунок 1.5 – Теоретическая модель механизма влияния агломерационных эффектов  

на экономическое развитие региона 

Примечание –  Разработано автором.  

 

В отличие от ранее представленных, данная модель объясняет влияние агло-

мерационных эффектов посредством взаимодействия на различных уровнях хозяй-

ствования и управления, что позволило обеспечить комплексность подхода и 

Центростремительные силы 

Внутренняя экономия 
Внешняя экономия  

(экстерналии) 

Агломерация – концентрация (естественная, искусственная) 

взаимодействующих субъектов 

Центробежные силы 

Размер предприятия 

Численность 

населения 

Масштаб экономики 

(количество пред-

приятий) 

Распределение 

предприятий 

(экономики)  

Количество населен-

ных пунктов 

Распределение насе-

ления (иерархия в си-

стеме расселения) 

Только одна от-

расль (эффект 

локализации) 

Иные отрасли,  

население, власть  

(эффект урбанизации) 

По направленности 

сил 

По среде  

возникновения 

По объектам  

(охвату)  Одно предприятие 

(эффект масштаба) 

Предмет эффекта  

масштаба 

Предмет эффекта  

локализации  
Уровень развития отрасли в поселении и системе поселений 

Предмет эффекта  

урбанизации  

в поселении 

Структура экономики 

Предмет  

расселенческого  

эффекта в системе  

поселений 

Подход к выявлению 

предметов АЭ 
Предметы исследования агломерационных эффектов (АЭ) 

Уровень экономического развития региона 
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дополнить теоретический базис регионального экономического развития на основе 

агломерационных эффектов. 

Выводы к разд. 1.2. Обобщена литература, посвященная агломерационным 

эффектам, выделены факторы агломерационного эффекта. Проведена систематиза-

ция групп факторов агломерационного эффекта по критериям направленности, 

среды проявления, действующего субъекта и факторных переменных. Перечень 

факторов агломерационного эффекта дополнен фактором расселенческого эф-

фекта, раскрыто содержание данного фактора. С целью учета направленности эф-

фектов функционирования агломерации группировка факторов дополнена дезагло-

мерационным эффектом. 

 

 

 

1.3 Методологические основы повышения уровня развития  

экономики региона на основе наиболее полного использования  

агломерационных эффектов* 

 

 

 

Повышение уровня экономического развития региона невозможно без при-

менения адекватных методов оценки, которые, в свою очередь, опираются на си-

стему оценочных показателей состояния и динамики. Выше было показано, что со-

циально-экономическое развитие является сложной категорией, на его динамику 

оказывает влияние множество факторов. Как следствие система оценки социально-

экономического развития включает достаточно много показателей. Так, по данным 

Росстата, социально-экономическое развитие включает в себя характеристику по 

23 блокам показателей (например, национальные счета, население, рынок труда и 

т.п.) для государства, по 13 блокам для региона (на примере Самарской области), 

                                                           

* Настоящий раздел диссертации как один из основных результатов диссертации частично 

опубликован в рецензируемом научном издании согласно пункту 11 Положения о присуждении 

ученых степеней Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О 

порядке присуждения ученых степеней» в статье: [165]. Об этом сообщается на основании пункта 

14 вышеуказанного Положения. 
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по 34 блокам для муниципальных образований (на примере муниципалитетов Са-

марской области) [235; 242]. 

Среди вышеуказанного перечня блоков показателей невозможно однозначно 

определить какой-то главный в целях индикации социально-экономического раз-

вития, поэтому применяют следующие подходы к определению уровня социально-

экономического развития [92]: 

1. Выделение условно главного показателя как индикатора социально-эко-

номического развития, например, внутреннего валового продукта (ВВП), валового 

регионального продукта (ВРП), валового муниципального продукта (ВМП), вало-

вого агломерационного продукта (ВАГ), закрепление для ряда остальных показа-

телей (заработная плата, уровень образования и т.п.) минимального порога. 

2. Набор показателей, значения которых учитываются для достижения ком-

промисса между ними (многоцелевая оптимизация). 

3. Интегральные сводные индикаторы из набора показателей (например, 

уровень жизни, качество жизни и т.п.). 

Отличия в понимании трактовки социально-экономического развития реги-

она находят свое выражение в целеполагании проводимой оценки. Автором выде-

лено три ключевых позиции целеполагания:  

1) комплексная оценка социально-экономического развития; 

2) оценка социально-экономического развития с уклоном в социальную 

сферу; 

3) оценка социально-экономического развития с уклоном в экономическую 

сферу. 

На основе данного целеполагания формируется конкретный набор методик. 

Подобных методик разработано достаточно много, основные из них приведены в 

приложении А (таблицы А.3, А.4, А.5). 

Если ориентироваться на законодательство в оценке социально-экономиче-

ского развития региона, то представлено несколько документов с соответствую-

щими методиками в приложении А (таблица А.6). 
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Как правило, при формировании комплексной оценки уровня социально-эко-

номического развития региона учитываются следующие основные принципы [2]: 

- комплексность, предполагающая охват основных сфер; 

- системность, предполагающая учет взаимосвязей базовых показателей и ха-

рактеристик регионального развития; 

- достоверность исходных данных; 

- возможности применения индикаторов для краткосрочного анализа и про-

гнозирования;  

- максимальная информативность результатов оценки уровня развития реги-

онов, обеспечивающая возможность принятия оптимальных решений; 

- сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, отражающими 

результативность деятельности органов государственной власти по решению важ-

нейших экономических и социальных проблем. 

Также целесообразно к указанным выше добавить принцип соответствия за-

трат на исследование с получаемым результатом, в том числе наличие готовых дан-

ных в базах статистических органов. Подразумевается, что для унификации оценки 

разных территорий необходимо пользоваться теми показателями, которые уже су-

ществуют, и не проводить дополнительных исследований по сбору данных.   

Анализ научной литературы показывает, что влияние агломерационного эф-

фекта на экономическое развитие вызывает значительный интерес среди ученых. 

Учитывая сложносоставной характер агломерационного эффекта, методики его 

оценки различаются по охвату элементов агломерационного эффекта. Автором 

проведено обобщение методических подходов, в которых ученые выделяют фак-

торы как источники агломерационного эффекта (приложение А, таблица А.7) [164; 

165; 168; 294]. 

Критический анализ содержания указанного выше методического аппарата 

позволяет выделить характерную общую последовательность этапов, включаю-

щую: 

1) отбор факторных переменных; 

2) отбор результирующих переменных; 
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3) построение их связи с применением многофакторной или однофакторной 

регрессии либо иного метода [172; 183; 191]. 

В процессе работы могут быть внесены отличительные черты в алгоритм, 

например:  

1) учет эндогенности [279]; 

2) собственный подход к делимитации агломерации [57]. Иногда оценка агло-

мерационных эффектов проводится по территории всего региона, без делимитации 

агломераций в нем, при этом может происходить сравнение регионов между собой 

[210; 211]. Наряду с этим может осуществляться оценка влияния агломерационного 

эффекта в зависимости от расстояния от эпицентра его возникновения [57]; 

3) иногда меняют местами факторную и результирующую переменные 

(например, как социально-экономический уровень развития региона влияет на уро-

вень концентрации фирм, а не наоборот); 

4) стремление к учету влияния национальной, отраслевой, региональной эко-

номики на развитие предприятий в кластере [118, с. 32];  

5) применение не регрессии, а факторного анализа [118].  

Выше было указано, что все факторы агломерационного эффекта можно раз-

бить на 6 групп: эффекты масштаба, локализации, урбанизации, системы расселе-

ния, институциональные, дезагломерации. При ограничении рассмотрения агломе-

рационного эффекта только в рамках кластеров предприятий или только в рамках 

групп населенных пунктов и поселений теряется понимание комплексности его ха-

рактера, глубинных процессов, лежащих в основе концентрации предприятий и 

населения, их взаимосвязи и невозможности отсечения или вычленения некой 

группы процессов из всей их совокупности. Покажем методы оценки эффекта по 

указанным выше группам факторов.  

Оценка эффекта масштаба проводится с помощью эластичности при-

были/издержек в зависимости от объема производства [131, с. 39]: 

𝐸 =
𝑑𝐶

𝐶⁄

𝑑𝑉
𝑉⁄
,  (1.1) 

где C – издержки; V – объем производства; d – приращение.  
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Эластичность показывает, на сколько процентов изменится прибыль/из-

держки при увеличении объема производства на 1%. Например, если объем произ-

водства вырастет на 1%, а издержки при этом вырастут менее чем на 1%, то будет 

диагностирован положительный эффект масштаба. Сила эффекта масштаба во мно-

гом зависит от вида экономической деятельности анализируемого предприятия.  

Оценка эффекта локализации подразумевает выявление влияния концентра-

ции предприятий одной отрасли на развитие региональной экономики [82]. По 

сути, речь идет о кластерном эффекте промышленных агломераций [105, с. 31]. Со-

ответственно, применяются следующие меры концентрации [176]: 

- индекс Джини [241]; 

- коэффициент Херфиндаля – Хиршмана; 

- индекс Тейла; 

- индекс Эллисон – Глэйзера; 

- конечный агломерационный индекс (индекс Маурель – Седеллиотта); 

- индексы локализации, индексы диверсификации [118]; 

- индекс пространственной автокорреляции Морана [184]; 

- индексы концентрации [212, с. 89]; 

- индекс Кругмана [212, с. 89]. 

Необходимо отметить, что, например, индексы Джини, Херфиндаля – 

Хиршмана могут быть применены не только для оценки степени концентрации, но 

и для характеристики степени диверсификации экономики агломерации (т.е. 

насколько много отраслей предоставлено). Соответственно, вышеуказанные ин-

дексы применяются и при подсчете эффекта урбанизации. Эти индексы как инстру-

менты оценки концентрации могут применяться для подсчета уровня концентра-

ции всех факторов экономики: населения (труд), основных фондов и инвестиций 

(капитал), количества выданных патентов (наука) и т.д.  

Полученная оценка степени концентрации предприятий отрасли может вы-

ступить в качестве факторной переменной, а результирующей переменной – пока-

затель экономического результата. Покажем пример алгоритма подобного иссле-

дования [118, с. 34]: 
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1. Находится индекс Маурель – Седеллиотта (или вместо него индекс Элли-

сон – Глэйзера): 

𝐺𝑀𝑆𝑖 =
∑ 𝑆𝑖𝑟

2  − ∑ 𝑆𝑟
2

𝑟𝑟

1−∑ 𝑆𝑟
2

𝑟
,  (1.2) 

где i – отрасль (i=1, …, m); r – географический район (r=1, …, n); Sir  – доля занятых 

в i-й отрасли в географическом районе r в общем количестве занятых в данной от-

расли в регионе; Sr – доля занятых в географическом районе r в совокупной регио-

нальной занятости. 

2. Находится индекс Херфиндаля – Хиршмана:  

𝐻𝑖 = ∑ 𝑧𝑖
2𝑚

𝑖=1 ,  (1.3) 

где zi – доля занятых в i-й фирме в отрасли, определяемая как отношение занятых в 

i-й фирме к общему количеству занятых в данной отрасли.  

3. Находится авторский комбинированный индекс: 

𝛾𝑖 =
𝐺𝑥−𝐻𝑖

1−𝐻𝑖
,  (1.4) 

где Gx – индекс географической концентрации Эллисон – Глэйзера или Маурель – 

Седеллиотта.  

В качестве преимущества подхода укажем, что применение факторного ана-

лиза при попытке оценки агломерационного эффекта позволяет учитывать не 

только концентрацию отрасли, но и конкуренцию среди компаний (через индекс 

Херфиндаля – Хиршмана, оценивающий концентрацию на уровне предприятий). 

Отметим попытку исключения/разделения влияния национальной, отраслевой, ре-

гиональной экономики на развитие кластера от агломерационного эффекта. Однако 

исключение постороннего влияния при использовании регрессии необязательно, 

так как при этом просто снизится коэффициент детерминации в модели, но при его 

высоком значении модель все равно будет значимой.   

Недостаток подхода заключается в подмене понятий агломерационного эф-

фекта и концентрации, соответственно оценка агломерационного эффекта прирав-

нивается к оценке концентрации, инструменты идентификации и оценки силы кон-

центрации понимаются как оценка силы агломерационного эффекта. 
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Оценка эффекта урбанизации часто проводится одновременно с оценкой эф-

фекта локализации. В частности, в работе П.В. Воробьева с коллегами [209] пред-

лагается следующая последовательность действий, позволяющая оценить эффекты 

локализации и урбанизации: 

1. Отбираются 3000 компаний. Это позволяет учесть эффект на конкретном 

предприятии, т.е. отметить еще и эффект масштаба, что даст возможность избежать 

ошибки в неразделении пользы от этих эффектов. Предприятия принадлежат к ба-

зовым группам отраслей (в соответствии с их техническими особенностями), со-

ставляющих основу экономики данного региона. 

2. В качестве результата экономической деятельности берется рост выручки 

предприятий за период времени (в исследовании – за 2001–2004 гг.). 

3. В качестве факторного признака отобраны коэффициент локализации, 

доля выручки отрасли от общей выручки предприятий всех отраслей в городе, ко-

эффициент специализации, коэффициент диверсификации (исследование пытается 

разделить эффекты локализации и урбанизации), уточнения в формуле для моно-

города и градообразующего предприятия.  

4. Коэффициент локализации равен логарифму от уравнения, в котором из 

выручки всех компаний отрасли вычитается выручка отдельной фирмы и прибав-

ляется 1.  

5. Коэффициент специализации рассчитывается широко применяемым спо-

собом в разрезе городских отраслей.  

6. Уровень диверсификации измеряется с помощью формулы: 

𝑑𝑖𝑣𝑡
𝑧 = ∑ (

𝑝𝑞𝑡
𝑗𝑧

𝑝𝑞𝑡
𝑧 )

1

𝑠
𝑠
𝑗=1 ,  (1.5) 

где 𝑝𝑞𝑡
𝑗𝑧

 – выручка отрасли j в городе z; 𝑝𝑞𝑡
𝑧 – выручка всех отраслей в городе z;  

s – общее число отраслей в городе [176].  

Далее индекс необходимо нормализовать, достигнув его изменения в преде-

лах [0;1]: 
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𝑑𝑖𝑣𝑡
𝑧 =

∑ (
𝑝𝑞𝑡

𝑗𝑧

𝑝𝑞𝑡
𝑧 )

1
𝑠

−1𝑠
𝑗=1

𝑠
1−

1
𝑠−1

. (1.6) 

Для одновременного отражения разнообразия отраслей и силы расслоения 

отраслей по выручке (степень концентрации, которую также можно измерить через 

индекс Джини, индекс Херфиндаля – Хиршмана и др.) предлагается формула, ко-

торая принимает значения в 1 в случае бесконечного множества равных по выручке 

отраслей: 

𝑑𝑖𝑣𝑡
𝑧 =

∑ (
𝑝𝑞𝑡

𝑗𝑧

𝑝𝑞𝑡
𝑧 )

1
𝑠

−1𝑠
𝑗=1

𝑠−1
. (1.7) 

7. Осуществляется построение многофакторной регрессионной модели с при-

менением логарифмов. 

Результат исследования: эффект локализации положителен до определенного 

ее уровня. Оптимальное значение роста выручки соответствует ежегодному значе-

нию 1,5% [209, с. 12]. По подсчетам авторов, оптимальным уровнем локализации 

предприятий в 2004 г. было наличие всего двух-трех предприятий по трехзначной 

классификации ОКВЭД с выручкой в 60 млн руб.  

Недостаток подхода: не разъясняется формула подсчета коэффициента лока-

лизации, можно было бы уточнить, например, за счет раскрытия эффекта масштаба 

(возможно, на выручку предприятия влияет не локализация или диверсификация, а 

масштаб предприятия), кроме того, на выручку предприятия могут влиять и иные 

факторы агломерационного эффекта (например, расположение в более населенной 

агломерации и т.п.), поэтому исследование можно развить через одновременный 

учет всех факторов агломерационного эффекта.  

Преимущества: большой объем данных по конкретным предприятиям, про-

работка сразу двух составляющих агломерационного эффекта (локализация, дивер-

сификация). 

Альтернативный метод отделения эффекта урбанизации от эффекта локали-

зации состоит в сравнении трех возможных случаев распределения 
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производительности предприятий в малых и крупных городах, представлен в ра-

боте Г.И. Идрисова, Т.Н. Михайловой и заключается в следующем: 

1. Если самоотбор (в агломерациях конкуренция выше, ресурсы в цене до-

роже, в результате менее эффективные фирмы отказываются от выхода на агломе-

рационные рынки, так как для них прибыльность деятельности в агломерации бу-

дет ниже, чем вне агломерации; тем самым высокая производительность фирм в 

агломерации объясняется самоотбором высокоэффективных предприятий, а не аг-

ломерационными преимуществами [76]) отсутствует (рисунок 1.6а), то тогда 

форма распределения предприятий относительно их производительности (по вер-

тикальной оси количество предприятий, по горизонтальной – производительность) 

аналогична, но в крупных городах форма сдвинута вправо (так как распределение 

одинаково, но средняя производительность выше, чем в малом городе). 

2. Если левый хвост распределения в крупном городе обрублен (рису-

нок 1.6б), это свидетельствует о «вымывании» с рынка неэффективных компаний, 

в остальном формы распределения в малом и крупном городах идентичны, включая 

значение средней величины. 

3. Если наблюдается появление низкого пика и более длинных хвостов в рас-

пределении в крупном городе (рисунок 1.6в), то это говорит о повышенной вероят-

ности выживания отстающих в крупном городе [105, с. 31]. 

 

 
а) Агломерационные эффекты                 б) Самоотбор                         в) Двусторонний отбор 

Рисунок 1.6 – Три вида распределения производительности предприятий  

в городских агломерациях и на периферии в зависимости  

от источника премии в производительности 

Источник: [76]. 
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В результате попытки отделить эффект диверсификации от эффекта локали-

зации на основе учета не только численности населения в городе, но и численности 

занятых в отрасли, показано, что в крупном городе выживают не только самые про-

изводительные фирмы, но и отстающие, находящие свою рыночную нишу. Лока-

лизация же более жестко способствует усилению конкуренции и выбытию с рынка 

менее эффективных фирм [105]. Авторы исследования делают вывод, что процессы 

поляризации пространства России будут усиливаться.   

При оценке эффекта урбанизации ввиду сложности его исследования прово-

дятся в части какого-то одного фактора (например, численность населения, числен-

ность предприятий, диверсификация отраслей и т.п.). Так, в работе Л.И. Вла-

сюк [75] оценка влияния численности населения на агломерационный эффект осу-

ществляется следующим образом: 

1. Для начала проводится делимитация агломераций с группировкой их по 

численности населения. Альтернатива – внимание только на городах и группировка 

уже только городов по численности населения: все города; до 250 тыс. человек; 

250–500 тыс. человек; 500–750 тыс. человек; 750–1000 тыс. человек; свыше 

1000 тыс. человек; свыше 750 тыс. человек. 

2. Далее производится подсчет по каждой группе городов основных эконо-

мических показателей, включая производство промышленности на душу населе-

ния, на одного занятого, фондовооруженность, инвестиции в основной капитал, 

оборот розничной торговли, работы в строительстве и ввод жилья на душу населе-

ния.   

3. Составляется регрессия.  

Результаты исследования позволили автору выявить различия в эффективно-

сти в зависимости от размера города. Справедливо отмечено, что вопросы измере-

ния эффектов концентрации и урбанизации не решены окончательно и нуждаются 

в дальнейших исследованиях [75]. 

Аналогичное исследование по кругу предприятий обрабатывающей промыш-

ленности, учитывающее данные по капиталу, труду, инвестициям, материалам, воз-

расту и амортизации фирм, выполнено в работе В. Гордеева, Р. Магомедова, 
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Т. Михайловой [279]. Все фирмы группировались по отраслям (двухзначный код 

ОКВЭД), в качестве факторной переменной выбрана численность населения го-

рода. Результирующая переменная – добавленная стоимость, произведенная фир-

мой. Применяется регрессия с логарифмами.  

Результат исследования: выявлен положительный эффект на среднюю фирму 

от людности города. Авторы декларируют незначительность влияния эндогенности 

в своем исследовании (влияние самоотбора фирм, когда изначально благоприятное 

местоположение города приводит к росту всех компаний, которые там расположи-

лись и без влияния агломерационного эффекта). 

Недостатки метода: хотя авторы декларируют учет внутренних характери-

стик фирмы, но выводы представлены только для людности и эффекта концентра-

ции отрасли.  

Преимущества метода: учет внутренних факторов фирмы; авторы деклари-

руют возможное наличие эндогенности при расчетах.  

Результирующим признаком в другом исследовании Г.И. Идрисова, Т.Н. Ми-

хайловой выступил не общедоступный статистический показатель, а такой редкий, 

как данные по числу открытия/закрытия фирм, которые зависят от численности 

населения города; период исследования – 1990–2018 гг. [105, с. 22–25]. Авторами 

выявлено влияние крупного города на интенсивность открытия/закрытия фирм, в 

результате доля крупных городов в распределении фирм по городам растет, а доля 

малых городов снижается. Возрастает региональное пространственное неравенство 

в производительности и валовом продукте на душу населения.  

Особый интерес представляют исследования, в которых показано, что объек-

том исследования может выступать не только город или агломерация как часть ре-

гиона, но и регион в целом, на развитие которого влияют агломерационные эф-

фекты. Такое исследование В.А. Русановского, А.В. Бровковой, В.А. Маркова по-

казало, что в России городские округа как агломерации с численностью населения 

свыше 250 тыс. человек имеют более высокую долю в региональном производстве 

(53,2%), долю прибыли в регионе (62,7%) при численности занятых всего в 25% 

[218]. Эти преимущества обусловлены агломерационным эффектом. Авторами 
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применялись следующие показатели для оценки агломерационного эффекта [218, 

с. 142–143]:  

- социально-экономические (численность населения, численность работни-

ков организаций, стоимость отгруженных товаров собственного производства, ко-

эффициент занятости всего населения, зарплата, производительность труда работ-

ников организаций); 

- территориальные (площадь муниципалитета, общая протяженность улиц); 

- экономическая плотность (плотность городской инфраструктуры, плот-

ность производства, плотность труда, отношение ВАГ к дорожной сети).  

Суть подобных исследований в том, что авторы собирают данные по отдель-

ным предприятиям (например, база СПАРК), формируют производственную функ-

цию фирмы (обычно на основе функции Кобба – Дугласа), составляют регрессион-

ное уравнение с учетом людности города для разных отраслей по ОКВЭД и полу-

чают результат. Некоторые ученые добавляют свои модификации в этот подход, 

например, учитывают не только население города, но и население в радиусе 2-ча-

совой езды на автотранспорте от ядра агломерации [57].  

Оценка эффекта системы расселения может проводиться через подсчет за-

висимости производительности предприятия или экономики территории от транс-

портной удаленности относительно ядра агломерации [105, с. 34]. Также эффект 

системы расселения можно оценить при учете баланса в распределении населе-

ния/капитала по территории. Примером инструмента для подобной оценки может 

быть регрессия с опорой на правило Ципфа [162; 295].  

Оценка институциональных эффектов проводится через построение регрес-

сии, где фактором является фрагментация власти в агломерации, а результатом – 

ВРП на душу населения [305, с. 10]. В некоторых моделях этот эффект выявляют 

при помощи системы уравнений [141].  

На основе обобщения данных о методических подходах выявления и оценки 

агломерационного эффекта представим схему данного процесса (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Общая схема последовательности оценки влияния  

агломерационного эффекта на экономическое развитие региона 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Цель – оценка влияния агломерационного эффекта на развитие экономики региона 
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действия 
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− Производительность труда 
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После рассмотрения известных методик оценки агломерационного эффекта 

и их недостатков предложим авторскую методику.  

Признавая значимость разработанных ранее методических подходов к 

оценке агломерационного эффекта, отметим их общие недостатки: 

1) фрагментарный характер – проводится оценка отдельных агломерацион-

ных эффектов и факторов;  

2) не учитывается влияние скрытых (неявных) факторов в цепочке причинно-

следственных связей экзогенных факторов, формирующих агломерационные эф-

фекты. 

Для устранения указанных выше недостатков автор предлагает проводить 

выявление и оценку агломерационных эффектов в несколько этапов, а также при-

менить методологию частичных наименьших квадратов и моделирования струк-

турных уравнений (PLS-SEM) с целью объяснения причинно-следственных связей, 

обусловливающих эффекты от функционирования агломерации. Соответственно, 

предлагается методика выявления и анализа агломерационных эффектов в эконо-

мике региона, включающая в себя следующие этапы (таблица 1.8) [167]. 

 

Таблица 1.8 – Методика выявления и анализа агломерационных эффектов  

в экономике региона 

Этап Комментарий 

1 2 

1. Общая характери-

стика исследуемой  

агломерации (апроба-

ция на примере  

Самарской области  

и СТА, разд. 2.1) 

Исторические этапы формирования и развития агломерации (годы  

основания, история освоения, история административного подчине-

ния территорий агломерации и региона, факторы притяжения населе-

ния и предприятий, пояса и плотность расселения, этнический  

состав).  

Значение агломерации для региона (население, экономика, площадь, 

плотность населения, приблизительная оценка сбалансированности 

по правилу Ципфа, этнический состав; центростремительные или  

центробежные тенденции в населении и экономике). 

Авторская делимитация (ядра – по индексу Морана; ближняя перифе-

рия – наибольшая протяженность ядра с муниципалитетом, располо-

жение внутри муниципалитета ближней периферии, наличие значи-

тельной границы городского округа с муниципалитетом ближней пе-

риферии, при этом городской округ – центр муниципалитета дальней 

периферии не может сам быть отнесен к ближней периферии; дальняя 

периферия – вторичные «соседи» ядер с субъективными правками; 

внеагломерационные территории). 
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Продолжение таблицы 1.8 

1 2 

 Индексная оценка развитости агломерации (коэффициент развитости 

городской агломерации Института географии АН СССР): 

Кразв = Р × (М × m + N × n), 

где Р – численность городского населения агломерации (млн чел.);  

М и N – количество городов и поселков городского типа соответ-

ственно; m и n – доли в городском населении агломерации. 

Коэффициент агломеративности ЦНИИП градостроительства: 

𝐾а =
𝑁

𝑆 ∙ 𝑖
, 

где Ка – коэффициент агломеративности; N – число городских поселе-

ний в агломерации; S – размеры территории агломерации (например, 

в тыс. км²); i – среднее кратчайшее расстояние между городскими  

поселениями агломерации.  

Индекс агломеративности ЦНИИП градостроительства: 

𝐼а =
𝑃

𝑃𝑎
, 

где Iа – индекс агломеративности; Р – численность городского населе-

ния зоны спутников; Ра – численность городского населения агломе-

рации. Чем больше доля городского населения зоны спутников,  

тем выше уровень развития агломерации.  

Темпы развития агломерации по методике Н.И. Наймарка,  

И.Н. Заславского. 

Институциональное оформление (какие муниципалитеты первого  

и второго уровней в агломерации, их число, средняя людность, харак-

теристика административной системы управления агломерации). 

По итогам этапа формируется общее представление о месте  

агломерации в регионе, ее развитости 

2. Оценка степени  

проявления признаков, 

которые обычно имеют 

место в случае суще-

ствования агломераци-

онных эффектов  

(апробация на примере 

Самарской области  

и СТА, разд. 2.2) 

Оценка ведется не в разрезе отдельных агломерационных эффектов,  

а в целом, так как применяемые показатели могут быть результирую-

щими сразу для нескольких видов агломерационных эффектов.  

По каждому показателю приводятся значение по каждому году, цеп-

ной прирост, базовый прирост, среднегодовые темпы, предоставля-

ется комментарий. Расчеты проводятся для каждой части агломера-

ции, всей агломерации, внеагломерационных территорий, в целом  

по всем муниципалитетам. При необходимости дается разрез по каж-

дому муниципалитету с указанием и объяснением его специфики  

с микроэкономических позиций. Применяются следующие группы 

показателей: темпы роста экономики, производительность труда  

и темпы ее роста, занятость населения и темпы ее роста, зарплаты 

населения и темпы их роста, темп роста населения, демографическая 

структура, развитие образовательной среды, уровень жизни. 

Далее для каждой оцениваемой группы показателей составляется 

один или несколько микрографиков, показывающих их значения  

для частей агломерации, в целом по агломерации по сравнению  

с внеагломерационными территориями.  

По итогам этапа можно сделать вывод о присутствии положительных 

или отрицательных агломерационных эффектов на отдельных  

территориях 
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Окончание таблицы 1.8 

1 2 

3. Количественная 

оценка присутствия 

факторов агломераци-

онных эффектов (апро-

бация на примере  

Самарской области  

и СТА, разд. 2.3) 

Проводится оценка присутствия факторов агломерационных эффек-

тов в разрезе каждой группы факторов по алгоритму, обозначенному 

в предыдущем этапе.  

По итогам этапа делается вывод о присутствии предпосылок для воз-

никновения агломерационных эффектов на отдельных территориях 

4. Построение ком-

плексной модели  

по методологии (PLS-

SEM), которая будет 

выявлять наличие свя-

зей между факторами  

и признаками агломе-

рационных эффектов, 

оценивать их силу 

(апробация на примере 

Самарской области  

и СТА, разд. 3.1) 

По итогам этапа строится модель взаимосвязи агломерационных эф-

фектов и факторных скрытых переменных. Формируется приоритет-

ность воздействия на скрытые переменные для усиления агломераци-

онных эффектов 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Продолжает данную методику организационно-экономический механизм ре-

гиональной агломерационной политики, в котором присутствуют важные эле-

менты, в том числе: 

1) целеполагание развития экономики региона на основе агломерационных 

эффектов. Апробация на примере Самарской области и СТА (разд. 3.2); 

2) формирование соответствующих мер по регулированию развития эконо-

мики региона в контексте агломерационных эффектов, а также выявленных специ-

фических агломерационных проблем развития. Апробация на примере Самарской 

области и СТА (разд. 3.3). Осуществляется выбор мер воздействия в зависимости 

от вида территории, ее состояния в контексте с другими территориями, цели воз-

действия, скрытой переменной воздействия, решаемой проблемы. 

На основе обобщения массива методических материалов по выбранной теме 

оценка степени проявления агломерационных эффектов и их факторов проведена 

по следующим показателям (таблица 1.9). 

Моделирование структурных уравнений (SEM) позволяет исследователям 

моделировать и оценивать сложные взаимосвязи между набором зависимых и не- 
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зависимых переменных одновременно. Изучаемые социально-экономические явле-

ния, как правило, измеряются косвенно с помощью нескольких показателей. SEM 

позволяет учитывать погрешность измерения наблюдаемых переменных, что спо-

собствует получению более точной модели. 

Между двумя доминирующими методами моделирования структурных урав-

нений (SEM): базой ко-дисперсии (CB-SEM) и методом частичных наименьших 

квадратов (PLS-SEM) автор выбрал второй метод, поскольку, в отличие от первого 

метода, он обеспечивает более высокую объяснительную и прогностическую функ-

ции. Причинно-прогностические свойства позволили PLS-SEM получить широкое 

распространение и высокую оценку среди исследователей в самых разных областях 

экономики [259], включая исследования проблем региональной экономики [270; 

285; 297]. 

Согласно методологии PLS-SEM, для начала необходимо определиться с эк-

зогенными факторами модели. В качестве результирующего признака, позволяю-

щего оценить влияние факторов агломерационного эффекта на региональное раз-

витие, целесообразно взять ВРП. Однако ВРП региона не может быть разложен на 

составляющие в разрезе муниципалитетов, что, в свою очередь, не позволит оце-

нить влияние факторов агломерационного эффекта на конкретной территории. Аг-

ломерационные факторы действуют в пространстве, имеют конкретные географи-

ческие координаты, поэтому целесообразно для оценки их влияния на региональ-

ное развитие рассмотреть муниципальный уровень управления (т.е. конкретные 

пространственные точки, локалитеты). Применение местного аналога ВРП – вало-

вого муниципального продукта (есть также вариации валового городского про-

дукта, валового агломерационного продукта и т.п.) допускается [143]. Эмпириче-

ски сумма ВМП всех муниципалитетов очень близка по значению к ВРП региона. 

Соответственно, вопрос о путях роста региональной экономики модифицируется в 

вопрос о путях роста ВМП. Это позволит учесть пространственную автокорреля-

цию для каждой части региона. Таким образом, с помощью ВМП можно учесть 

пространственный фактор влияния агломерационного эффекта на экономическое 

развитие региона.  



59 

Вместе с тем существует значительное количество методик подсчета ВМП, 

ученые не могут определиться, какая же из них правильная [143; 205]. Во избежа-

ние двусмысленностей вместо ВМП было решено применять обычные статистиче-

ские показатели, перечисленные выше, которые характеризуют экономическое раз-

витие муниципалитетов в составе агломерации.  

Далее целесообразно более подробно раскрыть, какие именно факторы вли-

яют на экономическое развитие. На него могут влиять группы факторов, которые 

объединены по логическому принципу, например, пространственные факторы. 

Каждый фактор в группе может охарактеризоваться тем или иным показателем, со-

ответственно, каждая группа факторов характеризуется сразу несколькими показа-

телями. В итоге формируется некая логическая конструкция: пространственные 

факторы, институциональные факторы, демографические факторы и прочие, кото-

рые напрямую или косвенно влияют на результат. В конечном итоге будет образо-

вано два типа моделей по уровню: внутренняя и внешняя. Внутренняя модель объ-

ясняет влияние факторов на экономическое развитие. Внешние модели служат для 

объяснения влияния скрытых переменных на эндогенные факторы. Таким образом, 

формируется совокупность уравнений, объясняющих структуру явления и связи 

между влияющими факторами. 

Для объяснения причинно-следственных связей в модели экономического 

развития региона на основе агломерационных эффектов введем гипотезы, пред-

ставленные в таблицах 1.10–1.15. Наименования гипотез представлены по первой 

букве ведущего и ведомого факторов.  

 

Таблица 1.10 – Гипотезы исследования. Прямое влияние на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

1 2 3 

Факторы эффекта 

урбанизации 

Концентрация численности населения, качество населения, 

плотность населения, объем экономики, общеотраслевая  

инфраструктура, диверсификация экономики (группа факто-

ров – эффект урбанизации) имеют прямую зависимость с эко-

номическим развитием. Гипотеза опирается на идею о том, что 

крупные поселения характеризуются более диверсифицирован-

ной экономикой и, как следствие, эффективной экономикой 

У 
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Окончание таблицы 1.10 

1 2 3 

Факторы эффекта 

локализации 

Концентрация предприятий определенного вида экономиче-

ской деятельности (отрасли экономики), объем экономики 

определенной отрасли экономики, численность занятых на 

предприятиях определенной отрасли, специализация эконо-

мики (группа факторов – эффект локализации) имеют прямую 

зависимость с экономическим развитием. Гипотеза опирается 

на идею о том, что территориально-производственные ком-

плексы («кластеры») способствуют росту экономики 

Л 

Факторы эффекта 

масштаба 

Рост масштабов выпуска и занятости на определенном пред-

приятии, степень монополизации экономики, индекс Херфин-

даля – Хиршмана (группа факторов – эффект масштаба) имеют 

прямую зависимость с повышением производительности 

труда, ростом отгруженной продукции и т.п. Крупные пред-

приятия более эффективны 

М 

Факторы системы 

расселения 

Распределение населения в пространстве и связанное с ним 

распределение производственных мощностей, степень сбалан-

сированности системы расселения имеют прямую зависимость 

с экономическим развитием. Гипотеза опирается на идею  

о том, что для достижения агломерационного эффекта, как пра-

вило, необходима повышенная концентрация населения 

Р 

Примечание –  Разработано автором, опубликовано в: [182]. 

 

 

 

Таблица 1.11 – Гипотезы исследования. Косвенное влияние институтов  

на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

Анализ посредниче-

ства (институциональ-

ные факторы → фак-

торы эффекта локали-

зации) 

Наличие институциональной системы управления агломе-

рацией, переход на централизованные модели управления 

агломерацией, снижение фрагментации власти в агломера-

ции (группа факторов – институты) снижают количество 

административных барьеров для развития экономики, что 

приводит к ускорению развития территориально-произ-

водственных комплексов 

ИЛ 

Анализ посредниче-

ства (институциональ-

ные факторы → фак-

торы эффекта урбани-

зации) 

Наличие институциональной системы управления агломе-

рацией, переход на централизованные модели управления 

агломерацией, снижение фрагментации власти в агломера-

ции (группа факторов – институты) снижают количество 

административных барьеров для развития экономики 

ИУ 

Примечание –  Разработано автором. 
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Таблица 1.12 – Гипотезы исследования. Косвенное влияние факторов эффекта масштаба  

на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

Анализ посредниче-

ства (факторы эф-

фекта масштаба → 

факторы эффекта  

локализации) 

Рост масштабов выпуска и занятости на определенном 

предприятии (группа факторов – эффект масштаба) влияет 

на ряд факторов эффекта локализации. Гипотеза опирается 

на идею о том, что крупные предприятия ускоряют форми-

рование и развитие территориально-производственных 

комплексов 

МЛ 

Анализ посредниче-

ства (факторы эф-

фекта масштаба → 

факторы эффекта  

урбанизации) 

Рост масштабов выпуска и занятости на определенном 

предприятии (группа факторов – эффект масштаба) влияет 

на ряд факторов эффекта урбанизации. Гипотеза опира-

ется на идею о том, что рост масштабов предприятия  

способствует появлению урбанизированного населения 

МУ 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Таблица 1.13 – Гипотезы исследования. Косвенное влияние факторов системы расселения  

на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

Анализ посредниче-

ства (факторы си-

стемы расселения → 

факторы эффекта  

масштаба) 

Анализ посредничества: факторы системы расселения вли-

яют на факторы эффекта масштаба. Гипотеза опирается  

на идею о том, что крупные предприятия могут ориенти-

роваться в своем размещении на пространственную кон-

центрацию населения 

РМ 

Анализ посредниче-

ства (факторы си-

стемы расселения → 

институты) 

Анализ посредничества: структура системы расселения 

населения и ее сбалансированность (правило Ципфа), при-

надлежность к ядру/периферии агломерации (диаграмма 

рассеяния индекса Морана), соседское влияние на муни-

ципалитеты, транспортно-географическая доступность,  

количество поселений (группа факторов – эффект системы 

расселения) оказывают влияние на формирование админи-

стративной системы управления и в целом на работу ин-

ститутов. Гипотеза опирается на идею о том, что формиро-

вание административной системы управления (субъекта 

управления) должно учитывать состояние объекта управ-

ления и условия внешней среды, соответствовать им 

РИ 

Анализ посредниче-

ства (факторы си-

стемы расселения → 

факторы эффекта  

локализации) 

Анализ посредничества: факторы системы расселения вли-

яют на факторы эффекта локализации. Гипотеза опирается 

на идею о том, что формирование территориально-произ-

водственных комплексов происходит с ориентацией  

на размещение населения 

РЛ 

Анализ посредниче-

ства (факторы си-

стемы расселения → 

факторы эффекта  

урбанизации) 

Анализ посредничества: факторы системы расселения вли-

яют на ряд факторов эффекта урбанизации. Гипотеза опи-

рается на идею о том, что существуют кумулятивные эф-

фекты, когда размещение населения и производства ори-

ентируется на уже существующую систему расселения, тя-

готея к местам с повышенной плотностью, центрам и т.п.  

РУ 

Примечание –  Разработано автором. 
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Таблица 1.14 – Гипотезы исследования. Косвенное влияние факторов  

эффекта локализации на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

Анализ посредниче-

ства (факторы эффекта 

локализации → фак-

торы урбанизации) 

Анализ посредничества: ряд факторов эффекта локализа-

ции влияет на формирование факторов эффекта урбаниза-

ции. Гипотеза опирается на идею о том, что наличие сфор-

мировавшихся территориально-производственных ком-

плексов может благотворно влиять на развитие общеэко-

номической инфраструктуры, население в целом, заня-

тость и т.п.  

ЛУ 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Таблица 1.15 – Гипотезы исследования. Косвенное влияние факторов  

эффекта урбанизации на агломерационные эффекты 

Конструкция Описание гипотезы 
Шифр  

гипотезы 

Анализ посредниче-

ства (факторы урбани-

зации → институты) 

Анализ посредничества: ряд факторов эффекта урбаниза-

ции влияет на формирование институтов системы управ-

ления агломерацией. Гипотеза опирается на идею о том, 

что объект управления и субъект управления должны  

соответствовать друг другу, поэтому система управления 

должна учитывать состояние экономики, демографии  

и т.п.  

УИ 

Анализ посредниче-

ства (факторы урбани-

зации → факторы  

эффекта масштаба) 

Анализ посредничества: ряд факторов эффекта урбаниза-

ции влияет на формирование факторов эффекта масштаба. 

Гипотеза опирается на идею о том, что на формирование 

крупных предприятий оказывает влияние состояние обще-

экономической инфраструктуры (крупные предприятия  

в отличие от малых в состоянии преодолеть инфраструк-

турные сложности)  

УМ 

Анализ посредниче-

ства (факторы урбани-

зации → факторы  

локализации) 

Анализ посредничества: ряд факторов эффекта урбаниза-

ции влияет на формирование факторов эффекта локализа-

ции. Гипотеза опирается на идею о том, что на формирова-

ние территориально-производственных комплексов оказы-

вают влияние уровень развития общеэкономической ин-

фраструктуры, состояние населения, экономики  

УЛ 

Анализ посредниче-

ства (связи между 

факторами эффекта 

урбанизации внутри 

группы) 

Анализ посредничества: разнообразие факторов эффекта 

урбанизации не позволяет объединить их в одну группу.  

Вместе с тем отдельные факторы эффекта урбанизации 

связаны между собой, что требует дополнительной оценки 

УУ 

Примечание –  Разработано автором. 

 

В данной модели предлагаем отрицательное влияние на агломерационные 

эффекты характеризовать как дезагломерационный эффект (в качестве авторского 

толкования их проявления). Таким образом, в результате получаем теоретические 
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конструкции, объясняющие положительное и отрицательное влияние агломераци-

онного эффекта. Ключевые группы факторов включают эффект урбанизации, эф-

фект локализации, эффект масштаба, эффект системы расселения, институты, к 

ним добавляется анализ этих групп факторов друг на друга.  

Отметим, что некоторые группы факторов являются сложносоставными, как, 

например, эффект урбанизации, и включают такие подгруппы, как демография, жи-

лье, занятость, инвестиции, экономическая активность, транспорт, социальная 

сфера. Схематично модель агломерационного эффекта можно представить следу-

ющим образом (покажем так называемую «внутреннюю модель» на рисунке 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 – Теоретическая модель агломерационных эффектов 

Примечания  

1 Разработано автором, опубликовано в: [182]. 

2 Непрерывными стрелками отмечено прямое влияние на агломерационные эффекты; пре-

рывистыми стрелками – косвенное влияние на агломерационные эффекты; номера гипотез  

в скобках – косвенное влияние на агломерационные эффекты.  

 

Допущения исследования: 

− в случае отсутствия статистических данных в отдельные периоды восста-

новление данных производится с помощью модели регрессии или методом повто-

рения результата крайнего наблюдения [139];  

− некоторые факторы могут влиять на агломерационные эффекты не напря-

мую, а опосредованно, через другие подгруппы.  

В рамках представленных выше гипотез тестировалось множество предполо-

жений о взаимосвязи факторов, что обусловлено наличием сразу нескольких скры-

тых переменных внутри факторов эффекта урбанизации. Объединение всех 

Агломерационные эффекты 
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факторов эффекта урбанизации в одну скрытую переменную приводило к чрезмер-

ному упрощению модели, в результате существенно (более 2 раз) снижался коэф-

фициент детерминации результирующей скрытой переменной, поэтому было ре-

шено не упрощать модель.  

Обоснование применения метода PLS-SEM заключается в следующем.  

Во-первых, в отличие от широко применяемого в исследованиях социально-

экономических систем метода множественной линейной регрессии, PLS-SEM поз-

воляет объяснить причинно-следственные связи между явными и скрытыми пере-

менными. Иными словами, PLS-SEM объясняет путь к достижению цели. В нашем 

случае целью является экономическое развитие. Таким образом, применение PLS-

SEM позволило объяснить путь формирования экономического развития за счет 

агломерационного эффекта. Во-вторых, важным преимуществом метода PLS-SEM 

является также возможность учитывать как положительное, так и отрицательное 

влияние факторов. При этом в разные периоды значимость отдельных факторов 

меняется. Следовательно, модель является динамичной. В-третьих, метод PLS-

SEM хорошо себя зарекомендовал при применении к так называемым мягким мо-

делям, коими являются социально-экономические системы, в них, как правило, 

присутствует определенная субъективность при подборе факторов, наблюдается 

существенное влияние социального, политического и человеческого элементов 

[263]. Не случайно результаты факторного анализа в отношении социально-эконо-

мических систем в сравнении с жесткими (техническими и технологическими) си-

стемами, как правило, имеют более низкие критерии приемлемости оценки. Целью 

алгоритмов PLS-SEM является минимизация остаточных отклонений эндогенных 

переменных, подлежащих объяснению [306]. В-четвертых, модель не требует ши-

рокого массива данных, длительного исторического периода. В-пятых, отсут-

ствуют требования к нормальному распределению исходных данных. 

Алгоритм метода следующий:  

1. Нормализация/стандартизация факторных переменных (среднее значение 

должно быть равно 0, стандартное отклонение должно быть равно 1) [306]. Это дает 

следующий результат: коэффициенты пути изменяются от 0 до плюс или минус 1, 
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причем пути, наиболее близкие к абсолютной 1, являются самыми сильными. В 

программе SmartPLS стандартизация данных осуществляется автоматически, что 

позволяет оставлять при загрузке исходные данные. 

2. Максимизируется R-квадрат каждой эндогенной скрытой переменной по-

средством последовательных итераций с использованием схемы взвешивания пу-

тей, основанной на регрессии. Также максимизируется ковариация каждого фак-

торного показателя с результирующими показателями [276]. По сути, тем самым 

достигается объяснение максимальной доли вариации результирующих перемен-

ных.  

3. Полученные веса структурных (внутренних) переменных применяют для 

корректировки оценок скрытых переменных. 

4. Выбирается вид модели: рефлективная (стрелки, идущие от скрытой пе-

ременной к показателям, веса пути измерения основаны на ковариациях между 

оценкой скрытой переменной и показателем) или формативная (со стрелками, иду-

щими от показателей к скрытой переменной, веса путей измерения основаны на 

регрессии скрытой переменной по ее показателю).  

Выводы к разд. 1.3. Существует значительное количество методик количе-

ственной оценки агломерационного эффекта. Основное различие между ними вы-

звано взглядами по следующим аспектам:  

- объект исследования (вопрос о делимитации границ агломерации); 

- результирующая переменная (ВРП, зарплаты и т.п.); 

- факторные переменные; 

- выбор метода выявления взаимосвязи между фактором и результатом (по-

строение однофакторных, многофакторных моделей и др.); 

- применение дополнительных условий (например, учет расстояния, автокор-

реляции и т.п.).  

По степени охвата факторов агломерационного эффекта оценки делятся на:  

- оценку по отдельным группам его факторов (например, отдельно эффект 

масштаба, отдельно эффект локализации и т.д.); 
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- оценку сразу по нескольким группам его факторов (например, сразу по эф-

фектам локализации и урбанизации).  

Существующие методы количественной оценки агломерационного эффекта 

показывают следующие недостатки:  

1) до сих пор нет единого подхода к разделению вклада в агломерационный 

эффект со стороны его факторов (например, как отделить эффект локализации от 

эффекта урбанизации);   

2) иногда оценивается только одна группа факторов агломерационного эф-

фекта, а остальные группы факторов игнорируются;  

3) нет учета взаимного влияния неявных (скрытых) переменных при оценке 

агломерационного эффекта: сила взаимосвязи между факторными группами пере-

менных не измеряется, что не позволяет увидеть косвенные связи между факторами 

(что, в свою очередь, не дает точно оценить значение фактора с учетом его косвен-

ного влияния на результат).  

Устранение вышеуказанных недостатков возможно через применение мето-

дологии частичных наименьших квадратов и моделирования структурных уравне-

ний (PLS-SEM). Моделирование структурных уравнений (SEM) позволяет постро-

ить модель сложной системы агломерационного эффекта, включающей в себя ряд 

подсистем в виде групп факторов агломерационного эффекта, взаимосвязи не 

только между факторами и результатом, но и между группами факторов. 
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Глава 2 АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ И ФАКТОРОВ  

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ  

НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

2.1 Эволюция формирования и развития  

Самарско-Тольяттинской агломерации в экономической системе региона 

 

 

 

Городские агломерации в современных условиях принято считать центрами 

экономической, социальной, научной, культурной и иных видов активности чело-

века. Именно концентрация взаимодействующих субъектов позволяет создавать 

необходимую критическую массу деятельности для экономического развития. В 

России городские агломерации развиты значительно. К одной из крупнейших и 

наиболее развитых в настоящее время относится Самарско-Тольяттинская агломе-

рация (далее – СТА), которая является самой крупной агломерацией Поволжья. 

Анализируя эволюцию СТА, можно отметить естественный и длительный ха-

рактер ее формирования (приложение Б, таблица Б.1). Исторические предпосылки 

формирования Самарско-Тольяттинской агломерации раскрыты в Схеме террито-

риального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации [156]. 

Процесс агломерирования вокруг Самары зафиксирован к 1913 г. и выра-

жался в том, что существовали пространственные пояса в зависимости от удален-

ности от Самары, различающиеся между собой по плотности населения и роду его 

деятельности (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Характеристика поясов первичной Самарской агломерации, 1913 г.  

Пояс по удаленности  

от Самары, км 

Плотность населения, 

чел./км2 
Некрестьянские хозяйства, % 

0–15  24  Более 14 

15–50 20  До 6 

50–100  19  До 5 

Более 100 До 6 До 5 

Примечание –  Составлено автором на основе: [156]. 
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Было выделено два пояса: до 10 км от Самары – регулярные связи с Самарой; 

10–20 км – преобладание хозяйств некрестьянского типа [156, т. 6, кн. 5, с. 13–14].  

Агломерационным процессам способствовала эвакуация посольств ряда ино-

странных государств, заводов, населения из находящихся под угрозой оккупации 

территорий центра советской России, в результате Самара приобретает статус «за-

пасной столицы». За годы ВОВ объем промышленной продукции в Самаре вырос 

в 11 раз, в регионе – в 7 раз. За период 1945–1962 гг. плотность населения региона 

увеличилась с 31 до 44 чел./км2. Прирост населения на 75% был механическим, 

внутренние мигранты оседали в основном в городах. Урбанизация Куйбышевской 

области в 1950 г. составляла 49,1% (868 тыс. человек), при этом 39,6% населения 

региона было сконцентрировано в Самаре [156, т. 6, кн. 5, с. 16]. 

Следующим важным фактором формирования СТА является строительство 

Волжской ГЭС между Ставрополем-на-Волге и Жигулевском в 1952 г. Ставрополь-

на-Волге переносится на новое место в 5 км от затопленного старого места (от ко-

торого осталось по сей день здание городской больницы, стоящее на возвышенно-

сти и отданное под православный мужской монастырь).  

В период 1959–1982 гг. объем пассажиропотока между Самарой (Куйбыше-

вом) и Тольятти вырос в 8 раз, что иллюстрирует переход от моноцентрической к 

полицентрической агломерации [156, т. 6, кн. 2, с. 45]. 

Необходимо отметить, что единого подхода к делимитации СТА не суще-

ствует [169; 222], вплоть до того, что некоторые исследователи считают, что Сыз-

рань, Октябрьск, Сызранский и Шигонский районы целесообразно относить к от-

дельной от СТА агломерации. Согласно другой точке зрения, СТА представлена 

тремя агломерациями: Самарской, Тольяттинской, Сызранской. Их взаимодей-

ствие только начинается. При этом Самарская агломерация имеет следующие по-

яса: до 20 км от центра Самары – ядро, 20–40 км – зона периферии ядра, 40–70 км – 

периферия, 70–80 км – приагломерационная зона, 80–100 км – пояс периферийных 

систем расселения, свыше 100 км – зона слабого влияния агломерации [156, т. 6, 

кн. 2, с. 32–33]. Впрочем, есть и иные оценки (например, ядро – до 40 км,  
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периферия ядра – до 60 км, периферия – до 90 км, приагломерационная зона – 

до 100 км, буферная зона – до 140 км) [156, т. 6, кн. 2, с. 49].  

Для понимания современных контуров СТА представим ее краткую характе-

ристику (таблица 2.2, приложение Б, таблица Б.2). 

Отметим, что плотность населения в ядрах СТА превышает среднерегиональ-

ное значение в 20–40 раз. Население обоих ядер (Самара, Тольятти) составляет 

58,26% от общерегионального. В распределении населения наблюдается дисбаланс 

по правилу Ципфа: отрыв Самары от Тольятти может быть увеличен, при этом от-

рыв Самары и Тольятти от Сызрани должен быть сокращен [61]. Этническим боль-

шинством Самарской области и СТА являются русские, их доля выше, чем по Рос-

сии (77,7%). В среднем представители этносов по-разному оценивают приоритет-

ность проживания в ядрах СТА и регионе: русские, татары, чуваши менее стре-

мятся в ядра СТА, чем иные народы (например, доля русских в Самарской области 

выше, чем в Самаре).  

Агломерация развивается за счет разнообразных связей: родственные и дру-

жеские связи населения, рекреационные и туристические связи (многие горожане 

имеют объекты недвижимости в сельской местности), трудовые связи населения и 

предприятий (трудовая ежесуточная или еженедельная внутренняя миграция), про-

изводственные связи (кластеры предприятий), административное взаимодействие 

(совместные проекты муниципалитетов в разных сферах, например, утилизация от-

ходов) и т.п. 

Под СТА в диссертации понимается 17 муниципалитетов, представители ко-

торых входят в Координационный совет СТА. Юридически СТА была оформлена 

в 2014 г. через учреждение Координационного совета по развитию Самарско-Толь-

яттинской агломерации. Покажем состав СТА, в том числе в разрезе входящих в 

нее агломераций (таблица 2.3). В СТА входит 8 городских округов, 9 муниципаль-

ных районов, 10 пгт, 112 сельских поселений. Площадь СТА на 2022 г. составила 

21,67 тыс. км2, что равняется 40,5% от всей территории Самарской области. Чис-

ленность населения СТА на 2022 г. – 2707,9 тыс. человек от 3131,7 тыс. человек, 
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проживающих в Самарской области. Иначе говоря, СТА сконцентрировала 86,4% 

всего областного населения.  

 

Таблица 2.3 – Состав Самарско-Тольяттинской агломерации, 2022 г. 

ГА (ядро) 
Наименование МО  

первого уровня 
Вид МО 

Наименование МО 

второго уровня 

Количество МО 

второго уровня 

Самара 

Самара Г.о. с внутри-

городским  

делением 

Внутригородские 

районы 

9 

Новокуйбышевск 

Г.о. 

- - 

Чапаевск 

Кинель 

Волжский район 

МР 

СП 12 

ГП 3 

Красноярский район СП 10 

ГП 3 

Безенчукский район СП 10 

ГП 2 

Кинельский район СП 12 

ГП 0 

Приволжский район СП 7 

Красноармейский район СП 12 

Тольятти 

Тольятти 
Г.о. 

- - 

Жигулевск - - 

Ставропольский район МР СП 24 

Сызрань 

Сызрань 
Г.о. 

- - 

Октябрьск 

Сызранский район 

МР 

СП 13 

ГП 2 

Шигонский район СП 12 

Примечание –  Составлено автором. 

Условные обозначения: ГА – городская агломерация; МО – муниципальное образование;  

Г.о. – городской округ; МР – муниципальный район; ГП – городское поселение; СП – сельское 

поселение. 

 

Территориальная структура агломерации сложная, полицентричная [223]. 

Несмотря на то, что принято считать Самарско-Тольяттинскую агломерацию 

двухъядерной, расчеты автора [184, с. 102] показали целесообразность выделения 

трех центров: Самара, Тольятти, Сызрань, так как вокруг этих подцентров форми-

руются свои агломерации (Самарская, Тольяттинская, Сызранская), которые вме-

сте создают конурбацию (в диссертации этот термин применяется как синоним тер-

мина «агломерация»).  
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С целью более глубокого понимания формирования агломерационных эф-

фектов и оценки их влияния на развитие экономики региона в работе наряду с цен-

трами агломерации выделены ближняя и дальняя периферии. 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Авторская делимитация СТА 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым – ядра СТА; желтым – ближняя периферия СТА; оранжевым – дальняя пери-

ферия СТА; белым – территории вне СТА.  

 

К ближней периферии отнесены Сызранский район и Октябрьск (Сызранская 

агломерация), Ставропольский район и Жигулевск (Тольяттинская агломерация), 

Волжский район, Новокуйбышевск, Чапаевск (Самарская агломерация). Принцип 

отнесения – наибольшая протяженность границы ядра с таким муниципальным 

районом (в связи с этим подходом к ближней периферии не отнесен Красноярский 

район), расположение городского округа внутри такого муниципального района 

(входят Жигулевск, Октябрьск); значительная часть границы городского округа 

проходит с муниципальным районом ближней периферии (Новокуйбышевск) или 

иным городским округом ближней периферии (Чапаевск), при этом к ближней 
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Территории вне СТА 
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периферии не может относиться центр иного муниципального района при условии 

неотнесения этого муниципального района к ближней периферии (Кинель поэтому 

не относится к ближней периферии). К дальней периферии отнесем остальные му-

ниципалитеты СТА (рисунок 2.1). 

Проведем сравнение показателей по муниципальным образованиям, входя-

щим в СТА (в разрезе ядер, ближней и дальней периферии) и не входящим в СТА 

(далее – вне СТА). Это позволит выявить, имеются ли признаки агломерационных 

эффектов на представленных территориях, а также оценить вклад СТА в развитие 

экономики региона.  

Данные таблицы 2.4 показывают, что в 2022 г. СТА концентрировала в себе 

наибольшую часть населения (86%) и экономики (78%) региона, значительную 

часть его площади (40%). Неоднородность СТА проявляется в структуре расселе-

ния. Видно, что в регионе наблюдаются центростремительные процессы за счет ро-

ста населения ближней периферии СТА. В экономике, наоборот, заметным явля-

ется влияние центробежных сил за счет роста значимости показателя отгруженной 

продукции, произведенной вне СТА (таблицы 2.4–2.6).  

 

Таблица 2.4 – Вклад территорий в показатель общей численности населения  

Самарской области 

В процентах 

Территория 
Годы 

Тенденция Комментарий 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 86,0 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 Рост Центростремительная 

тенденция по числен-

ности населения: кон-

центрация в СТА. При 

этом возрастает роль 

ближней периферии 

Ядра СТА 64,1 64,0 63,7 63,7 63,5 63,4 Снижение 

Ближняя периферия 14,2 14,4 14,7 15,0 15,1 15,4 Рост 

Дальняя периферия 7,7 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 Снижение 

Вне СТА 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 Снижение 

По всем МО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Приведенные в таблицах 2.4–2.6 данные показывают, что СТА абсолютно до-

минирует как по численности населения, так и по вкладу в общий объем производ-

ства. Однако динамика показателей указывает на наметившуюся тенденцию сни-

жения роли СТА в экономике региона, что может свидетельствовать о формирова-

нии отрицательных агломерационных эффектов. 
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Таблица 2.5 – Вклад территорий в общий объем произведенной продукции  

Самарской области 

В процентах 

Территория 
Годы 

Тенденция Комментарий 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 82,1 80,3 81,0 83,5 79,6 78,3 Снижение Центробежная тен-

денция по экономике: 

рост экономики  

вне СТА 

Ядра СТА 65,1 63,4 63,9 65,7 61,0 58,9 Снижение 

Ближняя периферия 11,6 11,2 11,1 12,6 12,0 12,2 Рост 

Дальняя периферия 5,4 5,7 5,9 5,1 6,6 7,2 Рост 

Вне СТА 17,9 19,7 19,0 16,5 20,4 21,7 Рост 

По всем МО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Примечания  

1 Составлено автором. 

2 Применяется показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ  

и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.». 

 

Таблица 2.6 – Площадь территорий, 2022 г. 

Территория Км2 

Доля от общей 

площади  

региона, % 

Комментарий 

СТА 21675 40 Ярко выражен региональный характер СТА: 

концентрация 40% площади территории, 

86,5% населения, 78,3% экономики. СТА  

определяет развитие Самарской области 

Ядра СТА 962 2 

Ближняя периферия 8600 16 

Дальняя периферия 12112 23 

Вне СТА 31845 60 

По всем МО 53520 100 

Примечание –  Составлено автором. 

 

В этой связи целесообразно провести более детальные расчеты уровня разви-

тости СТА по ряду известных показателей [207] (таблица 2.7). 

Данные таблицы 2.7 позволяют сделать следующие выводы о развитии СТА: 

- городское население СТА планомерно убывает с 2016 г. Численность всего 

населения СТА на 2021 г. составила 2,724 млн человек. Плотность населения в СТА 

за период 2013–2021 гг. снизилась на 0,8%. По сравнению с 2013 г. оно уменьши-

лось на 29 тыс. человек (ниже 1% в год), тем самым СТА относится к группе неди-

намичных агломераций;  

- наглядно видно, что коэффициент развитости, показывающий долю город-

ского населения в количестве городов и поселков городского типа региона, 

неуклонно снижается с 2013 г. Тем не менее СТА по-прежнему относится к сильно 

развитым ГА. Методика расчета коэффициента развитости не лишена ряда недо-

статков, о чем прямо говорит один из ее разработчиков [200, с. 346];  
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Таблица 2.7 – Оценка развитости СТА 
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2013 2,473 2,753 127 19,99 0,009 16,4 

2014 2,472 2,754 127 19,95 0,009 16,4 

2015 2,473 2,759 127 19,96 0,009 16,4 

2016 2,463 2,755 127 19,89 0,009 16,5 

2017 2,459 2,756 127 19,85 0,009 16,5 

2018 2,447 2,750 127 19,76 0,009 16,6 

2019 2,435 2,744 127 19,67 0,009 16,7 

2020 2,431 2,744 127 19,65 0,009 16,8 

2021 2,409 2,724 126 19,47 0,009 16,9 

Вывод Спад Спад Спад Спад Нейтрально Рост 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Данные о численности населения на 1 января текущего года. В связи с особенностями мето-

дик учитывалось городское население. По ряду показателей на лето 2023 г. данные доступны 

только за 2021 г. 

 

- по коэффициенту агломеративности отношение плотности сети городских 

поселений к среднему кратчайшему расстоянию между ними остается неизмен-

ным, что показывает относительную устойчивость системы расселения городского 

населения в СТА; 

- индекс агломеративности начал возрастать с 2016 г., что показывает рост 

уровня развитости агломерации (вероятно, за счет процессов субурбанизации, ко-

гда доля населения периферийных городских поселений возрастает по сравнению 

с центром агломерации).  

Недостатком всех показанных методов оценки уровня развитости агломера-

ции является отсутствие учета сельского населения, которое может вносить вклад 

в развитие экономики агломерации. Особенно этот недостаток важен ввиду про-

цессов субурбанизации, когда многие жители Самары и Тольятти переезжают на 

постоянное место жительства в сельские поселения ближайших муниципальных 

районов (Волжский и Ставропольский). По проведенному анализу проблематично 
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сделать однозначный вывод. За период 2013–2021 гг. три интегральных показателя 

развитости СТА (коэффициент развитости, агломеративности, индекс агломера-

тивности) продемонстрировали разнонаправленную динамику: рост, стабильность, 

спад. Снижение численности населения СТА, его плотности – объективные пока-

затели, динамика которых с 2017 г. приобрела отрицательный характер, что может 

служить признаком снижения привлекательности СТА для населения.  

По показателям плотности поселений (таблица 2.8) выявлено, что система 

расселения СТА закономерно более мощная, чем территорий вне СТА, по средней 

людности сельских поселений (в 1,4 раза выше), наблюдается концентрация город-

ских поселений на территории СТА (в 4,5 раза выше).  

 
Таблица 2.8 – Характеристика системы расселения, 2021 г. 

Показатели 
Самарская 

область 
СТА Вне СТА 

Отношение 

СТА к тер-

риториям  

вне СТА 

Число сельских поселений, ед. 284 112 172 0,7 

Средняя людность сельских поселений, чел. 2210 2716 1881 1,4 

Число городских поселений, ед.  22 18 4 4,5 

Число сельских и городских поселений, ед. 306 130 176 0,7 

Примечание –  Рассчитано автором. 

 

Выводы к разд. 2.1. Таким образом, можно видеть, что СТА прошла важные 

этапы своего развития. Ее естественное формирование было закреплено регламен-

тирующими документами Самарской области. В настоящее время СТА имеет до-

минирующее положение в экономике Самарской области по базисным элементам: 

численности населения, вкладу в экономику и занимаемой территории. Однако в 

последние годы наметилась неблагоприятная тенденция снижения численности 

населения и вклада в экономику Самарской области, что заставляет задуматься о 

росте дезагломерационных эффектов. Для подтверждения данной гипотезы прове-

дем оценку признаков и факторов сепаратных агломерационных эффектов СТА. 
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2.2 Выявление признаков наличия агломерационных эффектов  

в Самарской области 

 

 

 

В гл. 1 диссертации на основе обобщения научной литературы автором была 

сформулирована содержательная характеристика агломерационных и дезагломера-

ционных эффектов, руководствуясь которой идентифицируем современное состо-

яние признаков сепаратных агломерационных эффектов. Для этого сравним терри-

тории СТА и Самарской области в целом по ряду результирующих признаков аг-

ломерационного эффекта с целью диагностики территории на предмет присутствия 

в ней агломерационных эффектов, исходя из следующих предположений:  

1) в СТА более высокие темпы роста экономики; 

2) в СТА выше производительность труда и выше темпы ее роста; 

3) в СТА выше занятость населения (ниже безработица) и выше темпы ее 

роста; 

4) в СТА выше зарплаты и выше темпы их роста; 

5) в СТА более высокие темпы роста населения (естественного и механиче-

ского); 

6) в СТА лучше демографическая структура; 

7) в СТА более развита образовательная среда; 

8) в СТА выше уровень жизни. 

Наличие опережения по всем или части этих показателей позволит заявить о 

проявлении агломерационных эффектов на территории. Однако важно понимать, 

что некоторые из результирующих показателей одновременно могут являться фак-

торными, что как раз и обеспечивает возможности кумулятивного развития. Напри-

мер, высокий уровень образовательной среды – это фактор развития экономики, 

однако одновременно он же является результатом стремления части населения к 

концентрации в «умном» окружении (т.е. «умное» окружение притягивает себе по-

добных).  
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1. Темпы роста экономики 

Проверим на примере СТА гипотезу о том, что агломерация должна иметь 

более высокие темпы роста экономики, генерировать экономические и технологи-

ческие прорывы, которые затем должны распространяться на внеагломерационную 

территорию. Для этого оценим темпы изменения экономики по показателю отгру-

женной продукции (таблица 2.9).  

 

Таблица 2.9 – Изменение показателя объема отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в текущих ценах) 

В процентах 

Территория 

Изменение к предыдущему  

году 
Изменение 

2022 г.  

к 2017 г.  

Среднегод.  

темпы  

прироста 

Комментарий 

2018  2019 2020 2021 2022 

СТА 13 4 -5 27 -4 37 6,5 Чем дальше  

от ядер СТА, тем 

заметнее среднего-

довые темпы роста 

отгруженной про-

дукции 

Ядра СТА 13 4 -6 24 -5 30 5,4 

Ближняя  

периферия 11 3 5 27 0 

51 

8,6 

Дальняя  

периферия 22 7 -22 75 6 90 13,6 

Вне СТА 28 -1 -20 65 4 74 11,7 

По всем МО 16 3 -8 34 -2 43 7,5 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Применяется показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.». 

3 Зеленым цветом выделены лидеры; желтым – следующие за лидерами. 

 

Данные таблицы 2.9 показывают, что ожидания агломерационного эффекта в 

экономике от функционирования СТА не оправдываются. Так, здесь наблюдаются 

среднегодовые темпы роста отгруженной продукции, работ, услуг ниже, чем вне 

СТА. Если в СТА показатель составил 6,5%, то вне СТА – 11,7%. Причем самая 

низкая динамика наблюдается в ядрах СТА. На наш взгляд, это объясняется тем, 

что экономика ядерных территорий СТА значительно пострадала в ковидном 

2020 г., а также в 2022 г. в результате негативного влияния санкций на ключевые 

секторы экономики (металлообработка, автомобилестроение, химия и нефтехи-

мия), базирующиеся в Тольятти, Сызрани. В Самаре значительный удельный вес 

занимает сектор услуг, который также оказался в сложном положении. Периферий-

ные территории как в СТА, так и вне СТА довольно быстро восстановились за счет 
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преобладания агросектора в структуре экономики. В результате уязвимостей струк-

туры экономики ядра СТА характеризуются низкой устойчивостью к кризисным 

явлениям, агломерационный эффект в анализируемом периоде не наблюдается в 

экономике Самарской области. 

С целью более глубокого изучения сложившейся ситуации рассмотрим изме-

нение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами в разрезе муниципальных образований Самар-

ской области (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Изменение объема отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами, 2017–2022 гг. 

В процентах 

Городские округа  

и муниципальные районы 

СТА 

Изменение 
Муниципальные районы 

вне СТА 
Изменение 

Самара 44 Алексеевский 56 

Волжский 54 Богатовский 82 

Новокуйбышевск 41 Большеглушицкий 78 

Чапаевск 58 Большечерниговский 308 

Тольятти 16 Борский -16 

Ставропольский 40 Елховский 105 

Жигулевск 70 Исаклинский 4 

Сызрань 22 Камышлинский 16 

Сызранский 64 Кинель-Черкасский 21 

Октябрьск -14 Клявлинский 48 

Красноармейский 105 Кошкинский 52 

Кинельский 41 Нефтегорский 48 

Приволжский 53 Отрадный 45 

Кинель 192 Пестравский 83 

Красноярский 51 Похвистнево 188 

Безенчукский 71 Похвистневский 247 

Шигонский 2147 Сергиевский 106 

 

Хворостянский 914 

Челно-Вершинский 36 

Шенталинский 61 

Примечания   

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены данные муниципалитетов, которые как минимум удвоили значе-

ние показателя.  

 

Обращает на себя внимание факт удвоения отгруженной продукции за 2017–

2022 гг. только в трех МО СТА (Кинель, Красноармейский и Шигонский районы) 

и в шести МО вне СТА. В Кинеле в 2016–2022 гг. почти вдвое увеличилось 
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производство резиновых и пластмассовых изделий. По данным СПАРК-Интер-

факс, крупнейшие компании Шигонского и Красноармейского районов по выручке 

относятся к сельскохозяйственной отрасли [124]. В Красноармейском районе мас-

штабную модернизацию и переоборудование осуществляет крупнейший свино-

комплекс региона – ООО «Центр-Резерв», что с 2019 по 2022 г. позволило в 1,56 

раза увеличить выручку – до 908 млн руб. Активно модернизируется агрокомплекс 

«Коровкино», осуществляющий производство молока, зерна пшеницы, подсолнеч-

ника, ячменя.  

В Безенчукском районе удвоение произошло благодаря росту добычи полез-

ных ископаемых и обрабатывающей промышленности, в Шигонском районе про-

изошел кратный рост финансового результата организаций и объемов отгруженной 

продукции сельского хозяйства. В Большечерниговском районе рост за счет до-

бычи полезных ископаемых (как минимум в 4 раза, активно осваиваются место-

рождения нефти и газа) и сельского хозяйства. В Похвистневском районе рост 

также в основном за счет добычи полезных ископаемых (в 5 раз). Сергиевский 

район удвоил отгрузку в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей про-

мышленности.  

В целом муниципальные образования ближней периферии показывают луч-

шие результаты, чем ядра СТА, а муниципальные образования дальней перифе-

рии – лучшие результаты по сравнению с ближней периферией, муниципальные 

образования вне СТА – лучшие результаты по сравнению с ближней периферией и 

ядрами. Тем самым выявлены центробежные волны, расходящиеся от ядер: чем 

дальше от ядер, тем лучше экономический результат. При формировании агломе-

рационного эффекта целесообразно учитывать, что на территории СТА располага-

ются предприятия, производящие необходимую продукцию и услуги для террито-

рий вне СТА. В частности, в Тольятти производятся минеральные удобрения для 

сельского хозяйства, в Самаре, Тольятти осуществляется производство сельскохо-

зяйственной техники, в Самаре находятся образовательные учреждения по подго-

товке кадров для сельского хозяйства, что, безусловно, оказывает положительное 

влияние на территории вне СТА. 
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Таким образом, отраслевая специфика, конъюнктура и внешние условия обу-

словили агломерационный эффект для территорий вне СТА. 

В рамках этой же группы как агломерационный признак можно рассматри-

вать общий объем экономики, рассчитанный в разд. 2.1. 

2. Производительность труда и темпы ее роста  

Проверим на примере СТА гипотезу о том, что в агломерации производитель-

ность труда и темпы ее роста должны быть выше. Для этого покажем распределе-

ние отгруженной продукции на душу населения (таблица 2.11).  

 

Таблица 2.11 – Объем отгруженных товаров, работ и услуг на душу населения 

В тысячах рублей 

Территория 

Годы Среднегод.  

темпы  

роста, % 

Комментарий 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 481 547 569 539 691 669 6,8 Наибольшая производи-

тельность труда на душу 

населения – вне СТА. 

Среднегодовые темпы ро-

ста вне СТА тоже выше, 

чем в СТА (за исключе-

нием дальней периферии) 

Ядра СТА 511 581 608 575 720 686 6,1 

Ближняя  

периферия 413 455 457 471 595 586 7,2 

Дальняя  

периферия 353 430 465 366 648 693 14,4 

Вне СТА 645 832 836 673 1121 1183 12,9 

По всем МО 504 586 606 557 750 739 8,0 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Расчеты показывают, что в СТА производительность труда на душу населе-

ния ниже, чем вне СТА. Это объясняется давно сложившейся индустриальной 

структурой экономики, когда обеспечить значительный рост без масштабных ин-

вестиций в производство, расширения рынка сбыта не представляется возможным. 

Кроме того, повлияли остановки производства в 2020 и 2022 гг. (ОАО «АвтоВАЗ», 

ОАО «Тольяттиазот»). На территориях вне СТА размещены предприятия добыва-

ющего сектора Самарской области (рисунок 2.2). Наиболее крупные из них распо-

ложены в Нефтегорском районе. В Кошкинском районе ООО «Татнефть-Самара» 

осваивает Калмаюрское месторождение, благодаря чему в последние годы резко 

выросла добыча полезных ископаемых. В 2021 г. объем производства добычи по-

лезных ископаемых превышал обрабатывающий сектор в 5 раз. 
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Рисунок 2.2 – Распределение по отгруженным товарам и услугам в год, 

2022 г., тыс. руб. на душу населения 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым – сверхвысокие значения (от 1800 тыс. руб.); желтым – высокие значения 

(1100–1799 тыс. руб.); оранжевым – средние значения (500–1099 тыс. руб.); синим – низкие зна-

чения (250–499 тыс. руб.); красным – сверхнизкие значения (до 249 тыс. руб.). 

 

Кроме того, благоприятная конъюнктура, обеспечение техникой и удобрени-

ями, интенсивное открытие новых предприятий по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции и относительная близость к городам Самарской области позволили 

отдельным территориям вне СТА (Алексеевский, Кошкинский, Пестравский рай-

оны) обеспечить лучшую динамику объема отгруженных товаров на душу населе-

ния по сравнению с СТА, что в целом положительно повлияло на общий результат. 

Однако выделяются отдаленные от центров области районы, которые показали 
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самые низкие результаты (Исаклинский, Клявлинский, Камышлинский, Похвист-

невский, Борский муниципальные районы). 

Выявлены следующие особенности: 

1) объем отгруженных товаров и услуг на душу населения в 2022 г. в СТА 

почти в 2 раза меньше, чем вне СТА, что связано с высокой долей локализации 

добывающих компаний на территориях вне СТА;  

2) все муниципалитеты со сверхвысокими значениями отгруженной продук-

ции на душу населения являются либо нефтедобывающими (Безенчукский, Серги-

евский, Нефтегорский районы), либо нефтеперерабатывающими (Отрадный). Вы-

сокие значения в некоторых муниципалитетах также могут быть объяснены через 

отнесение их к промышленным городам (Жигулевск), в том числе связанным с 

нефтепереработкой (Похвистнево);  

3) сверхнизкие значения характерны для северо-востока Самарской области, 

Сызранской агломерации и Приволжского района. Если с северо-восточной частью 

Самарской области данная информация согласуется (ввиду наличия множества 

иных проблем), то отнесение Сызранской агломерации в эту группу может объяс-

няться причинами структуры населения и структуры экономики. За период 2011–

2021 гг. сокращение численности населения Сызрани составило 15 140 человек, 

стабильно увеличивается отрицательное значение естественного прироста, сохра-

няется отрицательное значение миграционного прироста. Среднегодовая числен-

ность работников организаций сократилась на 16%, количество организаций – на 

555 ед., или на 21%.  

Несоответствие между ожиданием более высокой производительности труда 

по сравнению с территорией вне СТА и фактической ситуацией целесообразно объ-

яснить следующим.  

Во-первых, локализация добывающих производств на территории вне СТА. 

Расчет без учета муниципалитетов, специализирующихся на добыче полезных ис-

копаемых (Кошкинский, Нефтегорский, Безенчукский, Сергиевский районы, Пох-

вистнево, Отрадный), показывает несколько иные оценки (таблица 2.12). Выяв-

лено, что в таком случае наибольшая производительность труда ожидаемо 
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характерна для ядер СТА по сравнению с территорией вне СТА. Провести анало-

гичный анализ с исключением раздела В «Добыча полезных ископаемых» [56] не-

возможно ввиду отсутствия подробной муниципальной статистики.  

Во-вторых, производимая продукция вне СТА поставляется в СТА, ее произ-

водство дешевле из-за более низких затрат на заработную плату и аренду площа-

дей, в результате возникает процесс вовлечения в зону влияния агломерации внеаг-

ломерационных территорий (с низкой концентрацией ресурсов, но с растущим 

уровнем взаимодействия с СТА), что приводит к перетоку заказов из СТА в них. 

 

Таблица 2.12 – Объем отгруженных товаров, работ и услуг 

без учета специализирующихся на добыче полезных ископаемых муниципалитетов 

В тысячах рублей на душу населения 

Территория 

Годы Среднегод. 

темпы  

роста, % 

Комментарий 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 474 536 556 531 674 650 6,5 При исключении ресурсо-

ориентированных муници-

палитетов лидерство в про-

изводительности труда  

переходит к ядрам СТА,  

за которыми следует ближ-

няя периферия, однако  

территория вне СТА опере-

жает дальнюю периферию  

по темпам роста 

Ядра СТА 511 581 608 575 720 686 6,1 

Ближняя  

периферия 413 455 457 471 595 586 7,2 

Дальняя  

периферия 241 266 276 233 415 440 12,8 

Вне СТА 241 286 277 237 405 482 14,8 

По всем МО 453 513 532 505 651 635 7,0 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выявленные противоречия выступают дополнительным основанием для 

формирования системы отслеживания существующих агломерационных проблем: 

негативных внешних эффектов, неэффективностей в виде баланса/дисбаланса зар-

плат, неконтролируемого «расползания» городов, проблем в регулировании транс-

порта и т.п. 

Наглядно динамика приращения отгруженных товаров и услуг на душу насе-

ления за период 2017–2022 гг. представлена на рисунке 2.3.  

Таким образом, гипотеза в целом подтвердилась – в ядрах СТА производи-

тельность труда (без учета добычи полезных ископаемых) оказалась выше. Однако 
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наблюдается снижение влияния агломерационных эффектов, поскольку темпы ро-

ста производительности труда на душу населения в СТА существенно ниже, чем 

вне СТА. 

Отметим, что ускорение развития территорий вне СТА можно расценивать 

как положительный факт, поскольку наблюдается снижение дифференциации 

между муниципальными образованиями по уровню производительности труда. 

Вместе с тем вопрос повышения темпов роста производительности труда в СТА 

подтверждает свою актуальность и требует дополнительного изучения в данной ра-

боте.  

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Распределение по среднегодовым темпам роста отгруженных товаров  

и услуг на душу населения, 2017–2022 гг. 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Росстата. 

2 Зеленым – высокие значения (более 20% в год); желтым – средние значения (10–20% 

в год); оранжевым – низкие значения (0–10% в год); красным – отрицательные значения.  
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3. Занятость населения и темпы ее роста  

Проверим гипотезу о том, что в агломерации наблюдается повышенный темп 

роста создания новых рабочих мест. В 2017 г. поменялась методика расчета количе-

ства работников в организациях, поэтому взят период 2017–2022 гг. (таблица 2.13). 

Выявлено, что дальняя периферия СТА опережает иные территории по при-

росту работников организаций на 1000 человек населения. Значительное отстава-

ние ближней периферии вызвано тем, что произошел значительный рост численно-

сти населения Волжского и Ставропольского районов, при этом занятость выросла 

меньшими темпами (т.е. создание рабочих мест пока отстает от роста населения за 

счет переезда из городов). 

 

Таблица 2.13 – Прирост числа работников организаций по территориям  

к предыдущему году 

В процентах 

Территория 
Годы 2022 г.  

к 2017 г. 
Комментарий 

2018 2019 2020 2021 2022 

На 1000 чел. населения Прирост числа работников  

организаций на 1000 человек 

населения в СТА ниже, чем 

вне СТА (за исключением 

дальней периферии) 

СТА -0,8 -0,9 -1,2 0,3 -1,2 -3,9 

Ядра СТА -0,8 -1,0 -0,9 0,0 -1,1 -3,7 

Ближняя периферия -0,7 -1,2 -3,8 0,1 -2,1 -7,5 

Дальняя периферия -1,0 0,5 0,7 4,6 -0,8 3,9 

Вне СТА -1,0 1,3 -0,7 -2,7 0,0 -3,2 

По всем МО -0,8 -0,7 -1,1 0,0 -1,1 -3,7 

Всего Больше всего рабочих мест  

в организациях создается  

в СТА, чем вне СТА (с лидер-

ством у ближней периферии) 

СТА -1,0 -1,1 -1,2 -0,5 -1,8 -5,5 

Ядра СТА -1,3 -1,6 -1,1 -1,0 -2,0 -6,9 

Ближняя периферия 0,9 1,4 -1,9 0,9 -0,8 0,4 

Дальняя периферия -1,4 -0,3 -0,2 3,4 -2,2 -0,7 

Вне СТА -1,8 0,2 -1,6 -3,8 -1,5 -8,4 

По всем МО -1,1 -1,0 -1,2 -0,8 -1,8 -5,8 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры по каждому году; оранжевым – аутсайдеры по каждому 

году. 

 

Проанализируем показатель общей численности работников организаций. По 

нему наибольший прирост показала как раз ближняя периферия СТА. Территории 

вне СТА по данному показателю отстают от СТА, тем самым это свидетельствует 

об относительно более благоприятных условиях труда в агломерации, что приводит 
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к меньшему снижению занятости в СТА и даже ее росту в отдельных частях (при 

этом здесь нет противоречия с производительностью труда, так как комфортные 

условия труда и производительность труда не всегда связаны ввиду отраслевой спе-

цифики).  

Покажем прирост работников организаций в разрезе МО (таблица 2.14). За-

метно, что только в одном муниципалитете вне СТА увеличилось число работни-

ков организаций. В рамках СТА таких муниципалитетов 6. При этом 3 из них – в 

ближней периферии, 3 – в дальней. Это свидетельствует о том, что в рамках агло-

мерации создается больше рабочих мест, чем вне агломерации. Если говорить об 

относительном приросте на 1000 человек, то в СТА прирост был в 9 МО, вне СТА – 

в 7 МО.  

 
Таблица 2.14 – Прирост числа работников организаций по МО за 2017–2022 гг.  

В процентах 

СТА Всего На 1000 чел. Вне СТА Всего На 1000 чел. 

Самара -6 -4 Алексеевский -7 -2 

Волжский 13 -18 Богатовский -15 -14 

Новокуйбышевск -4 1 Большеглушицкий -3 3 

Чапаевск 2 6 Большечерниговский -1 6 

Тольятти -8 -5 Борский -15 -9 

Ставропольский 4 -9 Елховский -6 -4 

Жигулевск -5 4 Исаклинский -17 -9 

Сызрань -5 1 Камышлинский -13 -4 

Сызранский -3 6 Кинель-Черкасский -9 -2 

Октябрьск -15 -11 Клявлинский -9 1 

Красноармейский -20 -13 Кошкинский -15 -9 

Кинельский -10 -4 Нефтегорский -20 -18 

Приволжский -9 -3 Отрадный 1 2 

Кинель 0 0 Пестравский -13 -7 

Красноярский 2 1 Похвистнево -14 -11 

Безенчукский -3 4 Похвистневский -4 5 

Шигонский 36 47 Сергиевский -1 3 

 

Хворостянский -1 1 

Челно-Вершинский -15 -6 

Шенталинский -10 -3 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены положительные значения. 

 

Покажем распределение числа работников организаций за 2022 г. по муни-

ципалитетам (таблица 2.15). Видно, что наибольшая часть работников организаций 
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сконцентрирована в ядрах СТА, при этом в СТА выявлено убывание численности 

работников по мере удаления от ядер.  

 

Таблица 2.15 – Распределение числа работников организаций по территориям 

Территория 
За 2022 г., 

чел. 

Доля от всех МО, 

2022 г., % 
Комментарий 

СТА 650675 89,9 СТА концентрирует большинство 

работников организаций. Чем 

дальше от ядер СТА, тем меньше  

их присутствие в рамках СТА 

Ядра СТА 516851 71,4 

Ближняя периферия 92616 12,8 

Дальняя периферия 41208 5,7 

Вне СТА 73098 10,1 

По всем МО 723773 100,0 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата.  

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выдвинутая гипотеза подтверждена частично: только в дальней периферии 

СТА темпы роста занятости на 1000 человек населения выше, чем вне СТА, однако 

в целом число работников организаций в СТА сокращается меньшими темпами по 

сравнению с территорией вне СТА (что подтверждает гипотезу); наибольшее число 

работников – в ядрах СТА. 

4. Зарплаты населения и темпы их роста  

Выясним, действительно ли заработная плата в агломерации выше и растет 

более высокими темпами, чем вне агломерации. Хотя некоторые отрасли эконо-

мики могут по-разному реагировать на факторы агломерационных эффектов, от-

раслевой аспект здесь не учитывается (таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Среднемесячная заработная плата работников организаций 

Территория 
Годы 2022 г.  

к 2017 г. 
Комментарий 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тыс. руб. Чем дальше  

от ядер СТА,  

тем ниже средне-

месячная заработ-

ная плата работ-

ников организа-

ций 

СТА 35,587 39,246 41,846 44,296 48,938 54,390 - 

Ядра СТА 36,793 40,600 43,346 45,843 50,746 56,067 - 

Ближняя периферия 32,164 35,227 37,604 39,799 43,464 49,366 - 

Дальняя периферия 27,064 30,254 31,843 34,298 38,436 44,650 - 

Вне СТА 28,071 31,319 33,042 35,203 38,226 43,585 - 

По всем МО 34,807 38,429 40,928 43,351 47,859 53,299 - 
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Окончание таблицы 2.16  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темп роста, % к предыдущему году Чем дальше  

от ядер СТА, тем 

выше темпы ро-

ста среднемесяч-

ной заработной 

платы работни-

ков организаций  

(с пиком на даль-

ней периферии 

СТА) 

СТА - 10,3 6,6 5,9 10,5 11,1 52,8 

Ядра СТА - 10,3 6,8 5,8 10,7 10,5 52,4 

Ближняя периферия - 9,5 6,7 5,8 9,2 13,6 53,5 

Дальняя периферия - 11,8 5,3 7,7 12,1 16,2 65,0 

Вне СТА - 11,6 5,5 6,5 8,6 14,0 55,3 

По всем МО - 10,4 6,5 5,9 10,4 11,4 53,1 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры; желтым – следующие за лидерами. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Среднемесячная заработная плата работников организаций,  

2022 г., тыс. руб. в месяц 

Примечания   

1 Составлено автором на основе данных Росстата. 

2 Зеленым – выше среднеобластного значения; желтым – высокие (45–53 тыс. руб.); оран-

жевым – средние (40–44 тыс. руб.); синим – низкие (до 40 тыс. руб.).  
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Выявлено, что в СТА действительно уровень заработной платы выше, чем 

вне СТА: при этом чем дальше от ядер СТА, тем ниже зарплаты. Однако темпы 

роста уровня заработной платы имеют противоположную зависимость: чем дальше 

от ядер СТА, тем выше темп роста зарплат. Видно, что в 2017 г. зарплаты на даль-

ней периферии СТА были ниже, чем вне СТА, но к 2022 г. ситуация изменилась 

(рисунок 2.4). Это может быть связано с усилением влияния ядер СТА на дальнюю 

периферию.  

Таким образом, наблюдается тенденция, способствующая выравниванию 

уровня заработных плат между поясами. 

Распределение заработных плат на 2022 г. четко разделяет Самарскую об-

ласть на несколько поясов, соответствующих пространственному делению на ядра, 

ближнюю и дальнюю периферии СТА, территории вне СТА: 

1. Сверхвысокие заработные платы – выше среднеобластных – выявлены 

только в трех муниципалитетах, два из которых расположены в СТА. Тем самым 

подтверждается расхожее убеждение о том, что работники в ядре агломерации за-

рабатывают больше.  

2. Высокие заработные платы концентрируются в основном в СТА (9 из 

10 муниципалитетов находятся в СТА), точнее – в ядрах и ближней периферии СТА. 

Тем самым подтверждается ситуация с относительно более высоким уровнем зара-

ботной платы в агломерации по сравнению с внеагломерационными территориями.  

3. Средние заработные платы сконцентрированы в поясе вокруг муниципа-

литетов с высокими зарплатами (либо дальняя периферия СТА, либо граничащие с 

СТА муниципалитеты вне СТА). Таким образом, показатель уровня заработной 

платы демонстрирует своеобразные круги, расходясь от эпицентра – Самары. 

4. Низкие заработные платы сконцентрированы в периферийных поясах му-

ниципалитетов на северо-востоке и юге региона. Исключением является Приволж-

ский район в СТА.  

Выдвинутая гипотеза подтверждена частично: по мере удаления от ядер СТА 

заработная плата снижается, но в то же время по мере удаления от ядер СТА уве-

личивается темп роста зарплаты.  



91 

5. Темп роста населения (естественного и механического)  

Считается, что в агломерации должен наблюдаться повышенный рост созда-

ния предприятий и рабочих мест, что приводит к росту экономики. Тем самым фор-

мируются благоприятные условия для развития социальной среды, роста уровня 

жизни, что, в свою очередь, способствует стремлению населения к проживанию на 

территории агломерации. Проверим гипотезу о том, что агломерация в большей 

мере притягивает к себе население.   

 

 

Рисунок 2.5 – Группировка по среднегодовому темпу роста численности населения,  

2013–2022 гг. 

Примечания  

1 Составлено автором на основе самостоятельных расчетов.  

2 Зеленым – положительный рост; желтым – убытие до 1% в год; оранжевым – убытие 

свыше 1% в год; красная граница – граница СТА.  

 

Покажем прирост населения на карте (рисунок 2.5). Анализ позволяет вы-
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1. Прирост населения в Самарской области за период 2013–2022 гг. наблю-

дался только в 4 муниципалитетах (все – в СТА): Ставропольский район (вокруг 

Тольятти), Волжский район (вокруг Самары), Красноярский район и город Кинель 

(в 60-километровой зоне у Самары). В абсолютном выражении прирост населения 

Ставропольского района составил 21,4 тыс. человек, а убытие населения Толь-

ятти – 33,5 тыс. человек. Можно предположить, что происходят субурбанизацион-

ные процессы, когда тольяттинцы переезжают в окружающие Тольятти многочис-

ленные коттеджные поселки. Аналогичная ситуация в Самаре: убыло 34,9 тыс. че-

ловек, прирост населения Волжского района составил 44,4 тыс. человек. Поэтому 

убытие населения ядер СТА не выглядит столь негативно по сравнению с общим 

убытием населения по всем остальным муниципалитетам.   

2. Кроме Кинеля прочие городские округа депопулируют.  

Покажем сложившиеся тенденции по приросту населения (рисунок 2.6). Вы-

явлено, что только ближняя периферия демонстрирует значительный прирост чис-

ленности населения. Иные территории население теряют. При этом темпы потери 

вне СТА выше, чем в СТА. Тем самым подтверждено агломерационное преимуще-

ство по данному показателю.  

 

Территория 
2021 г.  

к 2013 г. 

2022 г.  

к 2013 г. 

Среднегод.  

темпы роста  

2013–2022 гг. 

СТА -1,1 -1,6 -0,18 

Ядра СТА -3,1 -4,0 -0,45 

Ближняя периферия 8,8 9,9 1,06 

Дальняя периферия -1,4 -2,6 -0,29 

Вне СТА -6,5 -7,9 -0,91 

По всем МО -1,8 -2,5 -0,29 

Рисунок 2.6 – Прирост населения по территориям, % 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Агломерация может расти не столько за счет повышенной рождаемости, 

сколько за счет механического прироста, «стягивая» на себя население региона. 

Тенденции субурбанизации: 

только ближняя периферия 

СТА показывает прирост 

Агломерационное преиму-

щество присутствует 
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Проверим данное предположение для СТА, проанализируем миграционные про-

цессы (таблица 2.17).  

 

Таблица 2.17 – Динамика миграционных перемещений населения 

Территория 
Годы 

Всего 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Человек 

СТА 5857 9108 -879 3240 679 2093 10356 810 9123 40387 

Ядра СТА 1888 2678 -7996 -4130 -7467 -8891 1710 -4625 670 -26163 

Ближняя периферия 3460 5251 5504 6238 7365 11187 9109 5757 9141 63012 

Дальняя периферия 509 1179 1613 1132 781 -203 -463 -322 -688 3538 

Вне СТА -1600 -2063 -1172 -1259 -1560 -2500 -1408 -723 -1390 -13675 

По всем МО 4257 7045 -2051 1981 -881 -407 8948 87 7733 26712 

В промилле К 2013 г. 

СТА 2,13 3,31 -0,32 1,18 0,25 0,76 3,77 0,30 3,35 14,67 

Ядра СТА 0,91 1,30 -3,87 -2,01 -3,63 -4,35 0,84 -2,29 0,33 -12,65 

Ближняя периферия 7,88 11,90 12,37 13,89 16,23 24,37 19,44 12,10 19,13 143,50 

Дальняя периферия 2,07 4,80 6,55 4,58 3,15 -0,82 -1,88 -1,32 -2,84 14,40 

Вне СТА -3,48 -4,51 -2,58 -2,79 -3,48 -5,63 -3,21 -1,66 -3,23 -29,73 

По всем МО 1,32 2,19 -0,64 0,62 -0,27 -0,13 2,81 0,03 2,45 8,31 

Примечания   

1 Рассчитано автором на основе данных Самарастата. 

2 В муниципальной статистике на лето 2023 г. отсутствуют данные о миграции за 2022 г. 

3 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выявлены следующие особенности: 

1. Все виды миграционного прироста в СТА к численности населения 2013 г. 

положительные, для территорий вне СТА – отрицательные.  

2. Лидером по миграционному приросту является ближняя периферия СТА. 

Поскольку миграция в Самарскую область в настоящее время состоит преимуще-

ственно из трудовых ресурсов с низкой и средней квалификацией и доходами, ос-

новными причинами являются привлекательность жилья в ближних загородных 

районах по соотношению «цена – качество» и одновременно хорошая транспортная 

доступность в Самару и Тольятти. При этом ядра СТА столкнулись с оттоком насе-

ления. Серьезной проблемой для Самары, Тольятти и Сызрани является отток мо-

лодежи с целью обучения в Москву и Санкт-Петербург [70], а также отток кадров 

с высокой квалификацией в центральные города страны и за рубеж [230; 239]. За 
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счет притока населения в периферию в целом СТА имеет положительный механи-

ческий прирост населения.  

Более глубоко рассмотреть изменение состава расселения позволяет анализ 

внутрирегиональных миграционных перемещений (таблица 2.18).  

Территории вне СТА выступают чистым донором населения для СТА на всем 

протяжении периода 2013–2021 гг. Из муниципалитетов СТА положительное 

сальдо имеют только Волжский, Красноярский, Ставропольский районы, Кинель, 

Новокуйбышевск. Вне СТА положительное сальдо только у Елховского района. 

При этом дальняя периферия СТА непопулярна для жителей Самарской области с 

2018 г. Ядра СТА теряют население с начала периода исследования (2013 г.), что 

скорее всего связано с субурбанизационными тенденциями (переселение горожан 

в ближнюю периферию ядер с переходом на суточную рабочую миграцию).  

 

Таблица 2.18 – Динамика внутрирегиональных миграционных перемещений населения 

Территория 
Годы 

Всего 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Человек 

СТА 1830 2104 1387 1387 1487 2218 2405 1081 2037 15936 

Ядра СТА -700 -2109 -4039 -4183 -4834 -6535 -2119 -3388 -3389 -31296 

Ближняя периферия 2247 3521 4446 4997 6083 9228 5242 4782 6302 46848 

Дальняя периферия 283 692 980 573 238 -475 -718 -313 -876 384 

Вне СТА -1830 -2104 -1387 -1387 -1487 -2218 -2405 -1081 -2037 -15936 

По всем МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В промилле К 2013 г. 

СТА 0,66 0,76 0,50 0,50 0,54 0,81 0,88 0,39 0,75 5,79 

Ядра СТА -0,34 -1,02 -1,95 -2,03 -2,35 -3,20 -1,04 -1,67 -1,69 -15,13 

Ближняя периферия 5,12 7,98 9,99 11,13 13,40 20,10 11,19 10,05 13,19 106,69 

Дальняя периферия 1,15 2,82 3,98 2,32 0,96 -1,92 -2,92 -1,28 -3,62 1,56 

Вне СТА -3,98 -4,60 -3,06 -3,08 -3,32 -5,00 -5,47 -2,48 -4,73 -34,64 

По всем МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечания  

1 Рассчитано автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Согласно таблице 2.18, население Самарской области продолжило стяги-

ваться в СТА. Из 40,3 тыс. человек миграционного прироста СТА только 15,9 тыс. 

прибыло из других территорий Самарской области, остальная часть – из иных ре-

гионов России и других стран.  
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Основным контингентом мигрирующих в агломерации обычно являются 

люди трудоспособного возраста. Однако могут быть и иные тенденции, например, 

миграция пенсионеров ближе к центрам медицины. В связи с указанным выше це-

лесообразно сравнить уровень миграции и возрастной состав населения (таб-

лица 2.19). 

 

Таблица 2.19 – Миграция (все виды) и доля трудоспособного населения, 2015–2021 гг. 

Территория 
Миграция, 

чел. 

Доля трудоспособ-

ного населения 

среди мигрантов, % 

Доля трудоспособного насе-

ления в общей численности 

населения в 2021 г., % 

Комментарий 

СТА 25422 66 56 СТА оказалась 

более привлека-

тельной для тру-

доспособных 

возрастов мигра-

ции  

Ядра СТА -30729 67 56 

Ближняя  

периферия 54301 66 56 

Дальняя  

периферия 1850 84 54 

Вне СТА -10012 64 54 

По всем МО 15410 68 56 

Примечания  

1 Рассчитано автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Видно, что в миграции в СТА действительно преобладает трудоспособный 

возраст (66%) по сравнению со структурой местного населения (56% на 2021 г.). В 

то же время ядра СТА теряют в большей степени трудоспособное население (67% 

против 56%), аналогичный процесс – вне СТА (64% против 54%).  

Тем самым подтверждается гипотеза о том, что агломерация более привлека-

тельна для миграционных перемещений, чем внеагломерационные территории. 

Ориентация на миграцию в вопросе роста населения не решает проблему убытия 

населения: мигранты через какое-то время тоже могут подвергнуться деструктив-

ным демографическим процессам, а агломерация станет неэффективным поглоти-

телем населения [253]. Привлечение иностранных мигрантов несет в себе риски 

формирования этнических анклавов в агломерации (пример – известные Гарлем, 

Чайнатаун и т.п.), что кардинально меняет среду обитания местного населения и 

приводит к его исходу, сопровождающемуся резким снижением цен на недвижи-

мость [152, с. 627–628]. 
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Далее проанализируем естественные движения населения, в частности рож-

даемость. Обычно рождаемость в городах ниже, чем в сельской местности. Суще-

ствует множество теоретических концепций о том, что же должно происходить с 

рождаемостью в агломерациях: проживание в агломерации приводит к падению 

рождаемости или же, наоборот, сочетание сельского образа жизни и городских зар-

плат приводит к росту рождаемости. Проверим состояние рождаемости для СТА 

(таблицы 2.20–2.21).  

 

Таблица 2.20 – Рождаемость 

В промилле 

Территория 

Годы Среднегодовые  

темпы прироста,  

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

СТА 12,28 12,46 12,93 12,67 10,88 10,40 9,42 8,91 8,84 -4,02 

Ядра СТА 12,19 12,41 13,32 13,11 11,16 10,58 9,66 9,00 8,86 -3,91 

Ближняя периферия 11,98 12,37 11,68 11,04 9,72 9,82 8,65 8,47 8,80 -3,79 

Дальняя периферия 13,61 13,10 11,95 12,01 10,69 9,99 8,95 9,04 8,84 -5,26 

Вне СТА 12,82 13,16 11,96 11,57 10,22 10,17 8,73 8,53 8,14 -5,51 

По всем МО 12,36 12,56 12,80 12,52 10,79 10,37 9,33 8,86 8,75 -4,23 

Самара 11,90 12,30 13,50 13,60 11,70 11,40 10,40 9,70 9,50 -2,78 

Тольятти 12,70 12,80 13,30 12,60 10,40 9,40 8,70 8,00 8,00 -5,61 

Соотношение СТА/ 

вне СТА 0,96 0,95 1,08 1,10 1,06 1,02 1,08 1,04 1,09 - 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 На лето 2023 г. данные по рождаемости доступны только за 2021 г. 

3 Зеленым цветом выделены лидеры (по агрегированным территориям). 

 

Таблица 2.21 – Динамика рождаемости населения по отдельным территориям  

Самарской области 

Территории 

Изменение коэффици-

ента рождаемости насе-

ления в 2021 г. к 2013 г. 
Территории 

Изменение коэффициента 

рождаемости населения 

в 2021 г. к 2013 г. 

Промилле   % Промилле % 

1 2 3 4 5 6 

СТА Вне СТА 

Муниципальные  

районы, в том числе 

Безенчукский   -4,8 -36,9 

Муниципальные  

районы, в том числе 

Алексеевский -4,8 -36,9 

Волжский -0,5 -4,2 Богатовский -5,6 -43,1 

Кинельский -6 -46,2 Большеглушицкий -4,4 -33,8 

Красноармейский -5,3 -35,3 

Большечернигов-

ский  -3,9 -24,4 

Красноярский -4,8 -34,3 Борский -4,3 -33,1 



97 

Окончание таблицы 2.21  

1 2 3 4 5 6 

Приволжский  -5,7 -43,8 Елховский -3,9 -32,5 

Ставропольский -6,4 -45,7 Исаклинский -4,6 -32,9 

Сызранский -3,1 -25,8 Камышлинский -5,8 -41,4 

Шигонский -5,3 -40,8 Кинель-Черкасский -4,2 -30,0 

Городские округа,  

в том числе 

Самара -2,4 -20,2 Клявлинский -5,6 -46,7 

Жигулевск -3,6 -28,6 Кошкинский -2,8 -23,3 

Кинель -3,5 -24,8 Нефтегорский -3,6 -32,7 

Новокуйбышевск -3,5 -32,4 Пестравский -5,4 -45,0 

Октябрьск -4,3 -37,4 Похвистневский  -7,2 -51,4 

Сызрань -4 -33,3 Сергиевский  -5 -38,5 

Тольятти -4,7 -37,0 Хворостянский  -5,6 -43,1 

Чапаевск -3,7 -31,6 Челно-Вершинский -6,4 -45,7 

Итого -3,4 -28,0 Шенталинский -4,7 -42,7 

 

Городские округа,  

в том числе 

Отрадный -3,8 -32,5 

Похвистнево -4,5 -36,9 

Итого -4,7 -36,5 

Примечания   

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Самая высокая рождаемость в 2021 г. была характерная для ядер СТА. При 

этом все части СТА имели более высокую рождаемость по сравнению с внеагломе-

рационными территориями. Рождаемость за 2013–2021 гг. снижалась на всех тер-

риториях, лучшее состояние было в ближней периферии. Покажем состояние рож-

даемости по МО Самарской области (рисунок 2.7). 

Обращает внимание отсутствие муниципалитетов Самарской области, в ко-

торых динамика рождаемости в 2013–2021 гг. была бы положительной. С 2015 г. 

СТА, в том числе Самара, опережает внеагломерационные территории по рождае-

мости, что объясняется привлекательностью СТА для молодежи по условиям для 

жизни. Наибольшей привлекательностью для молодого поколения обладают Са-

мара и прилегающий Волжский район. В последнем уже около десяти лет ведется 

активное строительство бюджетного жилья, что повышает доступность данной тер-

ритории для молодежи. Застройщики «Кошелев-Парка» и «Южного города» в при-

легающих к Самаре территориях Волжского района позиционируют свои проекты 
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как районы, проживание в которых обеспечивает «новое качество жизни в Самаре» 

[149], что вполне отвечает потребностям молодежи и жителей области, планирую-

щих переезд в Самару. Кроме того, реализация национального проекта «Образова-

ние» позволила обеспечить районы новой застройки комфортными школами.   

 

 

Рисунок 2.7 – Рождаемость, 2021 г., промилле 

Примечания   

1 Составлено автором на основе самостоятельных расчетов.  

2 Темно-зеленым – свыше 10; зеленым – 9–10; желтым – 8–9; оранжевым – до 8; красная 

граница – граница СТА.  

 

Начиная с 2015 г. рождаемость в СТА стабильно опережает рождаемость вне 

СТА. При этом на обеих территориях происходит ее снижение, но разными тем-

пами – вне СТА динамика хуже. Для понимания причин данного явления необхо-

димо рассмотреть рождаемость у женщин фертильного возраста, так как обычная 

оценка рождаемости может ввести в заблуждение из-за различной структуры насе-

ления по полу и возрасту (таблица 2.22).  
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Таблица 2.22 – Динамика рождаемости населения по категории женщин фертильного  

возраста по отдельным территориям Самарской области 

Территория 

Рожденных  

на 1000 женщин  

фертильного возраста 
Территория 

Рожденных  

на 1000 женщин  

фертильного возраста 

2013 2021 Изменение, % 2013 2021 Изменение, % 

СТА Вне СТА 

Муниципальные  

районы, в том числе 

Безенчукский   55,7 39,2 -29,6 

Муниципальные  

районы, в том числе 

Алексеевский 58,4 44,5 -23,9 

Волжский 50,5 48,2 -4,5 Богатовский 64,0 41,2 -35,6 

Кинельский 58,2 34,7 -40,4 Большеглушицкий 54,2 41,0 -24,3 

Красноармейский 65,2 49,3 -24,4 Большечерниговский  68,6 63,1 -8,0 

Красноярский 61,0 44,4 -27,2 Борский 58,4 43,3 -25,9 

Приволжский  54,6 33,6 -38,4 Елховский 52,8 39,5 -25,2 

Ставропольский 62,7 35,9 -42,8 Исаклинский 62,6 48,4 -22,6 

Сызранский 55,0 43,9 -20,2 Камышлинский 63,9 41,3 -35,5 

Шигонский 63,4 43,0 -32,1 Кинель-Черкасский 60,3 46,8 -22,4 

Городские округа,  

в том числе Самара 45,1 39,0 -13,6 Клявлинский 52,6 31,8 -39,5 

Жигулевск 54,2 42,0 -22,5 Кошкинский 50,6 44,1 -12,8 

Кинель 54,9 43,4 -20,9 Нефтегорский 45,4 33,9 -25,4 

Новокуйбышевск 43,8 32,5 -25,7 Пестравский 54,3 33,0 -39,2 

Октябрьск 50,7 34,1 -32,7 Похвистневский  62,5 34,3 -45,0 

Сызрань 49,4 35,5 -28,1 Сергиевский  53,5 35,9 -32,9 

Тольятти 48,0 33,3 -30,6 Хворостянский  53,1 33,7 -36,5 

Чапаевск 48,3 34,4 -28,8 Челно-Вершинский 65,5 41,8 -36,2 

Итого 48,0 37,5 -21,8 Шенталинский 48,8 31,3 -36,0 

 

Городские округа,  

в том числе Отрадный 48,0 34,6 -27,9 

Похвистнево 48,7 32,9 -32,4 

Итого 55,0 38,9 -29,3 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры (по муниципалитетам и агрегированным территориям). 

 

Покажем распределение по ожидаемому среднему количеству рожденных 

детей на 1 женщину фертильного возраста (для этого среднее число рожденных 

детей на 1 женщину фертильного возраста умножим на 35, что является средним 

количеством времени фертильности) (таблица 2.23, рисунок 2.8).  

Заметно, что женщины фертильного возраста в 2021 г. по сравнению с 2013 г. 

стали рожать значительно меньше как в СТА, так и вне СТА. При этом негативные 

тенденции вне СТА сильнее, однако рождаемость у женщин фертильного возраста 



100 

в СТА все еще ниже, чем вне СТА. В Тольятти и Сызрани рождаемость меньше, 

чем в Самаре, при этом заметно большее ее снижение в процентах к 2013 г.  

 

Таблица 2.23 – Ожидаемое количество детей на 1 женщину фертильного возраста 

Территория 2013 г. 2021 г. 
Изменение 

2021/2013 
Комментарий 

СТА 1,68 1,31 -21,8 Рождаемость на 1 женщину фертиль-

ного возраста выше на территориях 

дальней периферии СТА. Темпы  

снижения данного показателя выше 

вне СТА 

Ядра СТА 1,63 1,29 -20,9 

Ближняя периферия 1,77 1,37 -22,6 

Дальняя периферия 2,03 1,45 -28,8 

Вне СТА 1,92 1,36 -29,3 

По всем МО 1,71 1,32 -23,0 

Примечания   

1 Расчеты автора по данным Самарастата. 

2 На лето 2023 г. данные по рождаемости доступны только за 2021 г. 

3 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

 

Рисунок 2.8 – Ожидаемая рождаемость на 1 женщину фертильного возраста, 2021 г.,  

количество детей 

Примечания   

1 Составлено автором на основе самостоятельных расчетов.  

2 Темно-зеленым – свыше 2,2; желтым – 1,5–1,8; оранжевым – 1,25–1,5; синим – до 1,25; 

красная граница – граница СТА.  
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Детальное рассмотрение ситуации с рождаемостью свидетельствует о том, 

что показатель выглядит лучше в Самаре и Волжском районе за счет миграции мо-

лодого, трудоспособного населения из удаленных районов Самарской области, 

других регионов. Кроме того, выше уже было отмечено, что в Самаре и Волжском 

районе уровень благосостояния в целом выше, чем в среднем по Самарской обла-

сти. Отставание в 2013 г. по рождаемости компенсировалось тем, что более высо-

кий уровень благосостояния позволил сохранить невысокие значения рождаемости 

без существенного их падения.  

Примечательно, что в СТА рождаемость тем выше, чем дальше от ядер СТА, 

что можно объяснить благоприятным сочетанием экологичной внешней среды, до-

ступностью жилья, высокой зарплатой суточных мигрантов. Данное предположе-

ние подтверждается только для Волжского и Сызранского районов. Для ближней 

периферии Тольятти вышеуказанное предположение не подтверждается. Наобо-

рот, Ставропольский район показывает наихудшую динамику в СТА, хотя в 2013 г. 

он был на 2-м месте в СТА по рождаемости у женщин фертильного возраста. Это 

может быть связано с оттоком молодежи из города и общим ухудшением соци-

ально-экономической обстановки в Тольятти, где трудятся суточные мигранты из 

Ставропольского района.  

Внеагломерационные территории имеют больший разброс значений. Самая 

высокая рождаемость в Большечерниговском районе, что может быть объяснено 

значимой долей казахского населения (порядка 12%) с традициями высокой рож-

даемости. Хотя динамика вне СТА хуже, однако статичные значения за 2013 и 

2021 гг. лучше, чем в СТА, что подтверждает расхожее мнение о том, что в агломе-

рации рождаемость ниже.  

Превышение молодого поколения в структуре населения СТА обусловило 

сглаженную понижательную динамику естественного прироста по сравнению с ди-

намикой на территории вне СТА (таблица 2.24) и положительный естественный 

прирост в Волжском районе (рисунок 2.9).  
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Таблица 2.24 – Естественный прирост 

В промилле 

Территория 
Годы 

Темп прироста, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

СТА -1,8 -1,6 -1,0 -1,0 -2,6 -2,9 -3,6 -7,6 -9,3 -23 

Ядра СТА -1,4 -1,2 -0,3 -0,2 -2,0 -2,5 -3,3 -7,5 -9,4 -26 

Ближняя периферия -3,3 -2,9 -3,3 -3,4 -4,7 -3,8 -4,2 -7,7 -8,9 -13 

Дальняя периферия -1,9 -1,9 -3,1 -2,6 -3,7 -4,5 -4,9 -8,1 -9,7 -22 

Вне СТА -3,1 -2,8 -4,0 -3,8 -5,1 -4,8 -6,1 -9,9 -11,9 -18 

По всем МО -2,0 -1,7 -1,4 -1,4 -2,9 -3,2 -3,9 -7,9 -9,7 -22 

Самара -2,6 -2,2 -0,9 -0,4 -2,1 -2,2 -3,1 -7,4 -9,6 -18 

Тольятти 1,1 1,3 1,7 1,0 -1,0 -2,2 -2,6 -6,9 -7,9 Переход от + к - 

Соотношение СТА  

к вне СТА 0,6 0,6 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 - 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры (агрегированные территории). 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициент естественного прироста населения по СТА, 2019 г.  

(уровень до пандемии) 

Примечание –  Расчеты автора по данным Самарастата. 

  

Несмотря на значительные усилия по созданию благоприятных условий для 

жизни и трудовой деятельности в моногороде Тольятти, здесь с 2017 г. наблюда-

ется отрицательный естественный прирост. Основной причиной является 
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увеличение среднего возраста жителей Тольятти, который на 01.01.2023 г. достиг 

40,7 года. Ранее, в 1966–1970 гг., в период активной застройки города и строитель-

ства Волжского автомобильного завода, средний возраст населения составлял в 

1970 г. 29,9 года [58]. Еще одной проблемой для Тольятти остается стремление мо-

лодежи покинуть город и переехать в Самару или другие крупные города России, 

такие как Санкт-Петербург, Москва. 

По данным рисунка 2.9 особые опасения внушает ситуация в городском 

округе Октябрьск и Шигонском районе (оба относятся к Сызранской агломерации).   

Таким образом, в целом СТА имеет более высокие значения естественного 

прироста по сравнению с территорией вне СТА, что может быть связано с разви-

тием социальной среды, более благоприятными условиями для жизни и работы; 

тем самым гипотеза о лучшем естественном приросте в агломерации подтверди-

лась.  

6. Демографическая структура  

Привлекательность агломерации для населения способствует формированию 

благоприятной демографической структуры. Проверим данное предположение для 

СТА. Проанализируем демографическую нагрузку (таблица 2.25). 

 

Таблица 2.25 – Распределение населения по возрастам, 2022 г. 

Территория 

Моложе труд. 

возраста 
Труд. возраста 

Старше труд. 

возраста 

Нагрузка старше труд. 

возр. на 1000 чел. труд. 

возраста 

% Прирост % Прирост % Прирост Чел. Прирост 

СТА 17,6 2,6 57,1 -3,2 25,3 0,5 752 14,1 

Ядра СТА 17,5 2,8 57,4 -3,5 25,2 0,6 744 15,4 

Ближняя периферия 17,9 2,3 56,9 -1,8 25,2 -0,5 758 7,6 

Дальняя периферия 18,0 1,7 55,2 -3,5 26,8 1,8 811 15,4 

Вне СТА 17,8 1,0 54,9 -3,0 27,3 2,0 821 13,2 

По всем МО 17,6 2,4 56,8 -3,2 25,6 0,7 761 13,9 

Самара 17,3 3,6 57,3 -3,5 25,4 -0,1 745 15,6 

Тольятти 17,7 1,7 57,9 -3,6 24,4 1,9 728 16,2 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Под ростом для возрастов понимается изменение значения в процентах; для нагрузки – при-

рост в процентах за период 2013–2022 гг.; все возрасты взяты с Самарастата уже в их группи-

ровке за каждый год (учет изменения возрастов проведен Самарастатом). 

3 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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По данным таблицы 2.25 видно, что вне СТА нагрузка на 1000 человек тру-

доспособного возраста выше, чем в СТА, и в 2022 г. составила 821 человек. В то же 

время доля лиц моложе трудоспособного возраста также выше вне СТА, однако 

прирост этой группы за 2013–2022 гг. в СТА выше, чем вне СТА. Такая ситуация 

подтверждает привлекательность территорий СТА для молодежи. Обращает на 

себя внимание, что доля трудоспособного населения снижается на всех анализиру-

емых территориях, их темпы выше как в целом на территориях СТА, так и в Самаре, 

Тольятти. Причем самые высокие темпы роста нагрузки на трудоспособное насе-

ление – в Тольятти, что связано с ростом среднего возраста населения, о котором 

более подробно раскрыто выше. 

В целом заметно, что по мере удаления от ядер СТА нагрузка на трудоспо-

собное население возрастает. Целесообразно отметить, что темпы ее роста меньше 

всего в ближней периферии, что показывает благоприятную структуру населения 

(снижение доли трудоспособных здесь сравнительно меньше). Аналогичная дина-

мика характерна для доли населения старше трудоспособного возраста: чем дальше 

от ядер, тем выше эта доля. Наибольшее значение показателя доли трудоспособ-

ного населения представлено в ядрах СТА, что подтверждает выдвинутую гипо-

тезу. При этом именно в ядрах СТА наблюдается лучшая динамика показателя чис-

ленности населения младше трудоспособного возраста, что благоприятно для 

устойчивого развития в перспективе.  

Динамика численности населения по отдельным территориям как в СТА, так 

и вне СТА неоднородная (таблица 2.26). 

 

Таблица 2.26 – Динамика численности населения по отдельным территориям  

Самарской области 

Территории 

Изменение численности 

трудоспособного насе-

ления в 2022 г. к 2013 г. 
Территории 

Изменение численности 

трудоспособного населе-

ния в 2022 г. к 2013 г. 

Чел. % Чел. % 

1 2 3 4 5 6 

СТА Вне СТА 

Муниципальные 

районы, в том числе 

Безенчукский   -3866 -16,1 

Муниципальные 

районы, в том числе 

Алексеевский -876 -12,9 
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Окончание таблицы 2.26  

1 2 3 4 5 6 

Волжский 24387 45,8 Богатовский -372 -5,0 

Кинельский -2336 -12,2 Большеглушицкий -1701 -14,5 

Красноармейский -1624 -16,1 

Большечернигов-

ский  -2158 -19,9 

Красноярский -785 -2,4 Борский -1666 -12,2 

Приволжский  -1523 -10,9 Елховский -543 -9,6 

Ставропольский 12293 35,6 Исаклинский -1214 -16,4 

Сызранский -2448 -17,0 Камышлинский -887 -14,2 

Шигонский -1708 -16,0 Кинель-Черкасский -4317 -16,2 

Городские округа,  

в том числе 

Самара -61138 -8,6 Клявлинский -1523 -17,0 

Жигулевск -5306 -15,6 Кошкинский -1928 -14,1 

Кинель -307 -0,9 Нефтегорский -2125 -10,5 

Новокуйбышевск -8156 -12,5 Пестравский -1818 -17,6 

Октябрьск -1581 -10,7 Похвистневский  -2482 -15,3 

Сызрань -12325 -12,0 Сергиевский  -3176 -11,5 

Тольятти -45319 -10,3 Хворостянский  -721 -7,4 

Чапаевск -2176 -5,3 Челно-Вершинский -1931 -21,4 

Итого -113918 -6,9 Шенталинский -1254 -13,5 

 

Городские округа,  

в том числе 

Отрадный -1628 -5,8 

Похвистнево -1608 -9,3 

Итого -33928 -12,7 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

В целом в СТА численность трудоспособного населения уменьшилась на 

113,9 тыс. человек, вне СТА – на 33,9 тыс. человек. Однако в процентном отноше-

нии снижение численности занятых вне СТА выше и составило 12,7% против 6,9% 

в СТА. 

Примечательно, что становятся привлекательными не агломерационные ядра 

Самара и Тольятти, а прилегающие к ним территории. Так, в Волжском районе (со-

седствует с городским округом Самара) численность трудоспособного населения 

увеличилась на 24 387 человек (45,8%), в Ставропольском районе – на 12 293 чело-

века (35,6%). Одновременно непосредственно в Самаре и Тольятти численность 

трудоспособного населения снизилась на 8,6% и 10,3% соответственно. Данный 

факт связан с масштабной комплексной застройкой доступного по стоимости 
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жилья в Волжском и Ставропольском районах. Молодежь из районов переезжает 

ближе к центральным ядрам СТА, в свою очередь, отдельная часть молодежи из 

Самары и Тольятти предпочитает переехать в Москву, Санкт-Петербург для полу-

чения образования и последующей трудовой деятельности. Так, в Самаре сальдо 

миграционного прироста с 2016 по 2018 г. и в 2020 г. имело отрицательные значе-

ния, в основном за счет межрегиональной миграции. Еще сложнее ситуация в То-

льятти, где ежегодно наблюдается миграционная убыль населения. Другим важ-

ным фактором влияния является естественная убыль населения, которая значимо 

увеличилась в 2020–2021 гг. Так, в Самаре в 2021 г. естественная убыль населения 

составила 10,9 тыс. человек, в Тольятти – 5,4 тыс. человек. За период 2013–2022 гг. 

убыль составила 35,3 тыс. человек и 10,7 тыс. человек соответственно. 

Что касается территорий вне СТА, то здесь во всех муниципальных районах 

и городских округах наблюдается снижение численности трудоспособного населе-

ния как за счет внутри- и межрегиональной миграции, так и за счет естественной 

убыли населения. Наибольшее снижение численности трудоспособного населения 

за 2013–2022 гг. наблюдается в периферийных Большечерниговском и Челно-Вер-

шинском районах – на 19,9% и 21,4% соответственно. Большечерниговский район 

граничит с Казахстаном, Челно-Вершинский район – с Татарстаном. Система рас-

селения Самарской области претерпевает изменения, трудоспособное население 

стягивается в пояс влияния центральных ядер – Самары и Тольятти.   

Распределение муниципалитетов по изменению демографической структуры 

за период 2013–2022 гг. (предполагается, что доля моложе трудоспособного возраста 

должна увеличиться больше, чем доля старше трудоспособного возраста, поэтому 

улучшением структуры будет считаться положительная разница между их измене-

нием за период) в целом подтверждает выявленные тенденции (рисунок 2.10).  

Покажем это же распределение по группам (таблица 2.27). СТА значительно 

опережает внеагломерационные территории по динамике улучшения демографиче-

ской структуры. Из групп территорий лучшая динамика у ближней периферии.  
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Рисунок 2.10 – Распределение муниципалитетов по изменению  

демографической структуры за 2013–2022 гг. 

Примечания   

1 Составлено автором на основе самостоятельных расчетов. 

2 Зеленым – улучшение (рост доли моложе трудоспособного возраста выше роста доли 

старше трудоспособного возраста); желтым – слабое ухудшение (от -2% до 0%); оранжевым – 

сильное ухудшение (ниже -2%).  

 

 

Таблица 2.27 – Превышение прироста доли возрастов моложе трудоспособного  

над долей возрастов старше трудоспособного, 2013–2022 гг.  

Территория % Комментарий 

СТА 2,1 СТА улучшает демографическую 

структуру, происходит условное  

омоложение населения. Вне СТА 

ухудшается демографическая струк-

тура. Самые высокие темпы роста –  

в ближней периферии СТА за счет  

субурбанизации 

Ядра СТА 2,2 

Ближняя периферия 2,8 

Дальняя периферия -0,1 

Вне СТА -1,0 

По всем МО 1,7 

Самара 3,7 

Тольятти -0,2 

Примечания  

1 Расчеты автора по данным Самарастата. 

2 Под ростом для возрастов понимается изменение значения (%); для нагрузки – прирост (%) 

за период 2013–2022 гг. 

3 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла Исаклы 

Клявлино 

Шентала 
Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка 

Большая Глушица 

Большая   Черниговка 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 
Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Сильное ухудшение 

демографической 

структуры – северо-

восток Самарской  

области 

Все городские округа 

улучшили структуру  

по сравнению с ближай-

шим м.р. (кроме Волж-

ского и Старопольского):  

вероятен переток  

молодого населения 

Сильное ухудшение демо-

графической структуры – 

юго-запад Самарской  

области 

Все городские округа 

(кроме Тольятти) СТА  

и вне СТА улучшили 

структуру 

Сильное ухудшение  

структуры в СТА реже, 

чем вне СТА (3 против 9  

муниципалитетов) 



108 

Распределение возрастов по муниципалитетам Самарской области показы-

вает, что доля молодежи выше преимущественно в СТА, чем вне СТА (приложе-

ние Б, рисунок Б.1).  

Тем самым выдвинутая гипотеза подтверждена: в СТА нагрузка на трудоспо-

собное население меньше, при этом быстрее растет доля возрастов младше трудо-

способного, что косвенно свидетельствует о благоприятных условиях для моло-

дежи.  

7. Развитие образовательной среды  

Агломерация концентрирует такой вид ресурса, как образовательный: в агло-

мерации выше концентрация ученых, людей с высшим образованием, студентов, 

вузов, что в итоге должно приводить к формированию специфической инноваци-

онной среды. Образовательная среда в данном случае выступает не только как ре-

зультат агломерации, но и как влияющий фактор, тем самым обеспечивая кумуля-

тивный эффект развития. Проверим гипотезу об опережающем развитии образова-

ния в агломерации для СТА.  

Рассмотрим распределение населения с высшим образованием по террито-

риям (таблица 2.28). Видно, что большинство населения с высшим образованием 

концентрируется в ядрах СТА, при этом доля населения с высшим образованием 

от всего населения падает по мере удаления от ядер СТА. Первые 9 муниципалите-

тов по образованности – это городские округа (в качестве исключения – Октябрьск, 

который оказался на 30-м месте из 37).  

 
Таблица 2.28 – Распределение населения с высшим образованием, 2010 г. 

Территория Всего 

От всех  

в регионе, 

% 

Доля  

от населения, % 

СТА 699686 92 25,5 

Ядра СТА 584341 77 28,3 

Ближняя периферия 76444 10 17,6 

Дальняя периферия 38901 5 15,6 

Вне СТА 63122 8 13,4 

По всем МО 762808 100 23,7 

Примечания  

1 Расчеты автора по данным Самарастата; данные предоставлены Самарастатом только  

за 2010 г. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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Представим распределение муниципалитетов по уровню образования (рису-

нок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Распределение муниципалитетов по количеству населения  

с высшим образованием (по Всероссийской переписи населения), 2010 г., промилле  

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым – сверхвысокие значения (свыше 150 промилле); желтым – высокие значения 

(125–140 промилле); оранжевым – средние значения (117–124 промилле); синим – низкие значе-

ния (до 117 промилле).  
 

Гипотеза о том, что агломерация концентрирует в себе самое образованное 

население, подтвердилась. Тем самым в СТА присутствует важный признак нали-

чия агломерационного эффекта – повышенная концентрация образовательной 

среды, характерная для ведущих агломераций мира.  

8. Уровень жизни  

Существует значительный набор показателей уровня жизни населения [240]: 

уровень доходов в разрезе по его составляющим, покупательная способность дохо-

дов, баланс доходов и расходов, показатели пенсионного обеспечения, меры соци-

альной поддержки и защиты, расслоение населения по доходам, величина 
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прожиточного минимума, размеры основных социальных гарантий, уровень бед-

ности, структура расходов, условия проживания населения и т.п. Ввиду специфики 

муниципальной статистики при анализе уровня жизни применяются не все выше-

перечисленные показатели, а только показатели в сфере зарплаты, образования, 

спорта, жилья.  

Экономический рост агломераций может быть обусловлен ростом населения, 

ростом производительности труда (благодаря росту квалификации работников, 

применению новых способов производства и т.п.), ростом благосостояния населе-

ния (что приводит к формированию критической массы внутреннего спроса и даже 

последующему кумулятивному развитию) и т.д. Рост уровня жизни благоприятен 

для агломерации, так как позволяет ей удерживать высококвалифицированные 

кадры. Проверим, есть ли преимущества в уровне жизни у СТА. Заработные платы 

работников организаций как элемент оценки уровня жизни был разобран выше, 

здесь же рассмотрим обеспеченность жильем.  

Динамику обеспеченности жильем населения СТА и Самарской области по-

кажем в таблице 2.29. Обеспеченность СТА в 2022 г. незначительно выше, чем тер-

риторий вне СТА. В целом по Самарской области, по СТА, по территориям вне 

СТА обеспеченность жильем улучшается. 

 

Таблица 2.29 – Площадь жилых помещений на 1 человека 

В квадратных метрах 

Территория 
Годы Темп  

прироста, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 23,4 24,3 25,0 25,7 26,2 26,8 27,5 27,9 28,7 29,5 2,62 

Ядра СТА 23,2 24,1 24,6 25,3 25,8 26,3 26,9 27,3 28,0 28,6 2,39 

Ближняя периферия 23,8 24,8 26,0 26,7 27,8 28,7 29,2 29,9 30,6 31,6 3,21 

Дальняя периферия 24,7 25,4 26,0 26,6 27,1 27,7 28,7 29,7 30,9 32,6 3,12 

Вне СТА 23,6 24,3 24,8 25,3 25,7 26,2 26,7 27,3 27,9 28,7 2,16 

По всем МО 23,4 24,3 25,0 25,6 26,1 26,8 27,4 27,8 28,6 29,4 2,56 

Соотношение СТА  

к вне СТА 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 - 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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Наибольшие темпы улучшения характерны для ближней периферии СТА. 

Разрыв в обеспечении жильем в СТА и вне СТА растет в пользу первого.  

Охарактеризуем ситуацию по улучшению жилищных условий (таблица 2.30).  

 

Таблица 2.30 – Введено площадей жилых помещений на душу населения в год 

В квадратных метрах 

Территория 
Годы Всего за период  

в среднем на 1 человека 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СТА 0,58 0,62 0,73 0,62 0,59 0,60 0,59 0,46 4,79 

Ядра СТА 0,55 0,52 0,56 0,53 0,37 0,46 0,46 0,29 3,76 

Ближняя периферия 0,79 1,09 1,45 1,01 1,59 1,19 0,96 0,94 9,02 

Дальняя периферия 0,48 0,61 0,79 0,67 0,54 0,59 0,96 0,90 5,54 

Вне СТА 0,28 0,37 0,45 0,35 0,33 0,29 0,39 0,34 2,79 

По всем МО 0,54 0,59 0,69 0,58 0,55 0,55 0,56 0,44 4,51 

Соотношение СТА 

к вне СТА 2,11 1,70 1,62 1,78 1,76 2,09 1,53 1,33 - 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Без учета 2020 г. (период пандемии) динамика ввода новых площадей в целом 

стабильна по Самарской области и СТА (значения за 2013 и 2019 гг. примерно 

равны), позитивна по территориям вне СТА (наблюдается рост), негативна по Са-

маре и Тольятти (спад темпов ввода новых площадей). В СТА темпы роста ввода 

площадей выше территорий вне СТА за весь анализируемый период. Однако раз-

рыв снизился с 2,11 до 1,33 раза. Тем самым наблюдаются постепенный переход к 

снижению разрыва и ориентация на догоняющее развитие со стороны территорий 

вне СТА.  В целом за период 2013–2020 гг. по показателю общей площади введен-

ного жилья лидером выступает СТА (4,79 м2/чел.), опережая внеагломерационные 

территории в 1,7 раза. Ближняя периферия застраивается наиболее высокими тем-

пами среди всех территорий СТА.   

В Самарской области минимальная социальная норма обеспеченности жи-

льем составляет 12 метров на человека [6, ст. 4].  

Покажем распределение муниципалитетов по обеспеченности жильем на 

2022 г. на 1 человека в сопоставлении с введенными за период 2013–2020 гг. жи-

лыми площадями в сумме на 1 человека среднесписочной численности 
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(рисунок 2.12). Все муниципалитеты образовали 4 группы: «Лидеры» (высокая 

обеспеченность и высокий/средний ввод); «Зажиточный застой» (высокая 

обеспеченность и низкий ввод); «Застой» (средняя обеспеченность и низкий ввод); 

«Проблемы» (низкие обеспеченность и ввод).  

 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Распределение муниципалитетов по обеспеченности жильем (2022 г.)  

и темпам улучшения обеспеченности (2013–2020 гг.) 

Примечания   

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым (Лидеры) – 1) высокая обеспеченность (более 30 м²), высокое улучшение (более 

12 м²) (Ставропольский и Волжский районы); 2) высокая обеспеченность, среднее улучшение  

(6–12 м²) (Красноярский район и Кинель); желтым (Зажиточный застой) – высокая обеспечен-

ность, низкое улучшение (до 6 м²); оранжевым (Застой) – средняя обеспеченность, низкое улуч-

шение; синим (Проблемы) – низкая обеспеченность, низкое улучшение.  

 

Следует отметить ряд заслуживающих внимания аспектов в жилищной ситу-

ации: 

1. Ярко выделяются три лидера с большим отрывом по улучшению условий 

либо по обеспеченности: Ставропольский, Волжский, Красноярский районы. Они 
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являются граничащими с ядрами СТА – Самарой и Тольятти и оттягивают на себя 

спрос на жилье с их стороны.  

2. Контраст первый: Тольятти со средней обеспеченностью и низким улуч-

шением соседствует с высоким по обеспеченности и высоким по улучшению Став-

ропольским районом. Потенциальный рост спроса на жилье в Тольятти оттягива-

ется на Ставропольский район.  

3. Контраст второй: Самара с высоким обеспечением, но низким ростом со-

седствует с Волжским районом (высокое обеспечение и высокий рост), Краснояр-

ским районом и городским округом Кинель (высокое обеспечение, средний рост). 

Потенциальный рост спроса на жилье в Самаре оттягивается на эти соседние му-

ниципалитеты.  

4. В целом благоприятная ситуация с жильем характерна для 10 из 17 муни-

ципалитетов (высокая обеспеченность). 6 из 17 муниципалитетов СТА имеют за-

стойное развитие (высокое обеспечение, но низкие темпы роста). 

5. В проблемную группу с низкой обеспеченностью и низким вводом жилья 

входят два муниципалитета СТА (Октябрьск и Приволжский район) и три вне СТА 

(Похвистнево, Нефтегорский и Хворостянский районы).  

Тем самым выявлено превосходство СТА над территориями вне СТА по 

обеспеченности жильем и вводу новых площадей на 1 человека. Следовательно, 

гипотеза о лучшем уровне жизни в агломерации на примере СТА подтверждена.  

Выводы к разд. 2.2. Обобщение выявленных признаков возможного суще-

ствования агломерационных эффектов в Самарской области и СТА представим в 

форме набора схем (рисунок 2.13). 

Из представленных на рисунке 2.13 схем можно сделать заключение, что 

СТА опережает развитие внеагломерационных территорий по 9 показателям из 14. 

Если брать более полную развертку по территориям, то ядра СТА лидируют в  

3 показателях, ближняя периферия – в 5, дальняя периферия – в 5, вне СТА – только 

в 1 показателе. Это подтверждает общее предположение об опережающем развитии 

агломерации, в частности СТА. Некоторые аномалии (например, в производитель-

ности труда) могут быть объяснены отраслевой спецификой территорий (ориента- 
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С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

1. Среднегод. темпы роста экономики (отгружено товаров…, 2017–2022 гг.): преимущество  

дальней периферии СТА 

  
2. Производительность труда на душу населения, 2022 г., тыс. руб.: преимущество вне СТА 

  
2.1. Среднегод. темпы роста производительности труда на душу населения (2017–2022 гг.): пре-

имущество дальней периферии СТА 

  
3. Темпы роста числа работников организаций (2022 г. к 2017 г.): преимущество СТА 

  
4. Зарплаты, 2022 г., тыс. руб.: преимущество СТА 

  
4.1. Среднегодовые темпы роста зарплат (2017–2022 гг.): преимущество дальней периферии 

СТА 

  

Рисунок 2.13 – Набор схем по показателям, характеризующим возможное наличие  

агломерационного эффекта, по территориям Самарской области (начало) 
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С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

5. Среднегодовые темпы роста населения, 2013–2022 гг.: преимущество СТА 

  
6. Внутрирегиональная миграция, 2013–2021 гг., промилле: преимущество СТА 

  
6.1. Ожидаемое количество детей на 1 женщину фертильного возраста, 2021 г.: преимущество 

дальней периферии СТА 

  
6.2. Естественный прирост, 2021 г., промилле: преимущество СТА 

  
6.3. Демографическая нагрузка на 1000 человек, 2022 г.: преимущество СТА 

  
7. Доля населения с высшим образованием, 2010 г., %: преимущество СТА 

  

Рисунок 2.13 – Набор схем по показателям, характеризующим возможное наличие  

агломерационного эффекта, по территориям Самарской области (продолжение) 
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С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

8. Площадь жилых помещений на 1 человека, 2022 г., м2: преимущество СТА 

  
8.1. Введение площадей жилых помещений на душу населения, за 2013–2020 гг. к среднему 

населению за период, м2: преимущество СТА 

  

Рисунок 2.13 – Набор схем по показателям, характеризующим возможное наличие  

агломерационного эффекта, по территориям Самарской области (окончание) 

Примечание  – Составлено автором. 

 

ция на добычу полезных ископаемых), так как исследование после исключения та-

ких территорий показывает преимущество СТА.  

Вместе с тем различия территорий внутри СТА говорят о ее особенностях в 

распределении экономической активности, а косвенно и о возникающих отрица-

тельных агломерационных эффектах. Подробнее оценка присутствия факторов аг-

ломерационных эффектов изложена в следующем разделе.  

 

 

 

2.3 Выявление факторов агломерационных эффектов в Самарской области 

 

 

 

В данном разделе рассмотрим степень представленности факторов агломера-

ционных эффектов в СТА и опишем их влияние на результирующие показатели 

агломерационных эффектов. Количественное объяснение взаимовлияния факторов 

на примере конкретной агломерации рассмотрено в разд. 3.1. Оценку будем прово-

дить по группам факторов агломерационных эффектов, изложенных в гл. 1 диссер-

тации. 
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1. Показатели эффекта локализации  

Эффект локализации, согласно выводам А. Маршалла [140], возникает за 

счет концентрации предприятий определенной отрасли, поскольку это позволяет 

экономить на специальной отраслевой инфраструктуре. Так, химические заводы 

могут использовать одни и те же трубопроводы, совместно проводить закупки сы-

рья и продажу продукции (например, химические предприятия в Тольятти). Также 

в местах концентрации предприятий одной отрасли меньше преград для найма со-

ответствующих кадров. Кроме того, добавляется институциональный эффект, ко-

гда возникает своеобразный образ (имидж) территории, специализирующейся в ка-

кой-то отрасли, чему способствует обычно повышенный интерес администрации 

территории к развитию такого образа (например, «Тольятти – автомобильная сто-

лица России»). По сути, речь идет о формировании отраслевых кластеров и полу-

чении кластерного эффекта (в нашей терминологии – эффекта локализации). 

Для выявления и характеристики специализации существует множество ко-

эффициентов и индексов. Например, наиболее часто применяют коэффициент ло-

кализации, специализации, душевого производства, индекс Херфиндаля – 

Хиршмана и т.п. Коэффициент локализации сравнивает долю отрасли в экономике 

территории с долей отрасли в экономике территории более высокого уровня [73]. 

Если коэффициент больше 1, то делается вывод о повышенной концентрации от-

расли на территории. Данный показатель может ошибочно говорить о кластериза-

ции, когда на самом деле присутствует лишь уклон слаборазвитой территории в 

некоторую отрасль, которая в абсолютном значении может не набрать критической 

массы для появления эффекта локализации (исключением может быть лишь со-

трудничество с органами власти, видящими в отрасли залог выживания террито-

рии, но это уже институциональный эффект). Кроме того, коэффициент локализа-

ции отрасли на территории может быть низким при наличии мощной диверсифи-

цированной экономики, при этом эффект локализации может быть за счет наличия 

большого количества предприятий или выпуска отрасли на территории, а не высо-

кой доли в экономике территории. Соответственно, коэффициент локализации нам 

говорит лишь о некоторой специализации территории в рамках региона. Для самой 
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территории коэффициент локализации бесполезен, так как органы власти террито-

рии в первую очередь оценивают отрасли по налоговому эффекту и занятости. Сле-

довательно, высокий коэффициент локализации при низкой общей занятости в от-

расли на территории не приводит к повышенному вниманию власти к интересам 

отрасли, а также не означает наличия повышенной концентрации отрасли. Поэтому 

выводы ряда работ о том, что коэффициент локализации больше 1 – это предвест-

ник создания кластеров, не всегда верен.  

Коэффициент локализации рассчитывается по формуле:  

Кл =

𝑉𝑖𝑡
𝑉𝑡

𝑉𝑖𝑟
𝑉𝑟

 ,    (2.1) 

где 𝑉𝑖𝑡 – показатель отрасли i на территории t;  𝑉𝑡 – показатель всей экономики на 

территории t;  𝑉𝑖𝑟– показатель отрасли i на территории более высокого уровня r;  

 𝑉𝑟 – показатель всей экономики на территории r. 

Более приближен по логике к выявлению кластеров коэффициент специали-

зации территории (однако по факту это тот же коэффициент локализации, рассчи-

тываемый разными путями):  

К𝑐 =

𝑉𝑖𝑡
𝑉𝑖𝑟
𝑉𝑡
𝑉𝑟

.   (2.2) 

Ограничение применения подобных коэффициентов состоит в том, что фак-

тически значимая отрасль территории может не попасть в группу специализации 

для нее: например, в регионе машиностроение – 30% по некоторому показателю, а 

на территории – 29%, тогда это неспециализированная отрасль, в то же время в 

регионе сельское хозяйство – 3%, а на территории – 4%, тогда это специализиро-

ванная отрасль при том, что по масштабу в 6 раз менее важная для территории по 

сравнению с машиностроением. 

Сгруппируем все разделы ОКВЭД на торгуемые и неторгуемые. Данный под-

ход впервые появился еще в XVII веке, в настоящее время он широко применяется 

в рамках новой экономической географии [65]. Неторгуемые – условные социаль-

ные отрасли, направленные на обеспечение обслуживания базовых потребностей 

жителей и предприятий. Торгуемые – отрасли, продукция которых может быть 
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направлена на экспорт. Из данных статистики по всем разделам ОКВЭД на муни-

ципальном уровне Самарастат предоставляет только по количеству работников ор-

ганизаций, их средней заработной плате, количеству предприятий. Оценка произ-

водительности по заработной плате допустима ввиду значительной ее доли в фонде 

заработной платы, высокой корреляции с производительностью [65, с. 27]. Поэтому 

дальнейшая работа будет вестись с этими показателями. Распределение разделов 

ОКВЭД на эти две группы показано далее, выделено 11 торгуемых и 8 неторгуемых 

отраслей. 

Предварительно разделим понятия специализации территории и локализации 

отрасли. Под специализацией территории будем понимать наиболее важную для 

нее отрасль, при этом иные территории не рассматриваются. Под локализацией от-

расли будем понимать места повышенной концентрации деятельности отрасли, при 

этом иные отрасли не рассматриваются (по сути, речь о плотности отрасли выше 

среднего с учетом критической массы деятельности). Для получения эффекта ло-

кализации наиболее важно достижение критической массы деятельности отрасли 

на территории, а не формальное превышение среднерегионального значения.   

Влияние специализации на агломерационные эффекты покажем на ри-

сунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Влияние специализации на признаки и факторы  

агломерационных эффектов 

Примечание –  Составлено автором. 
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Вместе с тем специализация территории может привести к ее повышенной 

зависимости от конкретной отрасли, что обусловит формирование циклического 

развития, повторяющего динамику отраслевого развития. Диверсификация же, в 

свою очередь, позволяет сгладить циклы, но может не позволить извлечь максимум 

пользы из специализации ввиду размывания ресурсов по остальным отраслям (что 

может снизить степень концентрации и взаимодействия, тем самым уменьшит аг-

ломерационный эффект, но в иных случаях из-за межотраслевой диффузии агломе-

рационный эффект может и вырасти) [260; 280]. Получить преимущества специа-

лизации и диверсификации возможно в агломерации с развитой транспортной си-

стемой. Единой точки зрения о том, в каком случае агломерационный эффект выше 

(при специализации или при диверсификации), нет. Покажем данную логику на ри-

сунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Возможность совмещения специализации и диверсификации  

в агломерации 

Примечание –  Составлено автором. 
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выявим вклад отраслей в экономику муниципалитетов. Представим распределение 

муниципалитетов по доминирующему сектору экономики. Все сведения отобраны 

из стратегий социально-экономического развития каждого муниципалитета (с уче-

том упоминания кластеров), в некоторых случаях находились статистические дан-

ные. В любом случае предлагаемая информация является довольно обобщенной и 

призвана дать общее представление о специализации муниципалитетов (рису-

нок 2.16).  

 

 

 

Рисунок 2.16 – Распределение муниципалитетов по доминирующему сектору экономики 

Примечания   

1 Составлено автором на основе стратегий муниципальных образований Самарской обла-

сти и данных муниципальных образований по произведенной продукции по разделам ОКВЭД. 

2 Красным – автомобилестроение (Тольятти); оранжевым – производство пищи; желтым – 

сельское хозяйство; зеленым – нефтедобыча/нефтепереработка (Отрадный и Новокуйбышевск – 

нефтепереработка, остальные – нефтедобыча); голубым – производство электроэнергии (Жигу-

левск); синим – химическое производство (Сызрань, Чапаевск, Ставропольский район); фиоле-

товым – транспорт (Кинель, Октябрьск); белым – торговля.  
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либо на добыче нефти. Территории же СТА имеют более широкую специализацию: 
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добавляется автомобилестроение («АвтоВАЗ»), производство электроэнергии 

(Волжская ГЭС), химия (крупнейшие в России заводы в Чапаевске по производству 

взрывчатых веществ), транспорт (крупнейший в Европе Кинельский железнодо-

рожный узел).  

2. Наблюдается некоторая диффузия специализации от Самары на Волжский 

район и от Тольятти на Ставропольский район. Довольно нечасто муниципальные 

районы приобретают промышленную или сервисную специализацию, которая не 

связана с сельским хозяйством или добычей полезных ископаемых. В СТА же 

видно смещение специализации на городские виды деятельности у двух муници-

пальных районов.  

3. Важно отметить переход Самары от промышленной к торговой специали-

зации. В целом для региональной и национальной экономики этот переход не явля-

ется полезным, так как происходит не за счет увеличения доли торговли при общем 

росте экономики, а за счет снижения абсолютного выпуска промышленности, что 

привело к росту доли торговли.  

Применение классического коэффициента локализации по показателю коли-

чества работников организации по всем МО Самарской области показывает, что 

СТА специализируется на 7 из 11 торгуемых отраслей, что говорит о более разви-

той ее специализации по сравнению с территорией вне СТА (4 отрасли) (таблица 

2.31). Ядра СТА специализируются только на 6 торгуемых отраслях, ближняя пе-

риферия – на 5, дальняя – на 5. Тем самым заметно уменьшение специализации по 

мере удаления от ядер СТА, такой фактор агломерационного эффекта, как специа-

лизация, в СТА присутствует.  

Если судить по занятости, то СТА является наиболее промышленно развитой 

территорией Самарской области. При этом корреляция по структуре занятости по-

казывает более сильную схожесть между дальней периферией и вне СТА (0,82), 

чем между дальней периферией и СТА (0,7). Структура занятости ближней пери-

ферии более схожа с СТА (0,97), чем с территорией вне СТА (0,44). Это говорит о 

том, что территория СТА неоднородна по структуре занятости населения.  
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Таблица 2.31 – Структура работников организаций (за исключением малых предприятий) 

в муниципалитетах Самарской области, 2022 г. 

В процентах 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 

С
Т

А
 

В
н

е 
С

Т
А

 

Я
д

р
а 

Б
л
и

ж
. 

п
ер

и
ф

. 

Д
ал

. 
 

п
ер

и
ф

. 

В
се

 М
О

 

Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство» 0,7 4,0 0,2 1,6 5,0 1,0 

Раздел В «Добыча полезных ископаемых» 1,0 11,2 1,1 0,0 2,0 1,9 

Раздел C «Обрабатывающие производства» 25,9 5,3 26,8 28,0 9,8 24,0 

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха» 3,2 5,2 3,2 3,4 4,1 3,4 

Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» 0,8 1,2 0,7 0,7 2,1 0,8 

Раздел F «Строительство» 3,0 0,2 2,0 6,9 6,6 2,7 

Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов» 8,9 4,1 9,1 7,6 8,3 8,4 

Раздел Н «Транспортировка и хранение» 8,3 8,7 7,4 11,7 13,0 8,4 

Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания» 1,1 0,0 1,2 0,9 0,1 1,0 

Раздел J «Деятельность в области информации и связи» 2,6 1,1 3,0 1,4 0,5 2,5 

Раздел K «Деятельность финансовая и страховая» 3,6 0,5 4,5 0,4 0,4 3,4 

Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом» 1,1 1,7 1,0 1,3 1,2 1,1 

Раздел M «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» 3,5 2,4 4,0 1,6 1,8 3,4 

Раздел N «Деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги» 2,4 2,4 2,3 2,1 3,2 2,4 

Раздел O «Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение» 8,6 11,3 8,8 7,2 8,8 8,8 

Раздел P «Образование» 12,0 19,5 11,4 13,6 17,1 12,7 

Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг» 11,2 18,8 11,3 9,6 14,3 11,9 

Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений» 1,8 2,3 1,7 2,1 1,7 1,8 

Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечания  

1 Рассчитано автором на основе данных Самарастата. Подход о торгуемых/неторгуемых отрас-

лях взят из: [65]. 

2 Зеленым цветом отмечено превышение процента занятых над значением по всем МО (приме-

няется только муниципальная статистика; региональная и муниципальная статистики не срав-

ниваются и не пересекаются, что обеспечивает единство методик), тем самым показана локали-

зация территории в классическом понимании; в первом столбце цветом отмечены торгуемые 

отрасли; принадлежность ряда разделов к торгуемым отраслям была скорректирована автором 

ввиду специфики муниципальной экономики. 

 



124 

Вклад разделов ОКВЭД в структуру занятости в зависимости от территорий 

различен. Так, ближняя периферия даже более промышленно специализирована, 

чем ядра СТА. Логичной выглядит значительная доля занятых на добыче полезных 

ископаемых вне СТА. В строительстве наибольшая доля занятых в структуре заня-

тости – у ближней периферии СТА, что легко объясняется строительным бумом в 

Ставропольском и Волжском районах. Торговля больше развита в ядрах СТА, что 

показывает некоторый возврат к торговой специализации Самары и Сызрани, про-

слеживаемой с момента основания этих городов. Транспортировка и хранение 

имеют наибольшую долю занятых в дальней периферии, что объясняется располо-

жением городского округа Кинель – самого большого железнодорожного узла Ев-

ропы. Логичным выглядит преимущество ядер СТА в гостиничной занятости ввиду 

туризма и производственных командировок. Повышенная занятость в финансовой 

сфере в ядрах СТА может быть объяснена следующим образом: скопление пред-

приятий и населения создает потребность в обслуживании финансовых потоков, 

что приводит к появлению новых банковских подразделений, предоставляющих 

услуги, которые редки для внеагломерационных территорий (из-за высокого по-

рога входа; например, разнообразные инвестиционные подразделения). Ввиду по-

вышенной концентрации в ядрах СТА образованного населения растет доля заня-

тых в научной деятельности. Территория вне СТА лидирует в неторгуемых соци-

альных отраслях, что обусловлено как более низким развитием экономики (напри-

мер, меньше количество предприятий на 10 тыс. человек), так и необходимостью 

формального соблюдения нормативов градостроительного проектирования в части 

обеспеченности населения социальными объектами, некоторые из которых имеют 

слабую эластичность с плотностью населения.  

Рассмотрим распределение муниципалитетов по тому, какой раздел ОКВЭД 

доминирует на территории (рисунок 2.17). Выявлено, что торгуемые отрасли в яд-

рах СТА доминируют в 100% муниципалитетов, в ближней периферии – в 85%  

(6 из 7 муниципалитетов), в дальней периферии – в 28% (2 из 7), вне СТА – в 25%  

(5 из 20). Таким образом, выявлено присутствие специализации на торгуемых от-

раслях в СТА как фактора агломерационного эффекта (предполагается, что 
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торгуемые отрасли позволяют динамично развиваться муниципалитету за счет воз-

можности обмена продукцией с внешней средой).    

 

 

Рисунок 2.17 – Распределение муниципалитетов по доминирующему сектору экономики  

(по занятым), 2020 г. 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым – обрабатывающие производства; желтым – социальная сфера (большинство 

занятых в образовании, здравоохранении или госуправлении); синим – транспорт; красным – до-

быча полезных ископаемых; оранжевым – сельское хозяйство.  
 

Оценим структуру экономики СТА и вне СТА по занятым: 

1) сельское хозяйство в СТА в 6 раз менее значимо; 

2) добыча полезных ископаемых в СТА в 10 раз менее значима; 

3) обрабатывающая промышленность в СТА в 2,5 раза более значима. Это 

основа занятости; 

4) строительство в СТА в 13 раз более значимо; 

5) торговля в СТА в 2 раза более значима; 
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6) неторгуемые социальные отрасли (административная, образование, здра-

воохранение, госуправление, культура) объединяют 36,1% занятых СТА. При этом 

вне СТА социальные сферы занятости создают 51,6% рабочих мест. Это говорит о 

том, что структура экономики в СТА развита лучше (о чем свидетельствует доля 

занятых в несоциальных сферах), чем вне СТА: занятость в несоциальных сферах 

экономики мала, что приводит к росту доли социальных сфер. Кроме того, специ-

фика сельскохозяйственных территорий предполагает наличие самозанятости в 

личном подсобном хозяйстве.  

Таким образом, показано, что в СТА экономика действительно имеет более 

развитую специализацию, что проявляется как в большем количестве отраслей спе-

циализации, так и в виде доминирующей отрасли на территории. Соответственно, 

такой фактор агломерационного эффекта, как специализация на более развитых от-

раслях, в СТА присутствует. 

В отличие от оценки значимости отрасли для территории оценка значимости 

территории для отрасли может показать формирование отраслевых кластеров. В то 

же время эффект локализации может начать себя проявлять при превышении неко-

торого порога критической массы концентрации отрасли на территории, при этом 

вовсе не обязательно, чтобы данная территория опережала другие по объему дея-

тельности этой отрасли. Соответственно, для каждой отрасли есть свой порог кри-

тической массы деятельности, он может быть выражен через число занятых, мас-

штаб деятельности, количество предприятий и т.п. Оценка эффектов приводится в 

разд. 3.1, поэтому здесь покажем уровень локализации отраслей по территориям, 

тем самым оценив территории по большему или меньшему присутствию предпо-

сылок для функционирования кластера (таблица 2.32).  

Расчеты показывают, что СТА концентрирует в себе большинство занятых 

по всем разделам ОКВЭД, кроме добычи полезных ископаемых. Если брать разрез 

внутри СТА, то ядра СТА концентрируют в себе большинство занятых по всем раз-

делам, кроме сельского хозяйства, где большинство занятых сосредоточено в даль-

ней периферии. 
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Таблица 2.32 – Значение территорий для разделов ОКВЭД (по занятости), 2022 г. 

В процентах 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 

С
Т

А
 

В
н

е 
С

Т
А

 

Я
д

р
а 

Б
л
и

ж
. 

п
ер

и
ф

. 

Д
ал

. 
 

п
ер

и
ф

. 

В
се

 М
О

 

Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство» 62 38 12 20 29 100 

Раздел В «Добыча полезных ископаемых» 46 54 40 0 6 100 

Раздел C «Обрабатывающие производства» 98 2 81 15 2 100 

Раздел D «Обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха» 86 14 67 12 7 100 

Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизация отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений» 86 14 63 10 14 100 

Раздел F «Строительство» 99 1 54 32 14 100 

Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» 95 5 79 11 6 100 

Раздел Н «Транспортировка и хранение» 90 10 64 17 9 100 

Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания» 100 0 88 11 1 100 

Раздел J «Деятельность в области информации  

и связи» 96 4 88 7 1 100 

Раздел K «Деятельность финансовая и страховая» 99 1 96 1 1 100 

Раздел L «Деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом» 86 14 66 14 6 100 

Раздел M «Деятельность профессиональная, науч-

ная и техническая» 93 7 84 6 3 100 

Раздел N «Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги» 91 9 72 11 8 100 

Раздел O «Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное обеспече-

ние» 88 12 72 10 6 100 

Раздел P «Образование» 86 14 65 13 8 100 

Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг» 85 15 68 10 7 100 

Раздел R «Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений» 88 12 69 14 5 100 

Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» 97 3 90 6 2 100 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены данные по лидирующим территориям; желтым – данные по лиди-

рующим территориям в рамках СТА. 

 

Таким образом, выявлена значимость СТА и ее ядер для отраслей экономики 

Самарской области. Соответственно, можно подтвердить, что факторы эффекта ло-

кализации в СТА присутствуют. 
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2. Показатели эффекта урбанизации  

Эффект урбанизации способствует развитию экономики региона за счет кон-

центрации экономической активности на определенной территории, снижения 

трансакционных и транспортных издержек. Для предприятий с уникальными 

направлениями деятельности наличие значимого рынка урбанизированной терри-

тории позволяет преодолеть порог входа, что обеспечивает появление новых отрас-

лей в крупных городах. В крупных городах может быть снижена специализация 

ввиду появления редких отраслей. Подобная диверсификация может способство-

вать устойчивому развитию территорий, снижению волатильности показателей во 

время кризисов.  

Другой аспект оценки эффекта урбанизации позволяет понять взаимосвязь 

между структурой экономики и производительностью труда в отрасли. Подразуме-

вается, что проводником эффекта может быть обмен знаниями и кадрами между 

отраслями, что порождает новые комбинации, сочетания кадров и знаний, которых 

не было (так формируются инновации). Кроме того, диверсификация позитивно 

сказывается на устойчивости экономики территории. Отметим, что часть показате-

лей факторов эффекта урбанизации уже была описана выше (объем экономики 

всего и на душу населения), при этом учтена возможность кумулятивного эффекта 

(в понимании модели городского мультипликатора И. Лоури [287]).  

2.1. Диверсификация экономики  

Выдвинем гипотезу о том, что в СТА степень диверсификации экономики 

выше, чем вне СТА. Из перечисленных в разд. 1.3 индикаторов специализации и 

диверсификации будем применять наиболее распространенный индикатор – ин-

декс Херфиндаля – Хиршмана: 

HHI = C1
2 + C2

2 + … + Cn
2, (2.3) 

где Сn – доля отрасли в экономике территории.  

Интерпретация индекса Херфиндаля – Хиршмана следующая [160]:  

- I тип – высокая концентрация при 1800 < HHI < 10 000; 

- II тип – умеренная концентрация при 1000 < HHI < 1800; 

- III тип – низкая концентрация при HHI < 1000. 
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Отметим, что значения низкой концентрации можно получить только при 

наличии не менее 11 абсолютно равных отраслей на территории. Если отраслей 

меньше 11, то даже в случае их равенства появится умеренная концентрация. Для 

умеренной концентрации минимальное количество отраслей – 6 единиц. Если от-

раслей меньше 6, то концентрация будет высокой всегда. Заметно, что наибольшая 

диверсификация – на дальней периферии СТА, более того, вне СТА диверсифика-

ция выше, чем в СТА (таблица 2.33).  

 

Таблица 2.33 – Индекс Херфиндаля – Хиршмана по работникам организаций  

разделов ОКВЭД, среднее количество разделов ОКВЭД, 2022 г. 

Территория СТА Вне СТА Ядра 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Все МО 

HHI 1227 1171 1260 1382 1019 1162 

Среднее количе-

ство разделов 

ОКВЭД 

14,29 11,90 17,00 13,57 13,86 13,00 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Покажем распределение муниципалитетов по диверсификации (таб-

лица 2.34). Больше всего разделов ОКВЭД – по Самаре (19), там же минимальный 

HHI. Распределение занятых по разделам ОКВЭД может быть разным, например, 

Красноармейский район попал в группу с умеренной концентрацией, а Кинель-

ский – с высокой, хотя количество разделов у них одинаковое (12). В СТА только 

6 муниципалитетов с высокой концентрацией, вне СТА таких муниципалитетов 10. 

Однако в агломерации важен сам факт наличия разнообразия отраслей, появление 

новых отраслей. В среднем на каждый муниципалитет СТА приходится 14,29 от-

расли, а вне СТА – 11,90. То есть все же можно сказать, что в агломерации разно-

образие отраслей выше. Если рассматривать разрез по частям СТА, то в ядрах в 

среднем по 17 отраслей, в ближней периферии – по 13,57, в дальней периферии – 

по 13,86. Также заметно уменьшение диверсификации по мере удаления от ядер 

СТА, что подтверждает выдвинутое предположение о присутствии в агломерации 

повышенной диверсификации.  
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Таблица 2.34 – HHI по работникам организаций для муниципалитетов, 2022 г. 

Территория HHI 
Разделов  

ОКВЭД 
Территория HHI 

Разделов 

ОКВЭД 

Муниципальные районы,  

в том числе  

Безенчукский   1045 17 

Муниципальные районы, 

в том числе 

Алексеевский 2101 8 

Волжский 1547 16 Богатовский 2082 11 

Кинельский 1872 12 Большеглушицкий 1508 12 

Красноармейский 1794 12 Большечерниговский  1245 15 

Красноярский 1162 17 Борский 1808 13 

Приволжский  1679 12 Елховский 2390 8 

Ставропольский 1183 14 Исаклинский 2099 9 

Сызранский 1524 11 Камышлинский 2183 9 

Шигонский 2149 11 Кинель-Черкасский 1382 16 

Городские округа,  

в том числе  

Самара 987 19 Клявлинский 1517 13 

Жигулевск 1887 15 Кошкинский 1150 14 

Кинель 1265 16 Нефтегорский 1036 15 

Новокуйбышевск 1590 17 Пестравский 2135 9 

Октябрьск 3787 8 Похвистневский  3800 6 

Сызрань 1681 16 Сергиевский  1533 17 

Тольятти 2216 16 Хворостянский  1615 14 

Чапаевск 2409 14 Челно-Вершинский 1936 10 

 

Шенталинский 1923 10 

Городские округа,  

в том числе 

Отрадный 1669 16 

Похвистнево 1567 13 

Примечание –  Рассчитано автором по данным Самарастата. 

 

Таким образом, заявленная гипотеза подтвердилась частично: хотя HHI в 

СТА указывает на большую концентрацию, однако в среднем в СТА появляется 

больше отраслей, чем вне СТА (тем самым выше разнообразие отраслей без учета 

степени концентрации), соответственно, фактор возникновения эффекта Джекобс 

присутствует.  

2.2. Концентрация предприятий 

Концентрация ресурсов, населения, предприятий в конечном итоге приводит 

к росту эффективности экономики. Покажем логическую цепочку влияния концен-

трации (рисунки 2.18, 2.19). 
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Рисунок 2.18 – Эффекты от концентрации ресурсов и роста эффективности институтов 

Примечание –  Составлено автором. 

 

 

Рисунок 2.19 – Кумулятивный эффект от концентрации ресурсов  

и роста эффективности институтов 

Примечание –  Составлено автором. 
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в СТА выше. Покажем количество хозяйствующих субъектов-предприятий по дан-

ным бухгалтерской отчетности на 10 тыс. человек (рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.20 – Число хозяйствующих субъектов на 10 тыс. чел.  

и численность населения (все в десятичных логарифмах), 2021 г. 

Примечание –  Составлено автором по данным Самарастата. 

Условные обозначения: треугольники – МО СТА; круги – МО вне СТА; диагональная 

пунктирная линия – иллюстрация связи между численностью населения и количеством предпри-

ятий на 10 тыс. человек. Подписаны только МО СТА.  
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размере 693 тыс. человек, при превышении которого резко растет количество пред-

приятий на 10 тыс. человек.  

 

Таблица 2.35 – Число хозяйствующих субъектов на 10 тыс. чел. по территориям, 2021 г. 

Территория СТА Вне СТА Ядра 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Все МО 

Предприятий  

на 10 тыс. чел. 
800 229 887 498 383 743 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась: по мере удаления от ядер СТА эконо-

мическая активность в виде количества предприятий на 10 000 человек снижается. 

Выявленные тенденции важны в том плане, что предприятия влияют на занятость 

населения, на наполнение бюджета МО, в целом на уровень жизни населения (чем 

больше предприятий, тем проще поменять работу, тем ниже монополия работода-

теля).  

В разд. 3.1 также применяются дополнительные показатели концентрации 

экономической деятельности: среднесписочное количество работников организа-

ций, их плотность на км2, плотность отгруженных товаров в денежных единицах.  

2.3. Концентрация населения 

Концентрация населения приводит к росту рынка труда для работодателя. 

Кроме того, может возникнуть межотраслевая диффузия кадров из одной отрасли 

в другую ввиду разнообразия специализаций, смены тенденций на рынке труда, 

увеличивается рынок сбыта. Соответственно, чем больше концентрация населения, 

тем выше агломерационный потенциал. Выдвинем гипотезу о том, что в агломера-

ции концентрация населения выше.  

Плотность населения выступает весомым идентифицирующим критерием 

для выявления поясов агломерации. Плотность населения в СТА в 9,6 раза выше, 

чем вне СТА (таблица 2.36). По мере удаления от ядра плотность населения снижа-

ется, тем самым выявленные в 1913 г. пояса плотности населения, расходящиеся от 

Самары, имеют место и сейчас (в более расширенном виде). Следовательно, такой 
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фактор агломерационного эффекта, как повышенная плотность населения, в СТА 

присутствует.  

 

Таблица 2.36 – Плотность населения, 2022 г.  

Территория Население, чел./км2 Комментарий 

СТА 125 Ярко выраженные пояса плотности 

населения – сохранение замечен-

ного еще в 1913 г. явления: по мере 

удаления от ядер СТА плотность 

населения снижается 

Ядра СТА 2063 

Ближняя периферия 56 

Дальняя периферия 20 

Вне СТА 13 

По всем МО 59 

Примечания  

1 Данные Самарастата и расчеты автора по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры.  

 

 

 

Рисунок 2.21 – Распределение плотности населения по муниципалитетам  

Самарской области, 2022 г. 

Примечания  

1 Составлено автором. 

2 Зеленым – городские округа от 353 чел./км2; желтым – свыше 18 чел./км2; оранжевым – 

10–18 чел./км2; синим – до 10 чел./км2. 
 

Покажем на карте распределение плотности населения по муниципалитетам 

(рисунок 2.21). Все территории сгруппируем следующим образом: городские 
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округа со сверхвысокой плотностью, с высокой плотностью (свыше 18 чел./км2), со 

средней плотностью (10–18 чел./км2), с низкой плотностью (до 10 чел./км2).  

Анализ плотности населения позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процесс субурбанизации. В СТА заметно формирование пояса повышен-

ной плотности населения вокруг Самары и Тольятти – в Волжском, Ставрополь-

ском, Красноярском, Безенчукском районах. В Волжском районе плотность насе-

ления составляет 51,7 чел./км2, в остальных – 18–24 чел./км2. 

2. Противоречия в развитии Кинельского района. Выделяется средняя плот-

ность населения в Кинельском районе (15,1 чел./км2), учитывая относительную его 

близость к Самаре. В Приволжском районе (15,5 чел./км2) плотность даже выше, 

чем в Кинельском, несмотря на высокую удаленность от Самары по сравнению с 

Кинельским районом. Объяснить это проблематично.  

3. Отставание Сызранской агломерации. Плотность населения в Сызранском 

(12,2 чел./км2) и Шигонском (9,1 чел./км2) районах показывает, что эта агломерация 

отстает от Самарской и Тольяттинской в плане привлекательности для населения. 

В Шигонском районе наблюдается низкая плотность населения, что в принципе не 

должно быть характерно для агломерации.  

4. Отставание Красноармейского района. Это кандидат на исключение из 

СТА. Плотность населения в Красноармейском районе в южном направлении от 

Самары также низкая (7,4 чел./км2), что говорит о непривлекательности этого 

направления для самарцев.  

Распределение плотности населения на территории вне СТА показывает сле-

дующее: 

1. Высокая плотность в граничащем с СТА Нефтегорском районе 

(23,1 чел./км2). Можно сказать, что Самарская агломерация развивается в трех 

направлениях: север (Красноярский район), запад (Безенчукский район), юго-во-

сток (Нефтегорский район), захватывая тем самым территорию, официально не 

принадлежащую к СТА.  

2. Ярко выражена группа южных территорий Самарской области с низкой 

плотностью населения. 
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3. Ярко выражена группа северо-восточных территорий Самарской области 

со средней плотностью с отдельными вкраплениями территорий с низкой плотно-

стью.  

Как относительный показатель плотность населения предоставляет ограни-

ченные сведения о социально-экономическом потенциале для агломерационного 

эффекта. Необходимо учитывать наличие критической массы населения и эконо-

мической активности для преодоления порога появления новых отраслей. Поэтому 

в качестве потенциальной агломерации можно выделять территорию с некой кри-

тической массой населения, например, 100 тыс. человек в радиусе 30 км (по сути, 

здесь речь о городе и ближней зоне его влияния, в которой возможна суточная ми-

грация). Возникает вопрос о том, почему именно 100 тыс. человек: эта цифра может 

пересматриваться в зависимости от того, какие характеристики имеют население и 

экономика на этой территории. Например, для появления сферы услуг элитарного 

плана (антиквариат) населения в 100 тыс. человек, может быть, и не хватит, а вот 

для появления сети пекарен – вполне (именно такой порог ставится условием для 

вхождения некоторых сетей на рынок). Однако выше указано, что границы агломе-

рации простираются вплоть до 120–140 км, поэтому покажем, какая концентрация 

населения именно в радиусе 120 км у территорий Самарской области. Анализ рас-

стояний между муниципалитетами Самарской области позволяет оценить суще-

ствующее состояние СТА по признаку транспортной доступности (рисунок 2.22). 

Из рисунка 2.22 можно сделать следующие выводы: 

1) в самом центре Самарской области находятся Самара, Волжский и Крас-

ноярский районы. У них самое выгодное транспортное положение;  

2) у всей Тольяттинской агломерации транспортная доступность средняя;  

3) у всей Сызранской агломерации транспортная доступность низкая. Отме-

тим, что транспортная доступность Приволжского и Безенчукского районов также 

низкая. 

Исходя из усредненных значений по отдельным частям СТА, можно выявить 

пространственные преимущества в расположении СТА (таблица 2.37). Так, у ближ-

ней периферии в среднем расположение даже более выгодное, чем у ядер СТА.  
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Рисунок 2.22 – Средняя удаленность до всех остальных муниципалитетов  

Самарской области 

Примечания  

1 Составлено автором. 

2 Зеленым – близкая транспортная доступность (до 120 км); желтым – средняя транспорт-

ная доступность (120–180 км); оранжевым – низкая транспортная доступность (свыше 180 км).  

 

Таблица 2.37 – Средняя удаленность от всех муниципалитетов 

Территория СТА Вне СТА Ядра 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Все МО 

Удаленность, 

км 
172 190 170 167 179 182 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Возможно, данное обстоятельство является дополнительным фактором в опережа-

ющем экономическом развитии ближней периферии по ряду показателей. Дальняя 

периферия СТА имеет худшее расположение в СТА, территории вне СТА – наихуд-

шее расположение в регионе. Такое распределение показывает удачное 
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административно-территориальное деление для Самарской области, когда ее адми-

нистративный и экономический центр оказался фактически в центре региона.   

Покажем распределение территорий по численности населения в радиусе  

120 км – предельном радиусе, в котором наблюдается влияние агломерации (2-ча-

совая транспортная доступность на автомобиле для региональной агломерации) 

(рисунок 2.23). Население сопредельных регионов не учитывалось. Сформируем 

три группы: низкая доступность к населению – до 0,4 млн человек, средняя –  

1–2 млн человек, высокая – более 2,4 млн человек.  

 

 

Рисунок 2.23 – Распределение территорий Самарской области по численности населения  

в радиусе 120 км, 2022 г. 

Примечания  

1 Составлено автором. 

2 Зеленым – высокая доступность к населению (более 2,4 млн человек); желтым – средняя 

доступность к населению (1–2 млн человек); оранжевым – низкая доступность к населению (до 

0,4 млн человек).  
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Рисунок 2.23 позволяет выявить следующие особенности: 

1) сформировалось некое ядро СТА из 4-х городов (Самара, Тольятти, Ки-

нель, Жигулевск) и 4-х муниципальных районов (Волжский, Ставропольский, 

Красноярский, Кинельский), у которых численность населения в радиусе 2-часовой 

доступности более 2,4 млн человек;  

2) вокруг ядра с высокой доступностью к населению сформировался некий 

пояс со средней доступностью. В основном это территории на юге, юго-востоке, 

востоке Самарской области, примыкающие к границам СТА;  

3) проблемы Сызранской агломерации. Шигонский район Сызранской агло-

мерации существенно отдален и находится в третьей группе с транспортной до-

ступностью к населению 288 тыс. человек в радиусе 120 км;  

4) Приволжский район также имеет низкую доступность к населению – 

около 76 тыс. человек.  

Покажем среднюю доступность муниципалитетов к населению в радиусе 

120 км (таблица 2.38). Логично, что по мере удаленности от наиболее заселенных 

ядер СТА падает доступность к населению.  

 

Таблица 2.38 – Средняя доступность к населению в радиусе 120 км, 2022 г. 

Территория СТА Вне СТА Ядра 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Все МО 

Доступность  

к населению,  

млн чел. 

1,8 0,7 2,1 1,9 1,6 1,2 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Вместе с тем рост плотности населения может в ряде случае негативно отра-

зиться на развитии агломерации (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Побочное влияние роста плотности населения 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась: в СТА присутствует и ярко себя прояв-

ляет такой фактор агломерационного эффекта, как концентрация населения и по-

вышенная его плотность. Это открывает возможности по преодолению порога для 

многих отраслей экономики, а повышенная плотность позволяет говорить о нали-

чии благоприятной среды для роста взаимодействия как необходимой предпосылки 

формирования агломерационного эффекта.  

2.4. Концентрация инвестиций  

При оценке инвестиций важен не только показатель инвестиций на душу насе-

ления (относительный), но и абсолютное их значение (для оценки масштаба инве-

стиций). В данном контексте важно не ежегодное значение (которое может значи-

тельно меняться от года к году), а суммарное значение за некий период времени. 

Покажем распределение инвестиций по территориям нарастающим итогом в ценах 

2013 г. за 2013–2021 гг. (таблица 2.39).  

 

Таблица 2.39 – Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,  

находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого  

предпринимательства), накопленным итогом в ценах 2013 г., за 2013–2021 гг. 

Территория СТА Вне СТА Ядра 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Все МО 

Инвестиции, в ценах 2013 г., млрд руб.  1533 210 1161 304 68 1743 

Тыс. руб. на душу населения  

(по среднегодовой численности  

населения) 563 488 579 635 281 553 

Примечания  

1 Рассчитано автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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Заметна концентрация накопленных инвестиций в СТА (87,9%). По мере уда-

ления от ядер СТА объем инвестиций снижается, однако вне СТА все же опережает 

дальнюю периферию СТА. На душу населения инвестиции в СТА опережают тер-

ритории вне СТА, при этом в рамках СТА больше всего инвестиций на душу насе-

ления приходится на ближнюю периферию. Объем инвестиций в Волжский район 

и Новокуйбышевск сопоставим с Сызранью (рисунок 2.25). Если с городскими 

округами такое распределение можно понять, то с Волжским районом это выглядит 

определенным феноменом, показывающим вовлечение в точку роста ближней пе-

риферии агломерации. При расчете модели в разд. 3.1 учитывается также показа-

тель плотности инвестиций. 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Распределение инвестиций за 2013–2021 гг., в ценах 2013 г. 

Примечания   

1 Составлено автором на основе данных Росстата.  
2 Зеленым – сверхвысокое значение (от 75 млрд руб.); желтым – высокое значение (10–

75 млрд руб.); оранжевым – среднее значение (5–10 млрд руб.); синим – низкое значение (до 

5 млрд руб.).  

 

Таким образом, выдвинутое предположение о концентрации инвестиций как 
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от ядер СТА объем инвестиций снижается. Инвестиции на душу населения пока-

зали феномен их увеличения на ближней периферии, что может быть связано с уси-

лением вовлечения ее в экономическую деятельность ядер (например, вынос про-

изводств в более дешевые по аренде, зарплатам территории). 

2.5. Взаимодействие через транспорт  

Транспорт является важнейшим фактором развития агломерации, поскольку 

позволяет значительно удешевлять производство за счет снижения затрат на до-

ставку. Однако развитие транспорта сталкивается с рядом агломерационных про-

блем. Так, рост плотности населения и его доходов приводит к увеличению авто-

мобилизации, что, в свою очередь, может вызвать повышенный спрос на дороги и 

при их нехватке – транспортные пробки, а это понизит скорость передвижения (тем 

самым увеличив транзакционные издержки, снизив уровень взаимодействия в аг-

ломерации); рост автомобилизации может способствовать ухудшению экологии 

либо переходу на более чистые виды двигателей (что повлечет затраты на транс-

порт и тем самым может косвенно негативно отразиться на уровне жизни); автомо-

билизация приводит к нехватке парковочных мест, в результате ядра агломерации 

способны трансформироваться в «города для автомобилистов» из «городов для пе-

шеходов» (с сопутствующими атрибутами в виде сокращения ширины тротуаров 

и т.п.). В то же время чрезмерное увеличение численности населения и площади 

агломерации позволяет построить метро, однако в экстремальном случае это лишь 

отсрочит повторение проблемы повышенных затрат времени (и средств) на пере-

мещение. При этом невозможно раз и навсегда пространственно распределить ра-

бочие места и жилищные зоны, чтобы снизить затраты на перемещение (люди ме-

няют место работы и жилье, предприятия могут менять расположение и т.п.) [195].  

В каждом конкретном случае транспортная доступность связана с простран-

ственным развитием агломерации, что вызывает противоречие. С одной стороны, 

агломерации, ориентированные на рост плотности населения (например, СТА), 

рано или поздно столкнутся с тем, что выгода от концентрации предприятий и насе-

ления будет распространяться только на пешеходов, а при поездках на работу из-

за снижения скорости потраченное время будет сопоставимым (если сравнить с 
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агломерацией с меньшей плотностью). Таким образом, при реализации агломера-

ционного подхода целесообразно стремиться к балансу между ростом плотности 

населения и транспортной инфраструктуры. Логику взаимосвязи развития транс-

порта и системы расселения агломерации покажем на рисунке 2.26.  

 

 

Рисунок 2.26 – Взаимосвязь транспорта и системы расселения 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Вместе с тем избыточная концентрация ресурсов может привести к отрица-

тельным агломерационным эффектам (рисунок 2.27). 

 

 

Рисунок 2.27 – Избыточная концентрация приводит  

к отрицательным агломерационным эффектам 
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Для развития агломерационной связанности территорий наибольшее значе-

ние имеют дешевизна, скорость передвижения, поэтому, конечно, особое внимание 

необходимо уделять обеспеченности дорогами и их состоянию. Провести оценку 

взаимосвязи концентрации населения и ресурсов, развития транспортной сети, ав-

томобилизации с производительностью труда возможно было бы через измерение 

среднего времени в пути от дома до работы. Однако такие исследования для СТА 

отсутствуют в общем доступе, поэтому перенесем внимание на развитие инфра-

структуры. Выдвинем предположение, что развитие транспортной инфраструк-

туры в большей степени представлено в агломерации, что в теории должно повы-

шать взаимосвязь социально-экономических субъектов и способствовать агломе-

рационному эффекту (таблица 2.40). В разд. 3.1 учитываются также показатели 

протяженности дорог, улиц, а также дорог с твердым покрытием. 

  

Таблица 2.40 – Оценка развития транспортной инфраструктуры, 2022 г. 

Показатели СТА Ядра СТА 
Ближняя 

периферия 

Дальняя 

периферия 
Вне СТА По всем МО 

Плотность дорог местного 

значения, км/км2 0,73 2,47 0,58 0,70 0,60 0,65 

Плотность улиц, проездов, 

набережных (на конец отчет-

ного года), км/км2 0,58 3,29 0,59 0,37 0,31 0,42 

Доля протяженности автодо-

рог общего пользования 

местного значения, не отвеча-

ющих нормативным требова-

ниям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения, % 34,27 28,07 28,11 39,63 43,69 39,44 

Доля населения, проживаю-

щего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного ав-

тобусного и (или) железнодо-

рожного сообщения с адми-

нистративным центром г.о. 

(м.р.), в общей численности 

населения г.о. (МО), % 0,05 0,00 0,14 0,31 3,97 0,58 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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По всем показателям, кроме плотности дорог, заметно ухудшение значений 

по мере удаления от ядер СТА, при этом СТА превосходит территории вне СТА во 

всех случаях. Тем самым предположение о том, что транспорт как фактор агломе-

рационных эффектов наиболее развит в границах агломерации, является верным. 

2.6. Концентрация образовательных ресурсов  

Интенсивный рост невозможен без внедрения в производственный процесс 

новых технологий, а также без повышения образовательного уровня работников 

предприятий, позволяющего работать с новыми технологиями. Появлению новых 

технологий способствует пространственная концентрация образованных работни-

ков и ученых (например, в технопарках, вузах и т.п.). Одним из эффектов от подоб-

ной концентрации может стать развитие специфических отраслей экономики, 

например, в сфере информационных технологий, создании творческих пространств 

(например, кварталы людей искусства). Подробнее о состоянии образовательных 

ресурсов как результате агломерационного эффекта и одновременно как о факторе 

было изложено выше в разд. 2.1.  

2.7. Высокий уровень жизни  

Для привлечения соответствующего контингента кадров необходимо созда-

ние благоприятной для их жизни среды обитания. Такая среда обитания должна 

быть безопасной от преступности, характеризоваться доступом к бытовым удоб-

ствам и т.п. С одной стороны, высокий уровень жизни выступает как признак агло-

мерационных эффектов (например, в результате модели Тибу происходит «голосо-

вание ногами» жителей соседних муниципалитетов, а для выигрывания подобной 

конкуренции среди соседних муниципалитетов администрации сознательно повы-

шают благоприятность среды обитания), с другой стороны, он сам нужен для появ-

ления ряда агломерационных эффектов.  

Высокий уровень жизни аналогично развитию образовательной среды явля-

ется одновременно результатом и фактором агломерационного эффекта. С одной 

стороны, высококвалифицированные кадры выбирают наиболее привлекательные 

с точки зрения развития социальной инфраструктуры регионы и города своей 

страны, с другой – концентрация ресурсов и опережающее развитие позволяют 
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агломерации тратиться на избыточное потребление в части развития социальной 

сферы. 

Выше было указано, что уровень жизни – это комплексный индикатор. Не все 

его возможные составляющие присутствуют в муниципальной статистике (для Са-

марской области некоторые собирались только несколько лет в прошлом без их об-

новления сейчас). В качестве экономического результата агломерационного эф-

фекта выше в работе рассматривались относящиеся к уровню жизни показатели за-

работной платы, жилищной сферы. Взаимовлияние ряда факторов агломерацион-

ных эффектов, включая жилищную обеспеченность, показано на рисунках 2.28 и 

2.29. 

 

 

Рисунок 2.28 – Взаимосвязь между развитием агломерации и жилищной обеспеченностью 

Примечание –  Составлено автором. 

 

 

Рисунок 2.29 – Взаимосвязь качества жизни, квалификации кадров,  

развития агломерации 

Примечание –  Составлено автором. 
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Эти показатели дают представление об уровне комфорта проживания в сель-

ской или городской местности, являются необходимым атрибутом городского об-

раза жизни. Выдвинем предположение, что чем ближе муниципалитет расположен 

к одному из ядер СТА, тем лучше обеспеченность его коммуникациями. Это свя-

зано с субурбанизацией (городские жители при переезде в сельскую местность мо-

гут произвести необходимые инвестиции), а также с технологическими особенно-

стями (от города коммуникации может оказаться тянуть проще, дешевле). Город-

ские округа будем рассматривать как полностью обеспеченные коммуникациями 

(таблица 2.41).  

 

Таблица 2.41 – Обеспеченность территорий коммуникациями, 2021 г.  

 Условных поселений, всего  Нет газа Нет водопровода Нет канализации 

СТА 507 131 158 344 

Ядра СТА 3 0 0 0 

Ближняя периферия 184 49 48 106 

Дальняя периферия 320 82 110 238 

Вне СТА 802 168 310 681 

По всем МО 1309 299 468 1025 

В процентах 

СТА 100 26 31 68 

Ядра СТА 100 0 0 0 

Ближняя периферия 100 27 26 58 

Дальняя периферия 100 26 34 74 

Вне СТА 100 21 39 85 

По всем МО 100 23 36 78 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выявлено, что по мере удаления от ядер СТА снижается обеспеченность во-

допроводом и канализацией. Что касается газоснабжения, то здесь ситуация обрат-

ная: по мере приближения к ядрам СТА снижается обеспеченность газом (за ис-

ключением самих ядер). Однако разброс значений в целом не очень большой (21–

27%) по сравнению с разбросом водоснабжения (26–39%) и канализации (58–85%). 

Тем самым подтвердилось предположение об общем преимуществе в обеспеченно-

сти коммуникациями в СТА по сравнению с территорией вне СТА.  
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В разд. 3.1 также применяется показатель количества объектов бытового об-

служивания населения в качестве индикатора уровня жизни. 

2.8. Объем рынка сбыта посредством розничной торговли  

Оборот розничной торговли выступает индикатором такого фактора эффекта 

урбанизации, как объем рынка сбыта (таблица 2.42).  

Выявлено преимущество СТА в части абсолютного значения оборота рознич-

ной торговли, а также на душу населения. 

Явно выражено уменьшение оборота на душу населения по мере удаления от 

ядер СТА, что показывает наличие в СТА такого фактора агломерационных эффек-

тов, как емкий рынок сбыта, который привлекает все новые предприятия для от-

крытия в СТА, создавая тем самым кумулятивный эффект. 

 

Таблица 2.42 – Объем розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), 

2022 г. 

 Оборот, всего, 

млрд руб. 

Процент от всего  

оборота 

Тыс. руб. 

на душу населения 

СТА 405 94 149 

Ядра СТА 337 78 170 

Ближняя периферия 46 11 94 

Дальняя периферия 22 5 92 

Вне СТА 28 6 65 

По всем МО 432 100 138 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Росстата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

3. Показатели эффекта системы расселения  

Характеристика системы расселения дана в гл. 1 и для СТА – в разд. 2.1. Суть 

ее влияния на агломерационные эффекты в том, что чрезмерная концентрация насе-

ления в одном населенном пункте может привести к значительному удорожанию ре-

сурсов в городе (например, земли), их неэффективному использованию (например, 

снижению скорости транспорта из-за пробок), что в итоге будет способствовать сни-

жению экономического роста и уровня жизни, ухудшению экологии и т.п. Поэтому 

необходим поиск баланса распределения населения в существующей совокупности 
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взаимосвязанных населенных пунктов региона. Найденный баланс позволит преодо-

леть негативные дезагломерационные эффекты.  

Покажем распределение муниципальных образований СТА на 2021 г. по закону 

Ципфа (рисунок 2.30). Методика применения закона Ципфа описана в статье [162]. 

 

 

Рисунок 2.30 – Распределение населения по закону Ципфа в СТА за 2021 г. 

Примечание –  Рассчитано автором по данным Самарастата. 

 

Видно, что у двух муниципалитетов (Самара, Тольятти) наблюдается избы-

ток населения относительно идеального значения, а у 15 муниципалитетов – его 

недостаток. Покажем тестирование закона Ципфа для СТА (таблица 2.43).  

 
Таблица 2.43 – Тестирование закона Ципфа для СТА 

Год Свободный член A Коэффициент Ципфа а Коэффициент детерминации R2 

2013 6,058 -1,446 0,97 

2014 6,059 -1,448 0,97 

2015 6,062 -1,450 0,97 

2016 6,064 -1,450 0,97 

2017 6,066 -1,452 0,97 

2018 6,069 -1,456 0,97 

2019 6,075 -1,463 0,97 

2020 6,082 -1,472 0,97 

2021 6,084 -1,478 0,97 

Примечания   

1 Рассчитано автором. 

2 Все коэффициенты уравнения значимы по критерию p-значения на уровне 99%. Некоторые 

показатели в целях сравнения округлены до трех знаков после запятой. Данные приведены на 

1 января указанного года. 

 

Динамика коэффициента Ципфа растущая (по модулю), что говорит о росте 

доли населения более крупных муниципалитетов (идеальное распределение 
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равняется 1 по модулю). Система расселения СТА по закону Ципфа становится все 

более несбалансированной.  

В Самарской области аналогично СТА идет превышение концентрации насе-

ления в двух муниципалитетах (рисунок 2.31).   

 

 

Рисунок 2.31 – Распределение населения по закону Ципфа в Самарской области за 2021 г. 

Примечание –  Рассчитано автором по данным Самарастата. 

 

На развитие агломерации оказывает влияние фактор доли городского населе-

ния (урбанизации). Ясно, что именно городское население способствует появле-

нию новых отраслей, развитию экономики высокого передела и т.п. Городское 

население в рамках СТА помимо городских округов встречается еще в 4 муници-

пальных районах: Волжском, Безенчукском, Красноярском, Сызранском. При под-

счете данных учитывалось все население городских округов и городское население 

муниципальных районов, т.е. сельское население городских округов было прирав-

нено к городскому. Покажем уровень урбанизации по территориям (таблица 2.44). 

 

Таблица 2.44 – Уровень урбанизации населения 

В процентах 

Урбанизация 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

СТА 89,8 89,7 89,6 89,4 89,2 89,0 88,7 88,6 88,4 88,3 

Ядра СТА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ближняя периферия 68,3 67,8 67,2 66,2 65,4 64,6 63,6 62,9 62,4 61,7 

Дальняя периферия 43,0 43,3 43,5 43,6 43,8 44,0 44,1 44,4 44,5 44,8 

Вне СТА 23,4 23,6 23,7 23,8 24,0 24,1 24,2 24,4 24,6 24,7 

По всем МО 80,3 80,3 80,3 80,2 80,1 80,0 79,8 79,8 79,7 79,7 

Примечание –  Составлено автором на основе данных Самарастата. 

 

3,7

4,7

5,7

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

L
g

ч
и

сл
ен

н
о

ст
и

 

н
ас

ел
ен

и
я

Lg ранга

Фактическое распределение Оптимальное распределение



151 

Как и предполагалось, по мере удаления от ядер уровень урбанизации снижа-

ется. Заметно снижение урбанизации в ближней периферии и в целом по Самарской 

области, при этом урбанизация в дальней периферии и вне СТА растет. Это обуслов-

лено в первую очередь субурбанизационными процессами ближней периферии. 

Оценка динамики прироста населения показателем цепного индекса показала, что за 

10 лет наблюдения только два муниципалитета показали постоянный рост – Волж-

ский и Ставропольский районы, которые относятся к ближайшей условно сельской 

периферии ядер СТА (Самары и Тольятти). Следом за ними Кинель (городская пе-

риферия, малый город с наличием работы и близостью к Самаре) и Красноярский 

район (условно сельская периферия ядра – Самары). Тем самым можно сделать вы-

вод о наличии как минимум с 2013 г. тенденций субурбанизации в СТА. 

4. Показатели эффекта масштаба 

В каждой отрасли, как правило, присутствует определенная зависимость 

между размером предприятия и производительностью труда. Яркое выражение 

идеи получения агломерационного эффекта из этой зависимости было в виде тен-

денции строительства гигантских предприятий в СССР. Муниципальная стати-

стика Самарастата ограничена в части исследования эффекта масштаба. Выявление 

зависимости наиболее правильно проводить в рамках конкретного предприятия, 

что позволит максимально учесть и исключить влияние внешних эффектов. Для 

начала выясним, где предприятия в среднем более крупные (таблица 2.45). 

 
Таблица 2.45 – Среднее количество работников на одну организацию 

Территория 
Годы  

 
Комментарий 

2017 2018 2019 2020 2021 

СТА 6,71 6,68 7,16 7,78 8,17 Выявлено, что по мере удале-

ния от ядер СТА количество  

занятых на предприятии  

в среднем растет. Тем самым 

увеличивается фактор эффекта 

масштаба, что может объяс-

нить некоторую долю роста 

производительности труда  

по мере удаления от ядер СТА 

Ядра СТА 6,18 6,08 6,48 7,07 7,44 

Ближняя периферия 10,00 10,88 12,00 12,74 13,04 

Дальняя периферия 11,76 12,00 12,80 13,45 13,95 

Вне СТА 18,96 19,20 20,23 20,37 19,24 

По всем МО 7,19 7,16 7,67 8,31 8,68 

Примечания  

1 Рассчитано автором на основе данных Самарастата. 

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 
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Заметен рост среднего количества работников на одно предприятие по всем 

территориям. При этом ярко выражено явление увеличения размеров предприятий 

по мере удаления от ядер СТА. Этот рост вызван не увеличением количества ра-

ботников, а снижением количества предприятий по всем муниципалитетам Самар-

ской области, кроме Борского и Камышлинского районов. Происходит процесс 

укрупнения предприятий. Таким образом, такой фактор эффекта масштаба, как 

среднее количество работников предприятия, увеличивается по мере удаления от 

ядер СТА. Это может быть объяснено отраслевой спецификой. 

Покажем уровень распространения малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) в укрупненном разрезе территорий СТА (таблица 2.46).  

 
Таблица 2.46 – Уровень распространения малого и среднего предпринимательства  

Территория 

Число малых и средних предпри-

ятий на 10 тыс. чел. 

 

 
Комментарий 

2015 2020 По мере удаления от ядер СТА 

количество МСП снижается. 

Это коррелирует с выявленной 

выше зависимостью от роста 

количества занятых на пред-

приятии по мере удаления  

от ядер СТА 

СТА 327 327 

Ядра СТА 366 376 

Ближняя периферия 220 193 

Дальняя периферия 198 186 

Вне СТА 180 170 

По всем МО 306 306 

Примечания  

1 Составлено автором на основе данных Самарастата; по данным переписи 2015, 2020 гг.  

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Выдвинем предположение, что крупные предприятия в среднем эффективнее 

малых и средних предприятий в ядрах агломерации (ближе рынок сбыта, что поз-

воляет крупным предприятиям дешевле производить продукцию, чем малым и 

средним предприятиям), а по мере удаления от ядер у малых и средних предприя-

тий повышается конкурентоспособность (за счет снижения объемов рынка сбыта и 

снижения плотности населения, что увеличивает транзакционные издержки и тем 

самым ограничивает зону влияния предприятий, а в итоге малые и средние пред-

приятия находят пространства, в которых выгоднее покупать у них продукцию, чем 

осуществлять доставку продукции на большое расстояние от крупного предприя-

тия). Так как у нас нет сведений о производительности труда по всем разделам 
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ОКВЭД, то в качестве индикатора, подтверждающего гипотезу, будем применять 

соотношение МСП ко всем хозяйствующим субъектам на 10 тыс. человек за 2020 г. 

В СТА такое соотношение составит 39%, вне СТА – 75%, в ядрах – 41%, в ближней 

периферии – 37%, в дальней периферии – 45%, по всем МО – 41%. Тем самым вы-

двинутая гипотеза подтверждена частично. С одной стороны, действительно, чем 

дальше от ядер, тем выше соотношение в пользу МСП, что косвенно указывает на 

снижение эффекта масштаба и рост выживаемости МСП. С другой стороны, по 

мере удаления от ядер растет среднее количество занятых на предприятии, что го-

ворит в пользу роста эффекта масштаба. 

Также в разд. 3.1 применяется показатель среднего объема отгруженной про-

дукции на 1 предприятие в качестве оценочного индикатора среднего уровня пред-

приятий (что позволит дать представление о присутствии условий для эффекта мас-

штаба). 

5. Показатели эффекта институционального развития  

Эффективное управление агломерацией может восприниматься либо с отрас-

левой точки зрения, либо с точки зрения публичного управления. Если говорить об 

отраслевом управлении, то важно формирование и развитие кластерной эконо-

мики. Агломерационное публичное управление подразумевает выбор наиболее эф-

фективной административной модели системы управления [180].  

Вопрос о влиянии системы управления агломерацией на ее развитие воспри-

нимается неоднозначно, иногда встречается вообще отрицание такого влияния. С 

нашей точки зрения, правильным является подход, который признает это влияние, 

поскольку в противном случае отрицается важность устранения внешних негатив-

ных эффектов в агломерации, необходимость координации властей, наблюдается 

отказ от возможностей кооперации и т.п.  

Факторными показателями могут выступать показатели, учитываемые при 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. В зару-

бежном опыте применяются показатели фрагментарности власти. Также можно 

применять показатели межмуниципального сотрудничества.  
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Целесообразно отметить, что в СТА модель управления носит черты регио-

нальной и договорной модели, она институционально оформлена в виде Координа-

ционного совета, в который входят 17 муниципалитетов верхнего уровня (состав – 

в разд. 2.1). Подробно административная модель системы управления СТА рас-

смотрена в отчете о научно-исследовательской работе с участием автора данной 

диссертационной работы*. 

Бюджет у Координационного совета СТА фактически отсутствует, полномо-

чия носят совещательный характер. Большинству факторных показателей агломе-

рационного управления присущ закрытый характер, в открытом доступе можно 

воспользоваться следующими показателями: бюджетная обеспеченность и показа-

тели оценки эффективности деятельности местного самоуправления. Последний 

показатель одновременно является в чем-то результирующим, но в то же время он 

дает понимание, эффективна ли система управления. 

 

Таблица 2.47 – Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Территория СТА Ядра СТА 
Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 
Вне СТА 

По всем 

МО 

Доходы бюджета, 2020 г.,  

тыс. руб./чел. 23,186 23,718 23,289 18,589 24,419 23,355 

Несобственные доходы бюд-

жета, 2020 г., тыс. руб./чел. 4,825 6,255 0,677 1,062 1,571 4,380 

Собственные доходы бюджета, 

2020 г., тыс. руб./чел. 18,361 17,463 22,612 17,527 22,848 18,975 

Средний рейтинг муниципали-

тетов по оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления, 2021 г. 0,4825 0,4693 0,4708 0,4998 0,4947 0,4891 

Примечания  

1 Составлено автором по данным Самарастата.  

2 Зеленым цветом выделены лидеры. 

 

Рассмотрим бюджетную обеспеченность (таблица 2.47). Заметно, что в целом 

доходы на душу населения стремятся к выравниванию, за исключением дальней 

периферии. Выявлено, что разнообразные трансферты в бюджетах ядер СТА 

                                                           

* Научно-исследовательская работа согласно «Договору №1-СТА на проведение работ по 

разработке комплексных документов развития Самарско-Тольяттинской агломерации» от 

19.08.2019, выполненная по заказу АНО «Институт регионального развития» (учредитель – Пра-

вительство Самарской области).  



155 

играют более важную роль, чем вне СТА. Это может быть вызвано множеством 

причин (например, структура экономики), но в целом вряд ли это можно отнести к 

достоинствам существующей модели управления СТА, которая не в состоянии со-

здать условия для опережающего роста собственных доходов.   

Если рассматривать средний рейтинг муниципалитетов по оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления Самарской области, то за-

метно улучшение рейтинга по мере удаления от ядер СТА (с экстремумом на даль-

ней периферии) [224]. В виду ограниченного объема диссертации составляющие 

рейтинга отдельно не рассматриваются. Можно констатировать, что СТА в целом 

не обладает институциональными преимуществами как фактором агломерацион-

ного эффекта, за исключением формального существования Координационного со-

вета СТА. Соответственно, требуется реформирование модели управления СТА, 

что позволит повысить уровень управления территорией агломерации [249].  

Выводы к разд. 2.3. Обобщение данных о наличии факторов агломерацион-

ных эффектов в Самарской области и СТА представим в форме совокупности схем 

(рисунок 2.32). 

 

С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

Факторы эффекта локализации 

1. Доля работников организаций, занятых в обрабатывающих производствах, от всей числен-

ности работников, 2022 г., %: преимущество СТА 

  
2. Процент работников организаций из обрабатывающих производств, сконцентрированных  

на территории, 2022 г.: преимущество СТА 

  

Рисунок 2.32 – Набор схем по показателям, характеризующим степень проявления  

факторов агломерационных эффектов по территориям Самарской области (начало) 
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С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

Факторы эффекта урбанизации 

1. Диверсификация: количество разделов ОКВЭД, в среднем, 2022 г., ед.: преимущество СТА 

  
2. Концентрация хозяйствующих субъектов на 10 тыс. чел., 2021 г., ед.: преимущество СТА 

  
3. Концентрация населения: плотность, 2022 г., чел./км2: преимущество СТА 

  
4. Концентрация инвестиций в тыс. руб. на душу населения за 2013–2021 гг., в ценах 2013 г.: 

преимущество СТА 

  
5. Взаимодействие через транспорт: плотность дорог местного значения, 2022 г., км/км2:  

преимущество СТА 

  
6. Уровень жизни: отсутствие газоснабжения, 2021 г., % насел. пунктов: преимущество  

вне СТА 

  
7. Объем рынка сбыта через розничную торговлю, 2022 г., тыс. руб./чел.: преимущество СТА 

  

Рисунок 2.32 – Набор схем по показателям, характеризующим степень проявления  

факторов агломерационных эффектов по территориям Самарской области (продолжение) 
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С учетом частей СТА СТА и вне СТА 

Фактор эффекта системы расселения 

Уровень урбанизации населения, 2022 г., %: преимущество СТА 

  
Фактор эффекта масштаба 

Среднее количество работников на одну организацию, 2021 г.: преимущество вне СТА 

  
Институциональный фактор 

Средний рейтинг муниципалитетов по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, 2021 г.: преимущество вне СТА 

  

Рисунок 2.32 – Набор схем по показателям, характеризующим степень проявления  

факторов агломерационных эффектов по территориям Самарской области (окончание) 

Примечание  – Составлено автором.  

 

Таким образом, можно сделать заключение, что в СТА заметно присутствие 

факторов агломерационных эффектов. Так, в явной степени в СТА выражены клю-

чевые для агломерации факторы локализации и урбанизации. Здесь больше кон-

центрация работников и предприятий, выше уровень жизни и развития инфра-

структуры, больше концентрация инвестиций и степень диверсификации эконо-

мики. В то же время потенциал развития СТА используется недостаточно, о чем 

свидетельствуют данные о темпах роста экономики в СТА и вне СТА. Наблюдается 

недоиспользование потенциала факторов агломерационных эффектов, так как СТА 

имеет опережающие значения не по всем результирующим показателям. Так, в 

СТА пока не проявили себя в достаточной степени факторы эффекта масштаба и 

институциональные факторы. 

Проведенный сравнительный анализ показателей экономики Самарской об-

ласти в ядрах, ближней периферии, дальней периферии СТА и в целом вне СТА 
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позволяет сделать заключение о том, что в регионе снижается уровень дифферен-

циации развития экономики. Периферийные территории развиваются несколько 

более быстрыми темпами, чем ядерные зоны, прежде всего за счет добычи полез-

ных ископаемых, а также развития сельского хозяйства вследствие благоприятной 

конъюнктуры и широкой системы мер поддержки сельскохозяйственных произво-

дителей. Так, вне СТА в сельском хозяйстве задействовано 38% занятого в отрасли 

населения региона, в добыче полезных ископаемых – 54%. Снижение дифференци-

ации уровня развития центральных и периферийных зон экономики Самарской об-

ласти, безусловно, является положительным фактором. Вместе с тем для дальней-

шего развития экономики региона целесообразно более детально изучить при-

чинно-следственные связи факторов агломерационного эффекта с целью наиболее 

полного использования потенциала СТА. 
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Глава 3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ОСНОВЕ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

 

 

 

3.1 Модель факторов формирования агломерационных эффектов  

Самарско-Тольяттинской агломерации* 

 

 

 

Проведем апробацию предложенной автором методики оценки влияния фак-

торов агломерационных эффектов на экономическое развитие. В предыдущих раз-

делах диссертации представлена характеристика степеней проявления признаков и 

факторов агломерационных эффектов в рамках отдельных частей Самарской обла-

сти и СТА. Выявлены агломерационные признаки и потенциально влияющие на 

них факторы, что позволяет решить задачу ускорения экономического развития Са-

марско-Тольяттинской агломерации за счет агломерационных эффектов.  

Объектом исследования выступила третья по численности населения в Рос-

сии Самарско-Тольяттинская агломерация. Статистической базой послужили дан-

ные муниципальной статистики Самарской области. Это объясняется тем, что аг-

ломераций в регионе может быть несколько, агломерация имеет конкретное гео-

графическое расположение в регионе, поэтому обращение только к региональной 

статистике может не позволить учесть агломерационные эффекты для отдельных 

территорий региона. Вместе с тем работа только с региональной статистикой имеет 

свои преимущества – становятся доступны больше показателей и более длинные 

временные ряды. Однако муниципальная статистика содержит значительно 

                                                           

* Настоящий раздел диссертации как один из основных результатов диссертации частично 

опубликован в рецензируемом научном издании согласно пункту 11 Положения о присуждении 

ученых степеней Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О 

порядке присуждения ученых степеней» в статье: [182]. Данная статья разработана в соавторстве, 

о чем и сообщается согласно пункту 14 вышеуказанного Положения. Разделение вклада соавто-

ров: Павлов Ю.В. – реализация идеи статьи, Хмелева Г.А. – разработка идеи статьи, корректор-

ские правки. Об этом сообщается на основании пункта 14 вышеуказанного Положения. 
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меньше показателей по сравнению с региональной статистикой. Кроме того, вре-

менной период муниципальной статистики обычно не очень велик. Так, на период 

написания диссертации для анализа были полностью доступны данные за 2017–

2021 гг.  

Внутренняя модель исследования включает в себя набор конструкций. Вы-

брано 8 результирующих показателей и 55 факторных (таблицы 3.1, 3.2). После 

ряда итераций при построении модели получилась итоговая структурная модель 

агломерационного эффекта, представленная на рисунке 3.1. По итогам тестов при-

шлось исключить некоторые показатели, о причинах этого сказано далее, оставши-

еся в модели показатели особо выделены в таблицах 3.1, 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Факторные показатели 

Подгруппа  

факторов 

Обозначение  

показателя 
Показатель 

1 2 3 

Для гипотез, связанных с факторами эффекта урбанизации 

Демография Рождаемость Общий коэффициент рождаемости, промилле 

Прирост Коэффициент естественного прироста, промилле 

Население Оценка численности населения на 1 января текущего года, 

все население, чел. 

Миграция Миграция, прирост в год, промилле 

Миграция внутри-

рег. 

Миграция внутрирегиональная, прирост в год, промилле 

Демогр. нагрузка Демографическая нагрузка старше трудоспособного воз-

раста на 1000 чел. трудоспособного возраста 

Трудоспособ. нас. Доля трудоспособного населения, % 

Трудоспособ. нас. 

(темп прироста) 

Темп прироста трудоспособного населения, % 

Демогр. структура Изменение демографической структуры (коэффициент) 

Жилье Жилфонд Общая площадь жилых помещений, весь жилищный фонд, 

значение показателя за год, тыс. м2 

ЖилфондСР Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя, всего, м2 

НовжильеСР Общая площадь жилых помещений, сданных в эксплуата-

цию за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 

Улучш% Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-

шившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, значение показателя 

за год, % 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Занятость Работники Среднесписочная численность работников организаций, 

всего, чел. 

Работники  

плотность 

Плотность занятости, чел./км2 

Инвестиции Инвестиции Инвестиции в основной капитал, осуществляемые органи-

зациями, находящимися на территории муниципального 

образования (без субъектов малого предпринимательства), 

в ценах 2017 г., тыс. руб.  

ИнвестицииП Плотность инвестиций, в ценах 2017 г., тыс. руб./1 км2 

Экономиче-

ская актив-

ность 

Предприятия Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгал-

терской отчетности, ед. 

Диверсификация Значение индекса Херфиндаля – Хиршмана 

Отгружено товаров Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), все разделы ОКВЭД, в ценах  

2017 г., тыс. руб.  

Отгружено товаров 

П 

Плотность отгруженных товаров, все разделы ОКВЭД,  

в ценах 2017 г., тыс. руб./1 км2 

Розница Оборот розничной торговли (без субъектов малого пред-

принимательства), в ценах 2017 г., тыс. руб. 

Социальная 

сфера 

Образование Уровень образования населения (на 1000 чел. в возрасте 

15 лет и более, указавших уровень образования), высшее 

образование, промилле 

Газ Доля негазифицированных поселений, % 

Вода Доля поселений без водоснабжения, % 

Канализация Доля поселений без канализации, % 

Транспорт ДорогиМест Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, на конец года, км  

Дороги с тв. покр. Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, на конец года, км  

Улицы Общая протяженность улиц, проездов, набережных,  

на конец отчетного года, км 

ДорогиНЕУД% Доля протяженности автодорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

НаселениеВНЕ Доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодо-

рожного сообщения с административным центром г.о. 

(м.р.), в общей численности населения г.о. (м.р.), % 

ДорогиП Плотность дорог местного значения, км/км2 

Улицы плотность Плотность улиц, км/км2 

Для гипотез, связанных с факторами эффекта локализации 

Отрасли ПредприятияБЫТ Число объектов бытового обслуживания населения, оказы-

вающих услуги, значение показателя за год 

Раздел А занято Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство», среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

январь – декабрь, чел. 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

 Раздел В занято Раздел В «Добыча полезных ископаемых», среднесписоч-

ная численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), январь – декабрь, чел. 

Раздел С занято Раздел C «Обрабатывающие производства», среднесписоч-

ная численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), январь – декабрь, чел. 

Раздел А  

специализация 

Доля занятых в разделе А, % 

Раздел В  

специализация 

Доля занятых в разделе B, % 

Раздел С  

специализация 

Доля занятых в разделе C, % 

Раздел А  

локализация 

Значение территории для раздела А, занято, % 

Раздел В  

локализация 

Значение территории для раздела B, занято, % 

Раздел С  

локализация 

Значение территории для раздела C, занято, % 

Для гипотез, связанных с факторами эффекта масштаба 

Эффект  

масштаба 

Работников1 Работников на 1 предприятие в отрасли, в среднем, чел. 

Отгружено на 1 

предприятие 

Отгружено продукции на 1 предприятие, в ценах 2017 г., 

тыс. руб. 

Для гипотез, связанных с факторами эффекта системы расселения 

Система 

расселения 

Площадь Площадь, км2 

Расстояние Среднее расстояние до остальных МО, км 

Группа120 Группы МО по населению в радиусе 120 км 

Кластер Кластер по диаграмме рассеяния Морана [184] 

Урбанизация Урбанизация, % 

Ципф Отклонение фактической численности населения от иде-

альной, % (если минус, то на столько процентов нужно 

нарастить население до идеала от существующего  

фактического значения) 

Население  

(плотность) 

Плотность населения, чел./км2 

Для гипотез, связанных с факторами эффекта институтов 

Институты Фрагментация Фрагментация власти, все уровни МО (всего МО  

на 10 тыс. чел.) 

Рейтинг МО Значение рейтинга муниципалитета по эффективности  

деятельности органов местного самоуправления [224] 

Бюджет Доходы местного бюджета на душу населения,  

в ценах 2017 г. 

Примечания  

1Составлено автором, опубликовано в: [182].  

2 Оставшиеся в модели показатели выделены курсивом. 
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Таблица 3.2 – Результирующие показатели 

Обозначение  

показателя 
Показатель 

Зарплата Среднемесячная заработная плата работников организаций, в ценах 2017 г., 

руб. 

ЗП (темп роста) Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций, 

цепной, в ценах 2017 г., % 

Население  

(темп роста) 

Темп роста численности населения, цепной, % 

Отгружено  

товаров  

(темп роста) 

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринима-

тельства), все разделы ОКВЭД, в ценах 2017 г., % 

Отгружено  

товаров 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),  

все разделы ОКВЭД, в ценах 2017 г., тыс. руб. 

Производитель-

ность 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),  

все разделы ОКВЭД, в ценах 2017 г., тыс. руб. на душу населения  

Производитель-

ность (темп при-

роста) 

Темп прироста к предыдущему году: отгружено товаров собственного про-

изводства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства), все разделы ОКВЭД, в ценах 2017 г.,  

на душу населения, % 

Работников  

(темп прироста) 

Прирост числа работников к предыдущему году, % 

Примечания  

1 Составлено автором.  

2 Оставшиеся в модели показатели выделены курсивом. 

 

Отдельное отнесение в группы показателей подгруппы Транспорт от под-

группы Расселение обосновано тем, что подгруппа Расселение подразумевает до-

вольно инерционные и даже консервативные, слабо изменяющиеся и слабо подда-

ющиеся изменению показатели. Показатели же подгруппы Транспорт могут быть 

скорректированы довольно быстро.  

Поясним присутствие относительных и абсолютных показателей. Важны оба 

вида, так как есть некая критическая масса деятельности в абсолютном значении, 

которая открывает доступ к агломерационному эффекту. Иначе даже относитель-

ное преимущество (например, количество предприятий на 10 000 человек) может 

не привести к получению эффекта, если, например, уровень распространения дея-

тельности невелик (что не позволяет преодолеть, например, порог для появления 

новых отраслей).  
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Преимуществом использования программы SmartPLS3 является отражение 

направления связи между показателем и скрытой переменной.  

Размер выборки составил 17 муниципальных образований СТА, по каждому 

из которых собраны материалы за 5 лет, тем самым получено 85 наблюдений по 

каждому из 62 показателей (рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Теоретическая структурная модель агломерационных эффектов  

(построено в SmartPLS3) 

Примечания  

1 Разработано автором. 

2 Оранжевым – конструкты факторов эффекта урбанизации; зеленым – конструкт факто-

ров эффекта локализации; голубым – конструкт факторов эффекта масштаба; синим – конструкт 

факторов системы расселения; фиолетовым – конструкт институциональных факторов; крас-

ным – конструкт агломерационных эффектов. Кругами выделены скрытые переменные, прямо-

угольниками – показатели.  
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В данной теоретической модели Агломерационные эффекты являются эндо-

генной переменной, что отражают стрелки по направлению к соответствующему 

кругу. Система расселения выступает экзогенной переменной. Институты явля-

ются переменной-посредником Агломерационных эффектов.  

Учитывая необходимость понимания, каким образом агломерационные эф-

фекты оказывают влияние на экономическое развитие, в работе построена рефлек-

тивная модель. Все факторные показатели были разбиты на теоретически относи-

тельно независимые подгруппы. В рамках формирования рефлективной модели 

каждая из подгрупп ассоциируется с неявной (скрытой) переменной, а наблюдае-

мые переменные (показатели) являются показателями скрытой переменной [98]:  

𝑋𝑗𝑘 = 𝜆0𝑗𝑘 + 𝜆𝑗𝑘𝐿𝑉𝑗 + 𝑗𝑘 , 𝑘 = 1, … , 𝐾,                                (3.1) 

где 𝜆𝑗𝑘 – нагрузки факторов; 𝑗𝑘 – ошибка. 

Проверка гипотезы о существовании зависимости между скрытыми перемен-

ными проверяется по формуле структурной регрессии:  

𝐿𝑉𝑗 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝐿𝑉𝑖 + 𝑗𝑖→𝑗 ,                                          (3.2) 

где 𝑗 – ошибка; 𝛽𝑖𝑗  – коэффициент пути (path coefficient). Запись i → j здесь озна-

чает, что суммирование производится по всем значениям i за исключением i = j.  

О силе связи между скрытыми переменными можно судить по величине ко-

эффициента пути 𝛽𝑖𝑗. Если предполагается формативная модель, то применяется 

регрессионное уравнение, в котором показатели формируют скрытую переменную 

[98]: 

𝐿𝑉𝑗 = 𝑤0𝑗 + ∑ 𝑤𝑗𝑘𝑘 𝑋𝑗𝑘 + 𝑗 .                                            (3.3) 

Целесообразность выбора рефлективной модели подтверждена результатами 

расчета корреляционной матрицы. Для рефлективной модели подходит положи-

тельная корреляция. Видно, что только показатели Работников1 и Фрагментация 

имеют отрицательную корреляцию с некоторыми показателями. Однако в случае 

единственного показателя в скрытой переменной программа SmartPLS3 не предо-

ставляет возможности выбора модели между формативной и рефлективной, так как 

для выбора модели нужно учитывать корреляцию внутри скрытой переменной, а 
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не вообще между всеми показателями (кроме того, даже при наличии отрицатель-

ной корреляции у незначительной части показателей скрытой переменной можно 

все равно оставлять рефлективную модель) (приложение В, рисунок В.1).  

Далее проведена оценка силы и направленности влияния скрытых перемен-

ных на результат. Для этого был использован простой алгоритм PLS, который яв-

ляется стандартной процедурой частичного моделирования методом наименьших 

квадратов по умолчанию. Выберем метод пути (Path), который максимизирует зна-

чение R2 эндогенной скрытой переменной, при этом скрытая переменная оценива-

ется на основе регрессии. Количество итераций оставим по умолчанию (300 шт.), 

так как в рамках настоящего исследования расчеты останавливаются задолго до 

достижения этого количества итераций. Покажем проверку сходимости решений 

(за сколько итераций было найдено решение, остановка была из-за количества ите-

раций или из-за найденного решения) – Stop Criterion Changes. В нашем случае ре-

шение найдено за 5 итераций.  

Коэффициенты пути (Path Coefficients) показывают силу и направленность 

влияния переменной на результат. Чем больше (или меньше) нуля, тем сильнее вли-

яние (положительное или отрицательное) [258; 281]. Оценка коэффициентов пути, 

их силы и направленности представлена в таблице 3.3.   

 
Таблица 3.3 – Оценка коэффициентов пути, их силы и направленности 

Конструкты 
Прямой Косвенный Совокупный 

АЭ И АЭ И АЭ И 

Демография -1,579 0,409 1,992  0,413 0,409 

Институты   0,098  0,098  

Отрасли 1,191  -0,346  0,844  

Экономическая активность 1,175    1,175  

Транспорт 0,087  0,032  0,118  

Система расселения 0,153 -0,899 0,791 0,367 0,944 -0,532 

Эффект масштаба -0,032  -0,075  -0,108  

Примечания  

1 Рассчитано автором. 

2 Вертикальная шапка показывает экзогенные скрытые переменные (влияющие), горизонталь-

ная шапка – эндогенные или промежуточные скрытые переменные (на которые идет влияние); 

АЭ – Агломерационные эффекты; И – Институты. 

 

Результаты оценки силы пути вынесены в модель на рисунке 3.2. Направле-

ния стрелок между компонентами указывают на формирование агломерационного 
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эффекта – прямое или косвенное. Чем жирнее стрелка, тем сильнее влияние. Так, 

видно, что Транспорт оказывает прямое влияние на Агломерационные эффекты. 

Одновременно его влияние проявляется через косвенные связи с Экономической 

активностью и Эффектом масштаба. В свою очередь, на Транспорт оказывает 

влияние Система расселения, что не противоречит выводам в науке и практике 

развития агломераций. 

 

 

Рисунок 3.2 – Теоретическая структурная модель агломерационных эффектов  

с коэффициентами пути (Path Coefficients) (построено в SmartPLS3) 

Примечания  

1 Разработано автором. 

2 Цифры между скрытыми переменными – значения коэффициентов пути; цифры внутри 

скрытых переменных – значения коэффициента R2; цифры между явной и скрытой переменной – 

значения нагрузки (о сути нагрузки – см. далее).  

3 Оранжевым – конструкты факторов эффекта урбанизации; зеленым – конструкт факто-

ров эффекта локализации; голубым – конструкт факторов эффекта масштаба; синим – конструкт 

факторов системы расселения; фиолетовым – конструкт институциональных факторов; крас-

ным – конструкт агломерационных эффектов. Кругами выделены скрытые переменные, прямо-

угольниками – показатели. 
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Дадим интерпретацию выявленным связям (таблица 3.4).  

Таблица 3.4 – Интерпретация коэффициентов пути в теоретической структурной модели 

агломерационных эффектов 

Выявленная связь Комментарий 

1 2 

Демография ->  

Агломерационные  

эффекты 

Влияние Демографии на Агломерационные эффекты многосоставно, вклю-

чает в себя прямое и косвенное влияние. Прямое влияние отрицательное 

(чем больше население, тем ниже эффекты), косвенное влияние положи-

тельное, в совокупности получается также положительное влияние. Таким 

образом, все еще целесообразно наращивать численность населения, что 

позитивно влияет на экономическую активность и развитие обрабатываю-

щей промышленности (часть отраслей при размещении ориентируется  

на рынок сбыта и рынок трудовых ресурсов, тем самым улучшение Демо-

графии создает условия для привлечения подобных предприятий). Объяс-

нить отрицательное влияние можно тем, что дальнейшее увеличение чис-

ленности населения не дает значительного прироста экономики ввиду уже 

наличия множества узких отраслей с высоким порогом входа (тем самым 

дальнейшее увеличение населения не даст значительного эффекта для от-

раслей экономики). Важной альтернативой фактору Демография смогут 

стать со временем факторы образования и инвестиций, что позволит пере-

форматироваться из экстенсивной в интенсивную экономику с внедрением 

роботизации (по модели развитых японских агломераций с низкой рождае-

мостью, но высоким уровнем развития за счет технологий) 

Транспорт ->  

Агломерационные 

эффекты 

Чем лучше развит транспорт, тем выше взаимодействие. А для агломера-

ционного эффекта важна не только концентрация субъектов, но и условия 

для их взаимодействия. Поэтому целесообразно строить магистрали между 

городами агломерации (например, трасса М-5), развивать иные виды 

транспорта (например, железнодорожные высокоскоростные магистрали) 

Экономическая  

активность ->  

Агломерационные 

эффекты 

Рост количества предприятий приводит к усилению экономической актив-

ности, росту их взаимодействия, усилению конкуренции, интенсификации 

использования общеэкономической инфраструктуры, что в итоге удешев-

ляет ее содержание. Аналогично рост розничной торговли приводит к уде-

шевлению поставок товаров за счет экономии на перевозках (везти боль-

шой объем выгоднее) 

Отрасли ->  

Агломерационные 

эффекты 

Формирование территориально-производственных комплексов приводит  

к росту конкурентоспособности входящих в него предприятий относи-

тельно конкурентов с иных территорий. В результате осуществляется пе-

редел рынка, начинает расти объем выпуска. В СТА представлена целая 

группа разнообразных кластеров: нефтехимический, автомобильный,  

космический и др. 

Эффект масштаба 

-> Агломерацион-

ные эффекты 

Крупные предприятия при прочих равных условиях экономят на закупках, 

сбыте, имеют больше ресурсов для внедрения инноваций, могут лоббиро-

вать свои интересы и т.п. В представленной модели эффект отрицатель-

ный, т.е. конкретно в данной агломерации укрупнение предприятий вряд 

ли даст рост экономики, следовательно, целесообразно поддерживать ма-

лые и средние предприятия. Это может быть связано с тем, что в СТА 

много крупных предприятий сконцентрировано в обрабатывающей про-

мышленности, которая столкнулось с рядом кризисных явлений (напри-

мер, проблемы на «АвтоВАЗ») 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 

Система расселе-

ния -> Агломера-

ционные эффекты 

Рост плотности населения может обусловить рост его взаимодействия, 

снижение издержек на транспорт, что в итоге приведет к экономии и по-

следующему росту потребления и конкурентоспособности. В то же время 

чрезмерная концентрация населения в одном городе в ущерб другим мо-

жет привести к его перенаселенности, росту транспортных издержек, росту 

цен на землю, что в итоге вызовет падение конкурентоспособности и сни-

жение выпуска продукции. В нашем случае еще не достигнута точка пере-

лома, после которой дальнейшая концентрация снижает рост экономики, 

так как связь в модели положительная. Тем не менее стягивание населения 

в Самару может негативно отразиться на развитии экономики иных терри-

торий (Тольятти, Сызрани) 

Институты ->  

Отрасли 

Развитие административной системы управления способствует действиям 

органов власти по формированию территориально-производственных ком-

плексов. Например, проводятся разнообразные мероприятия, направлен-

ные на усиление взаимодействия имеющихся предприятий одной и смеж-

ных отраслей. В Самаре к числу подобных мероприятий можно отнести 

кластерные форумы 

Институты ->  

Инвестиции 

Снижение административных барьеров приводит к росту инвестиционной 

привлекательности территории. В нашей модели институты пока что не 

обеспечивают рост инвестиций. Это может объясняться тем, что повышен-

ная фрагментация характерна для муниципальных районов, в которых ин-

вестиции обычно меньше, чем в городах 

Институты ->  

Социальная сфера 

Улучшение управления агломерацией должно привести к росту качества 

жизни, появлению наукоемких предприятий, что в итоге должно способ-

ствовать росту образованности населения. В нашем случае пока что име-

ется обратная зависимость. Это явление объясняется аналогично предыду-

щей связи  

Институты ->  

Экономическая  

активность 

Развитие системы управления позволяет больше внимания уделять потреб-

ностям предприятий, формировать благоприятную экономическую среду 

Эффект масштаба 

-> Отрасли 

Эффект от крупных предприятий сравним с т.н. «кластерным эффектом». 

Однако в нашем случае рост крупных предприятий негативно влияет на  

занятость и значение территории для обрабатывающей сферы. Это может 

объясняться тем, что крупные предприятия могут обходиться меньшим  

количеством работников за счет роботизации в этой конкретной отрасли 

(но не факт, что в других отраслях такая же зависимость) 

Эффект масштаба 

-> Занятость 

Наличие крупных предприятий в целом благотворно влияет на занятость 

(без исследования влияния на конкретные отрасли) 

Эффект масштаба 

-> Социальная 

сфера 

Чем больше крупных предприятий, тем ниже образовательный уровень 

населения. Это можно объяснить тем, что на крупных предприятиях про-

цент руководящих работников ниже по сравнению с малыми и средними 

Система расселе-

ния -> Эффект 

масштаба 

Концентрация населения благотворно влияет на укрупнение предприятий. 

Это логично, так как чем больше население, тем теоретически дешевле его 

нанимать  

Система расселе-

ния -> Институты 

Чем больше концентрация населения, тем меньше органов власти нижнего 

уровня в муниципальном образовании на 10 тыс. чел. Это логично, так как 

рост численности населения не приводит к оперативному пересмотру  

системы управления 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 

Система расселе-

ния -> Отрасли 

Чем выше концентрация населения, тем выше занятость в обрабатываю-

щей промышленности. Это связано с тем, что в основном она расположена 

в городах 

Система расселе-

ния -> Демография 

Чем выше концентрация (плотность) населения, тем выше его числен-

ность. Это объясняется тем, что наибольшая плотность в городах, которые 

концентрируют в себе больше всего населения 

Система расселе-

ния -> Жилье 

Дальнейший рост плотности населения негативно сказывается на росте 

жилого фонда. Это может объясняться тенденциями субурбанизации,  

когда население предпочитает застраивать сельскую местность 

Система расселе-

ния -> Занятость 

Чем выше плотность населения, тем выше плотность и численность работ-

ников. Это связано, вероятно, с демографической структурой 

Система расселе-

ния -> Социальная 

сфера 

Рост плотности населения снижает его образовательный уровень. Вероятно, 

это связано с тем, что, согласно субурбанизационным процессам, наиболее 

богатая и образованная часть населения города переезжает в сельскую мест-

ность, а в городе остаются наименее образованные слои населения 

Система расселе-

ния -> Транспорт 

Повышение плотности населения приводит к росту плотности дорог, что объ-

ясняется ростом социальной значимости крупного населенного пункта с по-

следующим отражением этого в развитии его транспортной сети. Кроме того, 

в среднем на одного жителя в плотнонаселенном поселении строительство 

дороги обойдется дешевле, чем в слабозаселенном поселении 

Отрасли -> Жилье Чем больше занятость, тем выше уровень жизни населения в целом, что, 

соответственно, приводит к улучшению жилищных условий 

Отрасли ->  

Занятость 

Чем сильнее представлена обрабатывающая промышленность, тем ниже 

занятость в целом. Возможно, это связано с роботизацией либо, наоборот, 

с ухудшением состояния обрабатывающей промышленности, сокращением 

кадров в ней с последующим влиянием этих процессов на занятость в по-

селении в целом 

Отрасли ->  

Социальная сфера 

Развитие обрабатывающей промышленности позитивно влияет на образо-

вательный уровень населения. Это логично, например, у «АвтоВАЗ» до 

сих пор существует спрос на выпускников технических вузов Тольятти 

Отрасли ->  

Экономическая  

активность 

Развитие обрабатывающей промышленности не способствует росту коли-

чества предприятий. Это логично, так как порог входа в эту отрасль выше, 

чем в иные отрасли (например, выше затраты на оборудование) 

Демография ->  

Институты 

Увеличение численности населения не приводит к росту фрагментации си-

стемы управления. Это связано с тем, что появление новых уровней управ-

ления или новых муниципалитетов – довольно редкое явление, эта система 

в основном статична 

Транспорт ->  

Эффект масштаба 

Рост среднего количества занятых на предприятии происходит в слабо-

обеспеченных дорогами муниципалитетах. Это может быть вызвано необ-

ходимостью компенсировать нехватку общеэкономической инфраструк-

туры внутренним эффектом масштаба 

Демография ->  

Отрасли 

Чем больше численность населения, тем выше развита обрабатывающая 

промышленность. Это объясняется ее концентрацией в городах 

Демография ->  

Занятость 

Чем больше численность населения, тем выше численность и плотность 

работников. Это объясняется демографической структурой 

Демография ->  

Инвестиции 

Чем больше численность населения, тем выше инвестиционная привлека-

тельность территории. Густонаселенные поселения формируют рынок 

сбыта, рынок труда, становятся привлекательны для размещения предпри-

ятий, которые при обновлении фондов осуществляют инвестиции 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 

Демография -> 

Экономическая  

активность 

Густонаселенные поселения привлекательны для открытия новых пред-

приятий, а также как рынок сбыта для розничной торговли. Кроме того, 

крупные города заселены большим процентом состоятельных людей, что 

приводит к преодолению порога входа для продаж товаров роскоши, это 

также увеличивает рынок 

Занятость ->  

Жилье 

Чем выше занятость, тем выше в среднем уровень жизни, что находит от-

ражение в улучшении жилищных условий 

Занятость ->  

Социальная сфера 

При прочих равных условиях чем выше концентрация работников в посе-

лении, тем выше спрос на управленческие кадры, которые чаще всего об-

ладают высшим образованием 

Транспорт ->  

Жилье 

Улучшение транспортной доступности способствует росту привлекатель-

ности территории для заселения и строительства жилья 

Транспорт ->  

Занятость 

В модели обратная зависимость: занятость падает в поселениях с хорошей 

обеспеченностью дорогами. Скорее всего, это связано с субурбанизацией, 

когда население покидает города в пользу сельской местности (а также  

с ухудшением обрабатывающей промышленности в городах) 

Транспорт ->  

Экономическая  

активность 

В модели обратная зависимость: экономическая активность падает в посе-

лениях с хорошей транспортной обеспеченностью. Вероятно, это связано  

с тем, что достигнут предел насыщения предприятиями и розничной тор-

говлей в городах, тем самым открываются возможности для получения  

агломерационных эффектов в сельской местности 

Экономическая  

активность ->  

Жилье 

Рост экономической активности при прочих равных условиях приводит  

к улучшению жизни населения, что должно находить отражение в улучше-

нии жилищных условий 

Экономическая  

активность ->  

Занятость 

В модели обратная зависимость: рост количества предприятий и объема 

розничной торговли не приводит к росту занятости. Вполне возможно, что 

в части розничной торговли задействована теневая экономика, сведения  

о занятых могут быть неточными 

Социальная  

сфера -> Жилье 

Чем выше уровень образования, тем выше уровень жизни населения  

(в том числе зарплаты), что приводит к росту спроса на жилье 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Полученная модель показывает сложность и многообразие факторов агломе-

рационных эффектов, оказывающих прямое и косвенное влияние на экономику ре-

гиона.  

В анализируемом периоде наиболее сильное прямое влияние на величину от-

груженной продукции оказывали факторы Отрасли (1,191), Экономическая актив-

ность (1,175), Демография (-1,579). Влияние Отраслей Самарской области (разви-

тие кластеров, позитивная динамика промышленности) и Экономической активно-

сти (рост предпринимательской активности в регионе) было положительным, в то 

время как влияние Демографии оказалось отрицательным. Прямое влияние на 

объем отгруженной продукции в регионе оказывают также такие агломерационные 
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эффекты, как Система расселения (0,153) и Транспорт (0,087), что подтверждает 

выводы предыдущего этапа методики анализа (рост значимости ближней перифе-

рии, относительная равномерность развития транспортной сети Самарской обла-

сти). Полученная модель позволяет проследить формирование влияния агломера-

ционного эффекта посредством цепочки косвенных связей. Так, Эффект мас-

штаба оказывает прямое влияние на Отрасли, Занятость и Социальную сферу. На 

объем произведенной продукции Эффект масштаба оказывает косвенное влияние 

через фактор Отрасли. Количественно данная связь измеряется следующим обра-

зом: (-0,108) = (-0,089) × 1,191 + (-0,089) × (-0,295) × 1,175 + (-0,032). 

Институты оказывают прямое влияние на такие факторы, как Инвестиции, 

Социальная сфера, Экономическая активность, Отрасли. Количественное влия-

ние с учетом косвенных связей на объем отгруженной продукции следующее: 

0,098 = 0,041 × 1,175 + 0,059 × 1,191 + 0,059 × (-0,295) × 1,175. Видно, что Инсти-

туты пока оказывают слабое влияние на формирование агломерационных эффек-

тов. Важным выводом модели является выявление влияния институтов на эконо-

мическую активность, которая, в свою очередь, оказывает влияние на экономику 

региона. Таким образом, условием повышения влияния агломерационных эффек-

тов на экономику региона является рост значимости связи фактора Институты.  

Влияние фактора Демография формируется через факторы Экономическая 

активность и Отрасли. Высокий уровень экономической активности Самарской 

области пока позволяет в целом нивелировать влияние негативных тенденций фак-

тора демографии, но в качестве фактора агломерационного эффекта Демография 

оказывает сдерживающее влияние на экономику региона. 

Фактор Жилье в агломерационной экономике построенной модели является 

полностью зависимым фактором от Системы расселения, отраслевой структуры, 

Экономической активности, Транспорта, Занятости и Социальной сферы, что 

вполне укладывается в представления теории агломераций.  

Агломерационный эффект фактора Транспорт помимо прямого влияния про-

является через косвенное влияние посредством связей с Эффектом масштаба и 

фактором Экономическая активность. 
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Анализ влияния конструктов на Агломерационные эффекты показал следу-

ющее: наиболее значимы подгруппы факторов эффекта урбанизации (у Экономи-

ческой активности – 1,175, у Демографии – 0,413, у Транспорта – 0,118). У Си-

стемы расселения сила влияния – 0,944. Слабее Эффект локализации (0,844). Вли-

яние Институтов в 8 раз слабее влияния Эффекта локализации (0,098). Отрица-

тельное слабое влияние у Эффекта масштаба (-0,108) (рисунок 3.3). Тем самым 

сильное позитивное влияние на агломерационные эффекты в СТА оказывают рост 

количества предприятий, оборота розничной торговли, плотности населения, раз-

витие обрабатывающей промышленности; среднее влияние – рост численности 

населения; слабое влияние – развитие транспорта и укрупнение предприятий.  

 

 

Рисунок 3.3 – Коэффициенты пути, характеризующие влияние  

на эндогенные переменные (построено в SmartPLS3) 

Примечание –  Получено автором. 

 

Для проверки адекватности влияния факторов использованы коэффициенты 

детерминации (таблица 3.5).  

Видно, что значение коэффициента детерминации для агломерационных эф-

фектов достаточно высокое для экономических систем и составляет 0,987.  

Проверка конвергентной и дискриминантной валидности подтвердила, что 

модель действительно является валидной и надежной. Конвергентная валидность 

означает проверку действительной, а не теоретической связи. Дискриминантная ва-

лидность проведена как дополнительная проверочная процедура для подтверж-
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дения, что отобранные показатели для каждой скрытой переменной относятся дей-

ствительно только к ней [264].  

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты детерминации моделей скрытых переменных 

Конструкт Коэффициент детерминации конструкта (R2) 

Агломерационные эффекты 0,987 

Отрасли 0,970 

Эффект масштаба 0,478 

Институты 0,316 

Экономическая активность 0,997 

Транспорт 0,479 

Занятость 0,990 

Социальная сфера 0,909 

Инвестиции 0,934 

Демография 0,805 

Жилье 0,999 

Примечание  – Рассчитано автором. 

 

Полученные данные по оценке надежности модели отражены в таблице 3.6. 

Согласно мерам надежности, модель взаимодействия, охватывающая все скрытые 

переменные, надежна.  

 

Таблица 3.6 – Оценки надежности модели 

 Альфа Кронбаха 
Совокупная  

надежность [283] 

Извлеченная  

средняя дисперсия [273] 

Агломерац. эффекты 1 1 1 

Отрасли 1 1 1 

Эффект масштаба 1 1 1 

Институты 1 1 1 

Экономическая активность 0,997 0,999 0,997 

Транспорт 1 1 1 

Занятость 0,937 0,970 0,941 

Социальная сфера 1 1 1 

Инвестиции 0,952 0,977 0,954 

Демография 1 1 1 

Жилье 1 1 1 

Система расселения 0,911 0,957 0,918 

Примечания  

1 Рассчитано автором. 

2 Альфа Кронбаха – Cronbach's Alpha; Совокупная надежность – Composite Reliability; Извле-

ченная средняя дисперсия – Average Variance Extracted (AVE). 
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По результатам применения метода HTMT есть сомнения в том, что нет связи 

между показателями ряда пар скрытых переменных (рисунок 3.4). Это означает, 

что есть некая неуникальность отобранных показателей для переменных.  

 

 

Рисунок 3.4 – Макет – выявление отсутствия дискриминантной валидности  

между скрытыми переменными по методу HTMT (построено в SmartPLS3) 

Примечания  

1 Рассчитано автором. 

2 Красным – превышение 0,9. Обычно наличием связи является превышение над 1 (здесь 

только у Занятость – Демография, Занятость – Система расселения); зеленым – значения до 0,9. 

 

В принципе, полученные значения оценки дискриминантной валидности в 

основном ниже порога, его превышение не носит какого-то совсем большого зна-

чения (немного выше 1), поэтому факт несоответствия можно проигнорировать.  

Далее необходимо проверить сформулированные выше гипотезы. Для этого 

был использован метод бутстраппинга (bootstrapping) в Smart PLS3, 5000 итераций. 

Полученные результаты p-value представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Оценка вероятности верности выдвинутых гипотез  

Выявленная связь Гипотезы P Values 

1 2 3 

Демография -> Агломерац. эффекты 

У 

0,001 

Транспорт -> Агломерац. эффекты 0,001 

Экономическая активность -> Агломерац. эффекты 0 

Отрасли -> Агломерац. эффекты Л 0 

Эффект масштаба -> Агломерац. эффекты М 0,002 

Система расселения -> Агломерац. эффекты Р 0 

Институты -> Отрасли ИЛ 0,034 

Институты -> Инвестиции 
ИУ 

0,020 

Институты -> Социальная сфера 0 

Институты -> Экономическая активность  0 

Эффект масштаба -> Отрасли МЛ 0,001 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 

Эффект масштаба -> Занятость 
МУ 

0,013 

Эффект масштаба -> Социальная сфера 0 

Система расселения -> Эффект масштаба РМ 0,003 

Система расселения -> Институты РИ 0 

Система расселения -> Отрасли РЛ 0 

Система расселения -> Демография 

РУ 

0 

Система расселения -> Жилье 0 

Система расселения -> Занятость 0 

Система расселения -> Социальная сфера 0 

Система расселения -> Транспорт 0 

Отрасли -> Жилье 

ЛУ 

0 

Отрасли -> Занятость 0,01 

Отрасли -> Социальная сфера 0,005 

Отрасли -> Экономическая активность 0 

Демография -> Институты УИ 0,002 

Транспорт -> Эффект масштаба УМ 0 

Демография -> Отрасли УЛ 0 

Демография -> Занятость 

УУ 

0 

Демография -> Инвестиции 0 

Демография -> Экономическая активность 0 

Занятость -> Жилье 0 

Занятость -> Социальная сфера 0 

Транспорт -> Жилье 0 

Транспорт -> Занятость 0 

Транспорт -> Экономическая активность 0 

Экономическая активность -> Жилье 0 

Экономическая активность -> Занятость 0 

Социальная сфера -> Жилье 0 

Примечание –  Рассчитано автором. 

 

Результаты показывают, что все выдвинутые гипотезы можно принять с ве-

роятностью как минимум 95%.  

Интерес представляет оценить так называемую объяснительную силу скры-

той переменной посредством сравнения силы влияния скрытых переменных между 

собой. Такая процедура заложена в SmartPLS. Для этого проводится оценка коэф-

фициента f2, который показывает, насколько изменится процент детерминации в 

модели при исключении той или иной скрытой переменной. Согласно принятой 

интерпретации коэффициентов f2, 0,02 – это малый эффект, 0,15 – средний и 0,35 – 

высокий эффект [268]. Полученные результаты представлены в таблице 3.8.  
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Исходя из коэффициента f2, все скрытые переменные являются значимыми. 

Их вклад в объяснение вариации агломерационного эффекта колеблется от высо-

кого (Отрасли и др.) до низкого (Эффект масштаба и др.). 

 

Таблица 3.8 – Значения f2 

Конструкт Агломерац. эффект Институты 

Демография 0,416 0,048 

Отрасли 2,135  

Система расселения 0,133 0,231 

Транспорт 0,129  

Экономическая активность 0,421  

Эффект масштаба 0,039  

Примечание –  Рассчитано автором. 

 

Нет ни одной скрытой переменной (среди тех, которые влияют на агломера-

ционный эффект), влияние которой бы не имело силы.   

Важным аналитическим инструментом SmartPLS является карта важности-

производительности (IPMA), которая используется в определении управленческих 

приоритетов. Интерпретация результатов применения инструмента носит управ-

ленческий характер.  

«Важность» (то же самое, что и совокупный эффект): измеряемый по оси X 

конструкт является более важным, если он оказывает более высокое общее влияние 

на результат. Фактически речь идет об эластичности: важность показывает, 

насколько в модели изменится результирующая переменная при изменении пока-

зателей некоторой скрытой переменной на 1%.  

«Производительность»: данный параметр, откладываемый по оси Y, показы-

вает степень эффективности использования скрытой переменной. Производитель-

ность после стандартизации принимает значения от 0 до 100 (чем больше, тем силь-

нее производительность, что, по сути, отражает процент эффективности использо-

вания скрытой переменной). Процедура нахождения значения производительности 

носит сложный математический характер и описана в статье [299, с. 1869–1871]. 

Суть производительности – в представлении степени использования имеющегося 

потенциала, соответственно, чем ниже производительность (или эффективность 
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использования скрытой переменной), тем выше возможности для улучшения ис-

пользования скрытой переменной. Следовательно, управленец заинтересован в вы-

явлении конструктов, имеющих высокую эластичность с результатом и при этом 

использующихся недостаточно эффективно. Производительность ограничена 

100%, соответственно, изменение производительности на 1 единицу приведет к из-

менению влияния скрытой переменной на результат на величину, равную важности 

(или совокупному эффекту) [282].  

Матрица IPMA является продолжением специального метода IPMA, позво-

ляющего делать управленческий выбор [299, с. 1873–1874; 302, с. 544]. Перемен-

ные характеризуются по двум критериям и в соответствии с ними располагаются 

на координатной плоскости, образуя четыре квадранта приоритетов. Деление на 

квадранты производится с помощью нахождения средних значений по важности и 

производительности. Приоритет принятия управленческих решений: 

1. Зона срочных действий (правый нижний квадрант – переменные с высокой 

важностью и низкой производительностью; потенциал значительно недоиспользо-

ван, возможно получить мощную отдачу от развития этих скрытых переменных). 

2. Зона развития (правый верхний квадрант – переменные с высокой важно-

стью и высокой производительностью; потенциал переменной используется срав-

нительно эффективно, она оказывает важное влияние на результат). 

3. Зона реформ (левый нижний квадрант – переменные с низкой важностью 

и низкой производительностью; потенциал недоиспользован, но развитие этих пе-

ременных не может дать быстрый эффект, нужно вывести переменные хотя бы в 

зону высокой производительности).  

4. Зона долгосрочного развития (левый верхний квадрант – переменные с 

низкой важностью и высокой производительностью; по этим переменным исполь-

зование потенциала – на достаточно высоком уровне, в то же время эффект от их 

развития слабо сказывается на результирующей переменной в краткосрочном пе-

риоде). 

В нашем случае среднее значение совокупного эффекта равно 0,497; среднее 

значение производительности – 21,474 (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Интерпретация карты важности и производительности (IPMA)  

по квадрантам 

Примечание –  Рассчитано автором. 

 

В таком случае приоритеты будут следующие (таблица 3.9). Следует отме-

тить ограничения, свойственные построенной модели. Так, применяемый времен-

ной период в 5 лет не позволяет полностью оценить важность таких инертных пе-

ременных, как Демография и Институты. Тем самым модель ориентирована на 

достижение быстрых результатов в краткосрочном интервале времени (до 5 лет).  

 

Таблица 3.9 – Приоритетность развития скрытых переменных по IPMA  

(определены с помощью квадрантов) 

Конструкт Важность Производительность Очередь улучшения 

Демография 0,413 13,078 Третьестепенная 

Институты 0,098 31,170 Четырехстепенная 

Отрасли 0,844 14,726 Первостепенная 

Система расселения 0,944 30,772 Второстепенная 

Транспорт 0,118 32,372 Четырехстепенная 

Экономическая активность 1,175 9,750 Первостепенная 

Эффект масштаба -0,108 18,456 Третьестепенная 

Примечания  

1 Рассчитано автором. 

2 Размерность величин – единицы, при этом величина важности имеет неограниченный диа-

пазон, а производительность – от 0 до 100. 

 

Все скрытые переменные распределены на четыре группы приоритетов. Са-

мыми перспективными (1 очередь – зона срочных действий) являются конструкты 

Отрасли, Экономическая активность (эти конструкты позволяют получить 

 Демография 

   Транспорт 

Институты 

   Эффект масштаба 

Отрасли 

Система расселения 

Экономическая 

активность 
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значительный эффект в краткосрочном периоде через улучшение условий для от-

крытия новых предприятий, рост покупательской способности населения, проведе-

ние реиндустриализации). Второстепенная очередь (зона развития) – Система рас-

селения (она уже развита значительно, оказывает сильное влияние на агломераци-

онные эффекты, тем самым относится к развитым переменным, которые нужно 

поддерживать для сохранения положительных эффектов). Третьестепенная (зона 

реформ) – Демография, Эффект масштаба (инертные переменные, по которым 

отдача может быть только в среднесрочном/долгосрочном периоде, особенно по 

демографии, временной лаг которой может достигать 20 лет и более; отнесение в 

этот квадрант связано в первую очередь с тем, что построение модели осуществля-

лось за 5 лет, т.е. за тот период, в котором изменения в демографии заметны слабо; 

Эффект масштаба показывает слабое отрицательное влияние, поэтому целесооб-

разно проведение реформ в виде развития малого и среднего предприниматель-

ства). Четырехстепенная (зона долгосрочного развития) – Транспорт, Институты 

(по этим переменным отдача также может быть только в долгосрочном периоде, 

особенно это касается институтов, которые в СТА развиваются довольно мед-

ленно). Количественно Институты отнесены к заключительной, четвертой оче-

реди, так как в СТА влияние существующей административной модели управления 

SmartPLS3 оценивает как почти незаметное, в то же время институциональное раз-

витие улучшит условия для агломерационных эффектов, поэтому Институты 

можно вынести в перманентную отдельную очередь приоритетов. То же самое ка-

сается Демографии ввиду фактически первостепенного ее социального значения, 

влияния на климат в обществе и соответственно на экономическое развитие: ее це-

лесообразно отнести в отдельную очередь приоритетов. Таким образом, наряду с 

объективностью модели учитывается и субъективное влияние оператора модели в 

части определения приоритетов управленческого воздействия. 

Выводы к разд. 3.1. По итогам проведенного исследования с помощью ме-

тодологии PLS-SEM была построена структурная модель агломерационных эффек-

тов для муниципалитетов в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации. После 

многочисленных итераций и построения гипотез о взаимосвязи в модели остались 
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16 факторных и 1 результирующий показатели. Коэффициент детерминации R2 

скрытой переменной Агломерационные эффекты показал довольно высокое значе-

ние в 98,7%. Надежность модели была проверена через меры совокупной надежно-

сти, Альфа Кронбаха, усредненной извлеченной дисперсии и оценки гетеропри-

знака – монопризнака. Все выдвинутые гипотезы были доказаны с уровнем значи-

мости более 95% (по p-value).  

На агломерационные эффекты в СТА наибольшее влияние оказывают скры-

тые переменные группы факторов эффекта урбанизации: Экономическая актив-

ность (количество предприятий, оборот розничной торговли), Демография (чис-

ленность населения), Транспорт (плотность дорог). Сильное влияние у Системы 

расселения (плотность населения и его распределение по муниципалитетам), а 

также у Эффекта локализации (занятость в обрабатывающей промышленности и 

коэффициент локализации). Влияние Институтов (фрагментация власти) слабое, 

оно почти в 8 раз меньше влияния эффекта локализации. У Эффекта масштаба 

(среднее количество работников предприятия) влияние отрицательное, но также 

слабое. Выявленная сила влияния учитывает как прямое влияние скрытой перемен-

ной на агломерационные эффекты, так и косвенное влияние, опосредованное через 

другие скрытые переменные (например, влияние Демографии на Агломерационные 

эффекты через Жилье).  

По результатам исследования построена карта важности-производительно-

сти (IPMA). По ней выявлена целесообразная очередность принятия мер развития 

конструктов: первоочередные меры – развитие экономической активности и под-

держка обрабатывающей промышленности; вторичные меры – формирование бла-

гоприятных условий для неухудшения ситуации с распределением населения по 

муниципалитетам; третичные меры – сохранение или даже рост численности насе-

ления, поддержка малых и средних предприятий; заключительные меры – развитие 

транспортной системы и институциональной среды.  

Полученные данные о приоритетности именно этих направлений, с одной 

стороны, логичны: прямая зависимость между открытием новых предприятий, ро-

стом их взаимодействия и агломерационными эффектами понятны, также понятной 
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кажется связь между реиндустриализацией СТА и агломерационными эффектами. 

В то же время несколько новым является влияние на агломерационные эффекты со 

стороны распределения населения по системе расселения СТА. Отрицательное 

влияние Эффекта масштаба на Агломерационные эффекты также нуждается в 

дополнительном изучении, хотя существуют динамичные отрасли экономики, в ко-

торых именно малые предприятия имеют более высокие темпы роста. Развитие 

транспортной системы повышает взаимодействие субъектов социально-экономи-

ческой деятельности в агломерации, что тоже нашло свое отражение в модели. 

Кроме того, представляется верным рост внимания к развитию институциональной 

среды СТА, так как неблагоприятный институциональный климат, значительные 

бюрократические барьеры способны снизить эффект от внедрения любых иннова-

ций и улучшений. Вместе с тем откладывать развитие Институтов на четвертую 

очередь кажется неверным, так как их развитие должно осуществляться в фоновом 

процессном режиме постоянно.  

Рекомендации по Транспорту отнесены только в приоритетность четвертой 

очереди. Это объясняется тем, что транспорт в рамках СТА уже достаточно сильно 

развит. Отсутствие развития жилья в списке приоритетов может объясняться нали-

чием высокой доли государственного влияния на существующие жилищные про-

цессы, которые могут ломать обычные экономические связи (например, удешевле-

ние ипотеки приводит к реализации отложенного спроса, повышению цен, а затем 

к некоторому торможению или образованию ценового пузыря, что требует вклю-

чения дополнительных внешних факторов в модель).  

Очевидно, что для развития экономики региона с локализованной в его про-

странстве агломерацией необходима системная работа по выявлению и оценке аг-

ломерационных эффектов. Для этого автором предлагается разработка концепции 

специальной региональной экономической политики, которая подробно изложена 

далее. 
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3.2 Цели, принципы региональной экономической политики  

формирования и развития агломераций* 

 

 

 

Вследствие возрастающей роли агломераций в экономическом развитии ре-

гиона все больше внимания уделяется вопросам регулирования агломерационных 

процессов [154; 217].  

Отследить рост интереса возможно по наличию правовых актов (в том числе 

внутренних документов или опубликованных проектов для обсуждения) соответ-

ствующих органов управления. Рассмотрим становление региональной законода-

тельной базы по развитию агломераций. Поиск будет проводиться на Официальном 

интернет-портале правовой информации (это вызвано субъективным удобством 

базы для работы с региональными документами) [157]. По каждому из 85 регионов 

России в поисковых словах будет задано слово «агломерация» (в вариации – «аг-

ломер»). В отборе участвуют только действующие документы. Их было отобрано 

254 с 2014 по 2021 г. включительно (рисунок 3.6). При этом были исключены до-

кументы, принятые Министерством градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области, Департаментом градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области (2020 и 2021 гг.), всего по-

рядка 1145 документов. Документы по Москве и Московской области изучались по 

информационно-правовому порталу «Гарант.ру», так как в вышеуказанной базе до-

кументы отсутствуют (изучались только региональные документы). В случае меж-

региональных соглашений по развитию агломерации присутствует двойной счет 

(это редчайшие случаи, характерны для Московской агломерации). В приложе-

нии В приведены основные нормативно-правовые акты (и их проекты) федераль-

ного и субфедерального (Приволжского федерального округа) уровней, уделяющие 

значительное внимание агломерациям (приложение В, таблица В.1).  

                                                           

* Настоящий раздел диссертации как один из основных результатов диссертации частично 

опубликован в рецензируемом научном издании согласно пункту 11 Положения о присуждении 

ученых степеней Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О 

порядке присуждения ученых степеней» в статье: [185]. Об этом сообщается на основании пункта 

14 вышеуказанного Положения. 



184 

Покажем динамику нормативно-правовых документов регионального 

уровня, в названии которых упоминается агломерация, за период с 2014 по 2021 г. 

включительно (рисунок 3.6). Из рисунка 3.6 виден постоянный рост количества до-

кументов с упоминанием агломерации в названии. Важно отметить, что один из 

самых первых документов, принятый в 2014 г. (из действующих на 2022 г.), посвя-

щен развитию именно Самарско-Тольяттинской агломерации, что делает СТА в не-

котором смысле долгожителем законодательного регулирования развития агломе-

раций. Первый документ принадлежит Московской агломерации (из действующих 

на 2022 г.).   

 

 

Рисунок 3.6 – Распределение нормативно-правовых документов регионального уровня,  

в названии которых упоминается агломерация 

Примечание –  Составлено автором по: [157]. 

 

Интерес представляет распределение тематики вышеуказанных 254 докумен-

тов (таблица 3.10).  

Указанное в таблице 3.10 распределение позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1) развитию сельских территорий и сельских агломераций посвящена почти 

половина всех документов (характерно для 51 региона); 

2) национальные проекты по развитию транспорта затронуты в каждом тре-

тьем документе (характерно для 31 региона);   
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Таблица 3.10 – Распределение нормативно-правовых документов регионального уровня,  

в названии которых упоминается агломерация, по сферам деятельности 

Сфера деятельности Количество Доля, % 

Сельские агломерации 114 45 

Транспортная система 95 37 

Образование/реорганизация/роспуск Совета 24 9 

Территориальное планирование 9 4 

Здравоохранение 4 2 

Закон об агломерации 3 1 

Прочие 5 2 

В том числе: 

межбюджетные трансферты на общее развитие 

 

1 

особая экономическая зона 1 

водопровод и канализация 1 

комплексное развитие 1 

концепция развития 1 

Всего 254 100 

Примечание –  Составлено автором по: [157]. 

 

3) формирование системы управления агломерацией – работа Агломераци-

онного совета встречается в 9% документов (и только 9 регионов: Самарская, Но-

восибирская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Красноярский, 

Приморский, Пермский края; в Ростовской области совет распущен); 

4) территориальное планирование – схемы территориального планирования, 

правила землепользования и застройки – составляет 4% документов, они приняты 

в 5 регионах (Самарская, Новосибирская, Челябинская области, Алтайский край, 

Дагестан); 

5) здравоохранение подразумевает борьбу против коронавируса; фактически 

только 2 документа, так как присутствует двойной счет из-за межрегионального 

статуса документа (Москва и Московская область); 

6) правовое регулирование развития агломерации затронуто всего в 3 доку-

ментах – законы об агломерации (1%; Белгородская и Томская области); 

7)  межбюджетные трансферты из областного бюджета с целью развития аг-

ломерации раскрываются в 1 документе (Тверская область);  

8) развитие особой экономической зоны с учетом агломерации – 1 документ 

(Чебоксарская агломерация); 
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9) развитие водопровода и канализации – 1 документ (Астраханская агломе-

рация); 

10) комплексное развитие агломерации – 1 документ (Челябинская агломе-

рация);  

11) документ по разработке концепции развития есть только у Московской 

агломерации и принят самым первым из действующих документов (2011 г.).  

Однако пока еще следует признать попытки регулирования агломераций 

фрагментарными, поскольку при всем многообразии правовых актов на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях отсутствуют признаки целостной по-

литики. Поскольку агломерация все же принадлежит к региональному уровню 

управления, считаем целесообразным выделить региональную агломерационную 

политику в отдельное направление экономической политики, призванное способ-

ствовать повышению уровня экономического развития. 

С целью разработки практических рекомендаций по реализации региональ-

ной агломерационной политики автором сформулированы принципы региональ-

ной агломерационной политики, применяемые в том числе для целеполагания аг-

ломерационного развития региона (что обусловлено восприятием агломерации как 

инструмента ускоренного регионального развития), показана схема формирования 

целей развития агломерации, основанная на учете заданных, базовых, уникальных 

целей (таблица 3.11). Определим политику развития агломераций (или агломера-

ционную политику) как систему приоритетов, целей, задач, мер и действий феде-

ральных, региональных, муниципальных органов власти по сбалансированному аг-

ломерационному развитию, направленному на максимизацию положительных аг-

ломерационных и предотвращение дезагломерационных эффектов. 

Для формирования заданных целей проанализировано значительное количе-

ство стратегических документов, затрагивающих целеполагание развития агломе-

рации. Для Самарско-Тольяттинской агломерации формулируется стратегическая 

цель и миссия развития. Предлагается авторская система целей развития агломера-

ции как уникального объекта управления. Также изложено авторское видение це-

лей национальных проектов сквозь призму применения агломерационных 



187 

эффектов в процессе их достижения с учетом агломерационных принципов целе-

полагания. Для вышеуказанных систем целеполагания предлагаются авторские ло-

гические схемы.   

 
Таблица 3.11 – Принципы региональной агломерационной политики, применяемые  

для целеполагания регионального агломерационного развития 

Принцип Характеристика  

1. Принцип ограни-

ченности агломера-

ции 

Агломерация – это инструмент развития территорий. Агломерация – 

это не самоцель, а один из множества подходов к развитию территории. 

Нельзя стремиться к созданию агломерации в ситуации, когда дезагло-

мерация сигнализирует о негативных последствиях 

2. Принцип ком-

плексности и ис-

пользования агло-

мерационного эф-

фекта 

Агломерационное развитие предполагает создание условий для получе-

ния агломерационного эффекта, обусловленного следующими груп-

пами факторов: эффекты масштаба, локализации, урбанизации, влияние 

системы расселения, влияние институциональной среды, дезагломера-

ция 

3. Принцип систем-

ности и сбаланси-

рованности 

Отказ от безусловной выравнивающей политики в экономической под-

системе, сохранение выравнивающей политики в социальной подси-

стеме. Принятие решения о выравнивании/поляризации осуществляется 

с учетом имеющихся факторов агломерационных эффектов, существу-

ющего уровня признаков агломерационных эффектов, взаимосвязи при-

знаков и факторов агломерационных эффектов 

4. Принцип учета 

дезагломерации 

Учет дезагломерации как отрицательного фактора агломерационного 

эффекта, меры по устранению негативных внешних эффектов, препят-

ствующих развитию агломерации 

5. Принцип демо-

кратизации 

Развитие демократизации (принцип подразумевает отказ от априорной 

ориентации на какую-то одну модель управления агломерацией, т.к. 

важным условием развития общества является сохранение элементов 

местного самоуправления) 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Для определения целей развития региона на основе политики формирования 

и развития агломерации важно понимать, что любое целеполагание представляет 

собой систему не только в части планирования направлений развития самого объ-

екта, но и систему в плане встраивания объекта целеполагания в системы более 

высокого/низкого порядка. Соответственно, при выявлении целей развития неко-

его объекта необходимо их встраивать в систему целей, которая развита автором 

на базе подхода к целеполаганию, предложенного д.э.н. В.А. Цыбатовым [248], и 

состоит из трех уровней:  

1) заданные цели (задаются внешней средой); 

2) базовые цели (характерные для данной категории объектов управления); 
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3) эксклюзивные цели, олицетворяющие собственный путь развития. 

Следовательно, для целеполагания регионального развития на основе агло-

мерации на примере Самарской области и Самарско-Тольяттинской агломерации 

можно предложить следующие источники целеполагания:  

1. Заданные цели (задаются внешней средой): 

- совокупность заданных целей, поставленных иным уровнем власти, напри-

мер, России, Приволжского федерального округа, Самарской области, входящих в 

СТА муниципальных образований. Рейтинги агломераций (место в этих рейтингах 

служит для выявления, оценки достигнутых успехов и провалов; ясно, что мето-

дика рейтингов спорна, но они играют важную роль, особенно если учитываются 

руководством государства при распределении средств); 

- национальные проекты (или подобная актуальная повестка), т.е. цели, для 

достижения которых агломерация может быть применена как инструмент (так как 

сейчас достижение целей национальных проектов выступает некой оценочной ха-

рактеристикой деятельности губернаторов, то эту и подобные ей повестки целесо-

образно учитывать, хотя это и носит некоторый конъюнктурный оттенок) [146].  

2. Базовые цели (характерные для данной категории объектов управления; 

они во многом повторяются от стратегии к стратегии любого такого объекта вне 

зависимости от места его расположения): 

- система социальных целей;  

- система экономических целей, достижение которых является необходимым 

условием для реализации вышеуказанных социальных целей;  

- базовые агломерационные цели развития (для любой агломерации): устра-

нение эффектов дезэкономии, создание условий для усиления агломерационного 

эффекта, усиление признаков агломерации (т.е. идет некоторая унификация агло-

мераций в плане достраивания их до более развитых), устранение/наращивание 

диспропорций развития. 

3. Эксклюзивные цели, олицетворяющие собственный путь развития: 

- преемственные цели из предыдущих стратегических документов развития 

агломерации;  
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- предложения по решению выявленных проблем развития конкретной агло-

мерации – СТА. Построение сценариев развития при помощи SWOT-анализа (или 

иного метода). 

Проблемы целеполагания. Сложностью целеполагания формирования и раз-

вития агломерации является работа с несколькими восприятиями агломерации:  

1. Агломерация как совокупность взаимодействующих субъектов (например, 

муниципалитетов, предприятий, населения). Изучаются проблемы и возможности 

взаимодействия социально-экономических субъектов, находящихся под разными 

юрисдикциями. То есть агломерация здесь не воспринимается как единый объект, 

в ней множество относительно самостоятельных субъектов, деятельность которых 

может привести к внешним эффектам. Иначе говоря, это аналитическое восприятие 

агломерации через разложение ее на составляющие.   

2. Агломерация как субрегион. Агломерация воспринимается как подобие ре-

гиона, задаются общие цели развития агломерации. После этого происходит работа 

по специализации территорий в агломерации. То есть это синтетическое восприя-

тие агломерации через создание некой общности, единства для внешней среды (для 

внешней среды агломерация представляется единым образованием).  

Необходимо учитывать оба эти подхода. Если игнорируется первый подход, 

то тогда не происходит устранения внешних эффектов, нет работы по снижению 

дублирования функций муниципалитетов. Однако проблемы негативных экстерна-

лий не исчезают, что связано с наличием множества субъектов, которые не коор-

динируют свои действия. Игнорирование первого подхода – это все равно что от-

казаться от муниципальных стратегий. 

Если игнорируется второй подход, то упускается взгляд на агломерацию как 

на единую территорию, у которой есть общие для всех МО цели развития. Игнори-

рование второго подхода – это все равно что отказаться от региональной стратегии. 

Миссия и стратегическая цель агломерации на примере СТА. Миссия подра-

зумевает констатацию уже достигнутого уровня развития агломерации, ее значи-

мость, стратегическая цель – описание того уровня развития, которое еще пред-

стоит достигнуть.  
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Авторское видение миссии Самарско-Тольяттинской агломерации приведено 

в таблице 3.12. Миссия формулируется с учетом взаимодействия с территориями 

разного масштаба (т.е. значимость агломерации для России, региона, окружающих 

муниципалитетов, тем самым охватываются все уровни управления).  

 
Таблица 3.12 – Миссия Самарско-Тольяттинской агломерации 

Уровень Формулировка 

Федеральный СТА – территория опережающего развития, узел опорного каркаса расселения 

страны, точка роста высокотехнологического сектора экономики в ПФО  

и России, третья по численности населения агломерация и крупнейшая поли-

центричная агломерация России, обеспечивающая вклад в ВВП более 1% [3]  

Региональный СТА – основа благосостояния региона, визитная карточка Самарской области, 

локомотив развития области, точка концентрации потенциала 86% населения 

и 80% производственных мощностей региона 

Местный СТА – территория с развитым межмуниципальным сотрудничеством, центр 

притяжения для населения региона, позволяющий получать возможности  

мегаполиса без смены места жительства 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Следует отметить, что миссия на местном уровне несколько преувеличена, 

так как проведенное автором исследование показало, что фактический уровень 

межмуниципального сотрудничества в СТА невысокий [174].  

Стратегическая цель развития СТА – обоснованное управление процессами 

концентрации/деконцентрации экономической активности на территории Самар-

ской области и СТА, приводящее к формированию благоприятных условий для 

естественного прироста населения, комфортной среды обитания, а также создание 

и внедрение высоких наукоемких технологий мирового уровня, формирование ин-

ституциональной среды для роста взаимодействия муниципалитетов, предприятий, 

населения с последующим формированием общих инфраструктурных объектов, 

что в совокупности обеспечивает опережающее развитие экономики региона на 

базе агломерационного эффекта*. 

Обратим внимание на логику формирования стратегической цели: 

1) социальные приоритеты (индикаторы – естественный прирост населения, 

комфортная окружающая среда); 

                                                           

* Необходимость рассмотрения вопроса о стратегическом планировании развития агломе-

рации затрагивается в работах: [178; 189]. 
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2) экономические приоритеты (развитие наукоемких высоких технологий); 

3) механизмы реализации (благоприятная среда для роста взаимодействия 

социально-экономических субъектов).  

Дерево заданных целей развития агломерации. Сначала покажем дерево за-

данных целей развития агломерации. Эти цели являются во многом общими для 

агломераций России, в которых есть город-миллионник. Для иных агломераций 

цели могут несколько отличаться ввиду того, что федеральный центр, центры фе-

деральных округов по-разному видят целеполагание в зависимости от численности 

населения, что косвенно отражено в Стратегии пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (все городские агломерации России де-

лятся по численности населения: 250–500 тыс. человек, 500–1000 тыс. человек, 

свыше 1000 тыс. человек) [3]. В вышеуказанной стратегии представлена типология 

агломераций по двум критериям – численности населения и вклада в ВВП: 

1) вклад в общероссийский экономический рост более 1% – 20 агломераций; 

2) вклад от 0,2% до 1% – 22 агломерации с численностью населения 500–

1000 тыс. человек, 21 агломерация с численностью населения до 500 тыс. человек;  

3) вклад до 0,2% – 31 агломерация.  

Примечательно, что научных центров мирового уровня задекларировано 

всего 8, из них 5 – в крупнейших агломерациях, 2 – в крупных, 1 – в городской 

агломерации с численностью до 500 тыс. человек. Такое распределение показы-

вает, что приоритет развития наукоемких технологий смещен в сторону крупней-

ших агломераций.  

Для формирования заданных целей был проанализирован ряд документов, 

указанных в таблице 3.13*. Документы были отобраны ввиду того, что в них уде-

ляется повышенное внимание городским агломерациям (как исключение взяты до-

кументы национальных проектов в качестве государственной повестки, но не все-

гда в них агломерациям уделяется много внимания). На их базе был сформирован 

универсальный авторский список целей развития агломерации, который  

 

                                                           

* Рассмотрение трансграничных агломераций может расширить документальную базу за-

данных целей через добавление международного уровня. См.: [247]. 
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Таблица 3.13 – Документы с агломерационными целями по уровням управления 

Уровни 

управления 
Документы 

Федеральный 1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации  

на период до 2025 года [3]. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития  

Российской Федерации на период до 2020 года [8]. 

3. Указ Президента России «Об утверждении основ государственной по-

литики регионального развития Российской Федерации на период  

до 2025 года» [1]. 

4. Федеральные программы: 

- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные  

дороги» [51]; 

- федеральный проект «Дорожная сеть» [53]; 

- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

[54]; 

- национальный проект «Жилье и городская среда» [52]. 

5. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации  

на период до 2030 года [55]. 

6. Транспортная стратегия Российской Федерации [4]. 

7. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие агломераций  

в Российской Федерации» [198] 

Субфедеральный Стратегия социально-экономического развития Приволжского федераль-

ного округа на период до 2020 года [11] 

Региональный и 

субрегиональный 

1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области  

на период до 2030 года [12]. 

2. Концепция развития Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА)  

на период до 2035 года 

Муниципальный Стратегии муниципальных образований 

Примечание –  Составлено автором. 

 

может несколько изменяться в зависимости от конкретной агломерации под влия-

нием более высоких уровней власти (например, у центральной власти может быть 

особое видение роли Московской агломерации по сравнению с видением Самар-

ско-Тольяттинской агломерации). Отметим, что в целях нет общих мест, которые 

встречаются в целеполагании любой территории (например, типичные цели по ро-

сту качества жизни), так как в данном списке уклон делался именно на специфич-

ные для анализируемой категории цели.  

Предлагается выделить 3 стратегических направления в целеполагании: 

1) социальное развитие; 

2) экономическое развитие; 

3) территориальное развитие. 
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Институциональное развитие было бы уместнее рассмотреть в разделе ин-

струментов реализации указанных далее целей, поэтому отдельного направления 

целеполагания «Институциональное развитие» не предусмотрено.  

Эти направления, будучи фактически целями 1-го уровня, могут быть деком-

позированы на цели 2-го и 3-го уровней. Покажем цели по каждому направлению 

(таблицы 3.14–3.16). 

 

Таблица 3.14 – Заданные социальные цели развития агломерации 

Цели 2-го уровня Цели 3-го уровня 

Развитие здраво-

охранения 

Формирование и развитие многопрофильных медицинских центров спе-

циализированной и высокотехнологической медицинской помощи, в том 

числе национальных медицинских исследовательских центров, осуществ-

ляющих научно-исследовательскую и образовательную деятельность, 

разработку и внедрение инновационных медицинских технологий, предо-

ставление высокотехнологичной медицинской помощи 

Развитие образо-

вания как основы 

подготовки кад-

ров для перехода 

к инновацион-

ному развитию 

1. Развитие ведущих образовательных организаций высшего образования 

и использование их потенциала при оказании услуг в сфере инновацион-

ного развития агломераций. Создание условий для ведущих вузов в целях 

развития фундаментальной и прикладной науки, компетенций для подго-

товки способных проводить качественные НИОКР кадров.  

2. Создание на базе ведущих профессиональных образовательных орга-

низаций межрегиональных центров компетенций.  

3. Создание крупных межрегиональных центров выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

4. Внедрение специальных программ подготовки отечественных рабочих 

кадров для замещения импорта иностранной рабочей силы 

Развитие цифро-

визации 

Внедрение передовых управленческих программ в органы управления, 

организации социальной сферы, транспорта и др. для формирования мак-

симально приближенного к реальности цифрового двойника агломерации 

Оптимизация жи-

лищной политики 

1. Развитие рынка арендного жилья, реализация программ социального 

найма.  

2. Инфраструктурная поддержка реализации проектов реновации, суще-

ствующих городских жилых районов  

Повышение каче-

ства и комфорт-

ности городской 

среды и экологии 

Скоординированное планирование и развитие зеленых насаждений, обра-

зующих в том числе рекреационные зоны агломераций 

Примечание  – Разработано автором. 

 

Под территориальным развитием будет пониматься расположение предлага-

емых социально-экономических мероприятий в пространстве, развитие связанно-

сти территорий. Соответственно, все, что касается транспорта, будет отнесено к 

этому направлению. 
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Таблица 3.15 – Заданные экономические цели развития агломерации 

Цели 2-го уровня Цели 3-го уровня 

Ускорение эконо-

мического, научно-

технологического 

и инновационного 

развития агломера-

ций 

1. Приоритетная поддержка высокотехнологических и наукоемких отраслей 

производства товаров, услуг, творческих (креативных) индустрий.  

2. Содействие кооперации учреждений науки и образовательных организа-

ций высшего образования с бизнесом, в том числе в результате формирова-

ния не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.  

3. Роботизация, переход от трудоемкой стратегии производства к капитало-

емкой, что должно обеспечить рост производительности труда.  

4. Рост доли занятых и выпуска продукции у малых и средних предприятий  

Улучшение инве-

стиционного кли-

мата, повышение 

технологической 

культуры и под-

держка инноваций  

1. Повышение доли занятых в инновационных производствах. 

2. Повышение доли выпускников системы профессионального образования 

с ключевыми компетенциями цифровой экономики. 

3. Повышение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей в отгруженной продукции 

Проведение новой 

индустриализации  

Формирование условий для открытия новых промышленных предприятий, 

опережающий рост абсолютных значений выпуска промышленной  

продукции  

Примечание  – Разработано автором. 

 
Таблица 3.16 – Заданные пространственные цели развития агломерации  

(фрагмент таблицы В.2, приложение В) 

Цели 2-го уровня Цели 3-го уровня 

Развитие внутрен-

него городского 

транспорта 

1. Обновление подвижного состава наземного общественного пассажир-

ского транспорта. 

2. Создание транспортно-пересадочных узлов и использование эффектив-

ных инструментов парковочной политики.  

3. Строительство пересадочных узлов, интегрированных с транспорт-

ными коммуникациями различных видов пассажирского транспорта. 

4. Развитие скоростных видов общественного транспорта – метрополи-

тена, скоростного трамвая и скоростного автобуса. 

5. Развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и велосипедной 

транспортной доступности объектов городских агломераций. 

6. Метрополитен: завершение программ развития метрополитена  

в крупных городах. 

7. Наземный пассажирский транспорт общего пользования: реорганиза-

ция и совершенствование маршрутной сети городского транспорта,  

а также развитие скоростных систем наземного транспорта, преимуще-

ственно рельсовых. 

8. Улично-дорожная сеть: совершенствование конфигурации улично-до-

рожной сети и организации дорожного движения, развитие парковочного 

пространства и систем парковки транспортных средств, транспортно-пе-

ресадочных узлов, а также сети вело- и пешеходных дорожек 

… … 

Примечание  – Разработано автором. 

 

Дерево базовых целей развития агломерации. Цели, обусловленные видом 

рассматриваемого объекта, отнесены к категории базовых, характерных в принципе 
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для любой агломерации и не ввиду того, что их определили на более верхнем 

уровне власти, а из-за объективных особенностей развития объекта.  

Предлагается определять базовые цели как те цели, которые направлены на 

совершенствование признаков агломерации, в частности, на создание условий для 

повышения агломерационного эффекта через воздействие на группы его факторов 

(таблица 3.17). 

 

Таблица 3.17 – Базовые цели развития агломерации 

Цели 1-го уровня Цели 2-го уровня 

1 2 

Наращивание 

 эффекта  

масштаба 

Работа с предприятиями для создания условий по оптимизации эффекта 

масштаба (зависит от отрасли, подразумевается работа по инфраструктур-

ному обеспечению, созданию привлекательных условий для укрупне-

ния/разукрупнения предприятий и т.п.) 

Наращивание  

эффекта  

локализации 

1. Поддержка моногородов в случае наличия агломерационного эффекта 

либо создание условий для переноса части предприятий в соседние муни-

ципалитеты в случае наличия дезагломерации. Нецелесообразно проводить 

политику по решению проблем моногорода только через его диверсифика-

цию, так как эффект урбанизации не всегда сильнее эффекта локализации. 

Поэтому поддержка моногородов должна происходить через специальные 

госзакупки и поддержку производителей, уже имеющих производственные 

мощности в городе (например, специальные среднесрочные займы государ-

ством работодателям на компенсацию выпадающих доходов на заработную 

плату работникам во время отраслевых кризисов).  

2. Развитие узкоотраслевой инфраструктуры в моногородах.  

3. Развитие отраслевых кластеров с характерными для этого подцелями 

(формирование благоприятной среды для отрасли, создание общей марки, 

развитие образовательной среды и т.п.) 

Наращивание  

эффекта  

урбанизации 

1. Создание условий для открытия предприятий иных отраслей для сглажи-

вания экономических циклов, роста количества предприятий. 

2. Развитие общеотраслевой инфраструктуры (транспорт, энергетика  

и т.п.).  

3. Оптимизация численности населения через политику поощрения рождае-

мости либо через политику переселения в ближайшие муниципалитеты  

(в случае роста – ориентация на естественный прирост ввиду того, что ме-

ханический прирост не решает глубинных проблем депопуляции; в случае 

переселения – переселение в ближайшие муниципалитеты для избежания 

роста социальной и межнациональной напряженности в случае «импорта» 

проблем в другие регионы).  

4. Создание условий для снижения имущественного разрыва среди населе-

ния, что обеспечит рост внутреннего спроса.  

5. Ориентация на переход к эндогенному росту в крупнейших  

агломерациях.  

6. Развитие транспортной инфраструктуры  
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Окончание таблицы 3.17 

1 2 

Наращивание  

системы  

расселения 

1. Распределение населения в системе населенных пунктов агломерации  

и региона в соответствии с оптимизацией агломерационного эффекта (по-

литика концентрации/деконцентрации в зависимости от конкретных усло-

вий).  

2. Сохранение моногородов через встраивание их в агломерацию.  

3. Ограничение пространственного уничтожения физических границ насе-

ленных пунктов и снижение рисков ликвидации зеленых поясов и клиньев 

между ними.  

4. Оптимизация распределения предприятий по территории агломераций  

и региона в зависимости от агломерационного эффекта 

Примечание  – Составлено автором. 

 

Дерево уникальных целей развития агломерации. Предлагается для формиро-

вания уникальных целей развития конкретной агломерации провести следующие 

этапы: 

1) выявление проблем социально-экономического развития агломерации в 

контексте региона и региона в контексте агломерации c помощью традиционного 

анализа (гл. 2); 

2) элементы пространственного анализа (сопоставление территорий, пра-

вило Ципфа, индекс Морана и т.п.) (гл. 2); 

3) выявление приоритетных направлений развития с помощью метода PLS-

SEM; 

4) справочное обращение к предыдущим стратегическим документам разви-

тия агломерации.  

Анализ необходимо проводить с точки зрения концентрации социально-эко-

номической активности и оценки агломерационного эффекта от нее. То есть важно 

оценить направленность агломерационного эффекта (положительный/отрицатель-

ный по каждому из групп факторов). Это позволит сразу увидеть корень выявлен-

ных неэффективностей и предложить мероприятия по их устранению. Кроме того, 

ввиду фрагментации власти в агломерации целеполагание может быть подвержено 

влиянию заинтересованных органов власти: властей ядра, властей периферийных 

муниципалитетов, региональной власти. Их интересы могут противоречить друг 

другу, что открывает институциональное направление в целеполагании развития 
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агломерации (выявлению проблем взаимодействия территорий под разной юрис-

дикцией, тормозящих развитие агломерации). Покажем предлагаемые уникальные 

цели развития СТА с точки зрения региона, так как только такая точка зрения спо-

собна увести от узких интересов отдельных муниципалитетов (таблица 3.18).  

 

Таблица 3.18 – Уникальные цели развития СТА (фрагмент таблицы В.3, приложение В) 

Цели 1-го уровня Цели 2-го уровня 

Экономическое 

развитие 

1. Преодоление кризиса занятости СТА (количество занятых сокращается 

сильнее, чем количество населения в СТА). 

2. Повышение производительности труда в СТА.  

3. Развитие кластеров в СТА и Самарской области (автомобилестроитель-

ный, аэрокосмический, нефтяной и др.). 

4. Поддержка и развитие промышленных парков.  

5. Создание условий для работы предприятий с высокой добавленной  

стоимостью.  

6. Развитие инноваций. 

7. Рост инвестиций в СТА (в частности в Тольятти).  

8. Сохранение положительных тенденций по концентрации количества 

предприятий в СТА (например, через развитие МСП, что позволит полу-

чить урбанизационный эффект от роста количества предприятий). 

9. Поощрение эндогенного роста, направленного на импортозамещение, 

хотя бы в границах СТА.  

10. Поощрение роботизации, что позволит снизить зависимость от числен-

ности населения.  

11. Развитие динамической системы специализации/диверсификации муни-

ципалитетов через сглаживание экономических циклов без потери преиму-

ществ специализации  

… … 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Необходимо отметить, что формирование целей по СТА может включать в 

себя этап определения специализации и целей развития каждого из входящих в 

СТА муниципалитетов как части агломерации [202]. Пример подобной декларации 

специализации и целей развития покажем в таблице 3.19. Выставленные специали-

зации и цели развития сформулированы на базе имеющихся стратегических доку-

ментов входящих в СТА муниципалитетов. 

Многоэтажная застройка в основном концентрируется в ядрах СТА – Самаре, 

Тольятти, Сызрани. Это обусловлено целесообразностью сохранения высокой 

плотности населения для снижения транзакционных издержек. 
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Таблица 3.19 – Перспективные направления развития МО СТА 
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Многоэтажная жилищная 

застройка 

+ + +               

Малоэтажная жилищная  

застройка  

        + + +   +   + 

Промышленность    + + + + + + + +   +   + 

Высокотехнологичная  

промышленность 

+ + + + + + + +          

Сельское хозяйство         + + + + + + + + + 

Рекреационная функция         + + +   +   + 

Переработка отходов    + +    + +  + + +    

Транспорт + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Малоэтажная застройка является приоритетом в близких к ядрам СТА МО – 

Волжском, Ставропольском, Сызранском, Красноярском, Красноармейском райо-

нах. Приоритетность поддержки малоэтажной застройки именно в этих МО объяс-

няется субурбанизацией.  

Высокотехнологичная промышленность концентрируется в городских окру-

гах СТА. Приоритетность поддержки высокотехнологичной промышленности в яд-

рах СТА объясняется стремлением к снижению ущерба для экологии, что должно 

уменьшить риски для здоровья населения.  

Промышленность, которая является менее высокотехнологической, целесо-

образно развивать не в ядрах СТА, а в иных городских округах и прилегающих к 

ядрам муниципальных районах. Такое расположение обусловлено тенденцией вы-

носа «грязных» производств за городскую черту значительных по численности 

населения городов. 

Сельское хозяйство концентрируется в муниципальных районах СТА. Это 

связано с тем, что городские округа создают значительный спрос на продукцию 

пригородного сельского хозяйства. Часть сельского хозяйства (в части переработки 
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продукции) расположена в Самаре и Тольятти (не отмечены как приоритетные тер-

ритории). 

Рекреационная деятельность концентрируется в ближней периферии Са-

мары, Тольятти, Сызрани. Это связано с созданием условий для туризма выходного 

дня: необходимо, чтобы привлекательные объекты отдыха находились как можно 

ближе к густонаселенным территориям. Это создаст не только значительный де-

нежный поток в бюджеты, но и обеспечит наличие зеленых коридоров вокруг ядер 

СТА.  

Переработка отходов концентрируется в основном в ближней периферии, 

представлена полигонами по захоронению отходов, строительству мусороперера-

батывающих комплексов и т.п.  

Транспортная деятельность является основой для формирования системы 

расселения в СТА. Развитый транспорт позволяет снизить последствия реализации 

рисков чрезмерной специализации МО за счет встраивания таких моноотраслевых 

территорий в агломерационную систему. То есть именно развитый транспорт поз-

воляет как получить рост производительности труда за счет специализации, так и 

снизить риски циклических колебаний за счет влияния сопредельных территорий с 

иной специализацией. Соответственно, развитие транспорта должно происходить 

на всей территории СТА.  

Снижение зависимости моногородов целесообразно за счет развития нецик-

лических отраслей (отрасли потребительского сектора, медицина, образование) 

или отраслей, циклы которых не полностью совпадают с циклами доминирующей 

отрасли (например, химическая и автомобильная отрасли). Вместе с тем дробление 

существующих сложившихся кластеров и «размазывание» их по всей территории 

СТА может подорвать конкурентные преимущества предприятий, снизить эффект 

локализации. Поэтому на территории СТА важно обеспечить концентрацию кла-

стерных предприятий, присвоив каждой составляющей территории СТА свою до-

минирующую специализацию.  

Выводы к разд. 3.2. Общий алгоритм целеполагания развития агломерации 

показан в логической концептуальной схеме (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Модель процесса целеполагания региональной агломерационной политики 

Примечание –  Разработано автором.  

Заданные цели 

Источник: документы федерального, субфедерального, регионального, муниципального уров-

ней власти 

Социальные цели: 

Развитие образования, здравоохране-

ния, цифровизации, оптимизация жи-

лищной политики, повышение каче-

ства и комфортности городской среды 

и экологии 

Экономические цели: 

Ускорение экономического, научно-техноло-

гического и инновационного развития агло-

мераций, улучшение инвестиционного кли-

мата, повышение технологической культуры 

и поддержка инноваций, новая индустриали-

зация 

Пространственные цели: 

Развитие внутреннего городского транспорта, связности между элементами агломера-

ции, связности между агломерациями, цифровизация в транспорте, оптимизация рас-

селения населения, распределения производительных сил, снижение социального  

неравенства территорий 

  
Базовые цели 

Источник: сущность агломерации, специфика конкретной категории объектов. 

Метод получения: выявление основных признаков агломерации с целью последующего  

их усиления 

  Эффект масштаба: 

Работа на уровне отдельных пред-

приятий 

Эффект локализации: 

1) поддержка моногородов; 

2) поддержка отдельных отраслей;  

3) развитие узкоотраслевой инфраструктуры;  

4) кластерное развитие  

Эффект урбанизации: 

1) диверсификация отраслей, рост количества 

предприятий;  

2) развитие общеотраслевой инфраструктуры;  

3) оптимизация численности населения; 

4) снижение имущественного разрыва  

у населения; 

5) эндогенный рост в крупнейших агломерациях; 

6) развитие транспорта  

Система расселения: 

1) оптимизация распределения насе-

ления в расселенческой системе; 

2) сохранение моногородов через 

встраивание их в агломерацию; 

3) борьба за сохранение границ по-

селений, сохранение зеленых  

поясов;  

4) оптимизация распределения пред-

приятий согласно агломерацион-

ному эффекту  

Уникальные цели 

Источник: анализ агломерации по методике выявления и анализа агломерационных эффектов. 

Метод получения: выявление проблем развития агломерации, дезагломерации, расставление 

приоритетов с помощью PLS-SEM, оценка предыдущих целей 

Выявление приоритетности развития факторов агломерационных эффектов 

(на примере СТА): 

1) экономическая активность, факторы эффекта локализации; 

2) система расселения;  

3) демография, факторы эффекта масштаба; 

4) транспорт, институты. 

+ Особая очередь в фоновом режиме: институты, демография 
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Выставление показателей для оценки заявленных целей не входит в задачи дис-

сертации, однако концептуально целесообразно опираться на те показатели, которые 

уже присутствуют в публикуемых органами статистического наблюдения данных.  

 

 

 

3.3 Организационно-экономический механизм и инструментарий  

региональной экономической политики агломераций* 

 

 

 

Для эффективной реализации агломерационной политики необходим соот-

ветствующий инструментарий. С этой целью обозначим подход к пониманию в ра-

боте терминов «инструмент» и «механизм». Поскольку важным фактором успеш-

ной реализации агломерационной политики является учет экономических интере-

сов вовлеченных сторон, предлагаем в работе придерживаться подхода, предло-

женного отечественными учеными [213, с. 19], в котором под инструментами го-

сударственного регулирования экономического развития понимается все их разно-

образие в виде налоговых, бюджетных, кредитно-денежных, ценовых, антимоно-

польных, внешнеэкономических, институциональных инструментов. В подходе 

уделяется значительное внимание построению моделей взаимодействия разнооб-

разных заинтересованных социально-экономических субъектов с последующим 

учетом расхождения в их интересах и предложением системы управленческих ре-

шений.  

                                                           

* Настоящий раздел диссертации как один из основных результатов диссертации частично 

опубликован в рецензируемом научном издании согласно пункту 11 Положения о присуждении 

ученых степеней Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О 

порядке присуждения ученых степеней» в статьях: [173; 181; 185]. Первая и вторая публикации 

разработаны в соавторстве, о чем и сообщается согласно пункту 14 вышеуказанного Положения. 

Разделение вклада соавторов: Павлов Ю.В. – реализация идеи статьи, Хмелева Г.А. – разработка 

идеи статьи, корректорские правки. Часть раздела является работой, выполненной по результа-

там исследований за счет бюджетных средств по заданию АНО «Институт регионального разви-

тия» в 2019 г. Договор от 19.09.2019 №1-СТА на выполнение работ по Мероприятию № 2. В 

раздел включена та часть, которая выполнялась непосредственно Павловым Ю.В. Об этом сооб-

щается на основании пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней Постановления Пра-

вительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О порядке присуждения ученых степе-

ней». 
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Под инструментом регулирования будем понимать методы, способы управ-

ленческого воздействия субъекта управления на объект управления для приведения 

его в заданное состояние. В диссертации инструменты управления развитием агло-

мераций представлены следующими группами: организационные (создание инсти-

тутов развития, в том числе кластеров и т.п.), экономические (экономическое сти-

мулирование), административные/нормативно-правовые (применение власти и 

санкций за неподчинение).  

Как процесс формирования агломераций, так и процесс их развития связан с пре-

одолением проблем. Поэтому предлагаем при разработке инструментария опираться на 

гибкий проблемный подход. Агломерационные проблемы связаны с наличием дезагло-

мерационных эффектов, многие из которых, в свою очередь, обусловлены неэффектив-

ной экономической политикой. Рассмотрение агломерационных проблем целесооб-

разно разделить по сферам: экономические, социальные, политические.  

Среди экономических проблем наиболее распространенной является дефи-

цит муниципальных бюджетов. Экономическая взаимосвязанность обусловливает 

проблемы расслоения муниципалитетов по бюджету. Перемещения населения в 

пределах агломераций для работы и проживания вызывают негативный внешний 

эффект НДФЛ. Для решения указанных и других проблем автором разработаны со-

ответствующие инструменты (таблица 3.20). 

 

Таблица 3.20 – Инструменты решения экономических проблем развития агломераций  

(фрагмент таблицы В.4, приложение В) 

Проблема Инструменты, механизмы 

Дефицит  

муниципальных 

бюджетов 

Решение проблемы дефицита не всегда выгодно региональной власти:  

при повышении самостоятельности МО снизится количество рычагов вли-

яния региона на них. Консервативное решение – трансферты с региональ-

ного уровня. Минус такого решения в том, что муниципальные органы 

власти ограничены в свободе их трат – трансферты носят целевой харак-

тер, а также ограничены по времени (их нужно быстро освоить) [267, с. 9]. 

Значительная часть трансфертов – субвенции, которые муниципалитеты 

просто перераспределяют получателям.  

Другое решение – реформирование налоговой системы. Некоторые налоги 

логично перевести на муниципальный уровень. Например, налог на иму-

щество организаций целиком зачисляется в региональный бюджет, что 

снижает экономические стимулы МО к привлечению инвестиций 

… … 

Примечание –  Составлено автором. 
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Среди проблем социального характера для СТА можно выделить такие, как 

необходимость улучшения экологического состояния, организация кладбищ, воз-

никающие сложности с получением социальных услуг на всей территории СТА, 

дефицит кадров, недостаточная доступность жилья (таблица 3.21). 

 

Таблица 3.21 – Инструменты решения социальных проблем развития агломераций  

(фрагмент таблицы В.5, приложение В) 

Проблема Инструменты, механизмы 

Организация 

кладбищ 

Свободная земля расположена в соседних муниципальных районах. В схеме 

территориального планирования муниципального района целесообразно ре-

зервировать места под межмуниципальные кладбища, как это сделано в со-

седнем с Челябинском Сосновоборском муниципальном районе [130, с. 5]. 

Вопрос его финансирования можно решить через учреждение межмуници-

пальной организации, например, автономной некоммерческой организации. 

Ее бюджет можно формировать через взносы муниципалитетов 

… … 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Все проблемы взаимосвязаны, поэтому необходимо их комплексное реше-

ние, которое находится в сфере управления: согласование интересов территорий 

различных юрисдикций, органов управления разных уровней, совместное развитие 

инфраструктуры, стратегическое и территориальное планирование. В качестве ин-

струментов решения выступают интернализация проблемы, налоги, трансферты, 

субсидии, лицензирование, реформы в сфере административно-территориального 

устройства и т.п. В результате комбинации набора инструментов складывается 

уникальная модель управления агломерацией. 

Отдельно целесообразно обратить внимание на нормативно-правовое регу-

лирование развития агломераций в России, которое на данный момент не совсем 

развито и в котором возможно предложить ряд улучшений. Тем самым поднима-

ется вопрос о нормативно-правовой группе инструментов развития агломераций. 

Ключевым вопросом законодательного регулирования развития ГА является выбор 

модели ее управления [175; 177; 179; 204]. Это связано с тем, что модели управле-

ния являют собой варианты системы управления ГА, которые характеризуются 

набором показателей и призваны ответить на вопросы: «кто управляет?», «чем 

управляет?», «как управляет?». Тем самым модель управления – более широкое 
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понятие, чем механизм или инструмент управления, но включает в себя их [163; 

166]. На данный момент все многообразие моделей может быть сведено к четырем 

разновидностям: договорная, одноуровневая, двухуровневая и региональная мо-

дель [150; 171; 186; 246]. Вопросы выбора вида модели управления агломерацией 

всегда индивидуальны и определяются предпочтениями и видением руководства 

региона при непосредственном участии представителей заинтересованных сторон. 

Подробно механизмы стимулирования агломерационного эффекта, в частно-

сти в виде конкретных правовых рекомендаций, рассмотрены в статье автора [188]. 

В качестве примера рассмотрим несколько аспектов. 

Важно обеспечить ведение статистического наблюдения за агломерацией. 

Данный вопрос неоднократно поднимался, однако масштабного сбора статистики 

агломераций не осуществляется. Только в рамках Московской агломерации прово-

дятся статистические наблюдения. Необходимо и в отношении СТА, других рос-

сийских агломераций осуществлять сбор статистики по ключевым направлениям, 

включая исследование миграции между территориями, взаимодействия между 

предприятиями по использованию общей инфраструктуры (статистика по работе 

кластеров предприятий), а также показателей единства рынков и т.п. 

Целесообразно для федеральных агломерационных МО, выигравших кон-

курс на участие в госпрограмме по развитию ГА, законодательно закрепить по-

ступление части транспортного налога, налога на имущество организаций, налога 

на прибыль организаций в местные бюджеты (например, по 15%). Закрепление но-

сит временный характер (например, на срок действия полномочий выбранных ор-

ганов управления) с условием пересмотра в случае невыполнения целевых показа-

телей госпрограммы. Это послужит достаточно сильной мотивацией для органов 

местного самоуправления к решению агломерационных проблем, межмуниципаль-

ному сотрудничеству и развитию ГА [120; 128; 188]. 

Возможно, следует рассмотреть вопрос выпуска специальных агломерацион-

ных облигаций, что позволит привлечь дополнительное финансирование для раз-

вития местной, локальной инфраструктуры.  
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Для максимизации агломерационного эффекта на территории региона необ-

ходимо в рамках реализации региональной агломерационной политики периодиче-

ски осуществлять ряд мероприятий и оценивать их эффективность. Комплекс ме-

роприятий может быть разбит на этапы. 

Этап 1. Диагностика региона на предмет получения агломерационных эф-

фектов при существующем пространственном распределении населения, ресурсов. 

Диагностика осуществляется на микро- и мезоуровнях. Выявление агломерацион-

ных эффектов проводится в разрезе всех влияющих на него факторов (т.е. по вы-

шеуказанным эффектам масштаба, урбанизации, локализации и т.д.). Пример по-

добной диагностики показан в гл. 2. В результате диагностики рекомендуется вы-

явить специфические проблемы региона, связанные с неэффективным простран-

ственным распределением ресурсов и населения (факторы дезагломерации). При 

необходимости целесообразно провести уточнение границ агломерации.  

Этап 2. Структурное моделирование факторов агломерационного эффекта 

на территории региона в целом и самой крупной агломерации региона в частности 

с помощью метода PLS-SEM. В результате его проведения необходимо выявить 

причинно-следственные связи формирования агломерационных эффектов, оценить 

факторы, которые вносят наибольший вклад в развитие агломерации при существу-

ющем положении дел. Это позволит выявить явные и скрытые факторы с наиболее 

высоким потенциалом для развития агломерации. Апробация предложенной мето-

дики представлена в разд. 3.1. На данном этапе целесообразно сопоставить данные, 

полученные при оценке агломерационных эффектов на территории региона в це-

лом и его самой крупной агломерации. 

Этап 3. Формирование целей агломерационной политики. На данном этапе 

рекомендуется, опираясь на данные, полученные в результате предыдущих этапов, 

провести согласование заданных, базовых, уникальных агломерационных целей 

регионального развития. На этом же этапе проводится уточнение целеполагания 

через учет выявленных проблем агломерационного развития региона, рекоменда-

ций структурного анализа.  
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Этап 4. Определение механизмов и инструментов развития, направленных 

на наращивание агломерационных эффектов, их применение для достижения по-

ставленных целей. Все механизмы и инструменты делятся на группы по критерию 

направленности применения: экономические, социальные, политико-организаци-

онные. Целесообразность применения каждого механизма и инструмента зависит 

от того, выявлена ли в рамках диагностики та или иная проблема развития агломе-

рации, для которой этот механизм наиболее пригоден в качестве решения. Прово-

дится ряд мероприятий по формированию административной системы управления 

агломерацией, тем самым проектируется оптимальная для конкретной агломерации 

модель управления. Схема проектирования представлена для управляющей, управ-

ляемой подсистем, для подсистемы прямых и обратных связей.  Выбор осуществ-

ляется из четырех концептуальных групп моделей, однако они могут трансформи-

роваться через включение уникальных решений для каждой конкретной агломера-

ции (т.е. осуществляется трансформация модели в зависимости от потребностей 

конкретной агломерации, формируется единственная в своем роде система управ-

ления) [190]. На этом этапе важно акцентировать внимание на создании отлажен-

ного и постоянно действующего процесса реализации агломерационной политики 

(процессного управления).  

Этап 5. Оценка результатов региональной агломерационной политики. Ком-

плекс предлагаемых показателей представлен ниже.   

Этап 6. Коррекция региональной агломерационной политики через очеред-

ное проведение этапов 1–5.  

Подробнее раскроем этап 5 – оценка результатов региональной агломераци-

онной политики. Этот вопрос лежит в рамках более широкого направления оценки 

региональной политики вообще и отдельных ее инструментов в частности. На дан-

ный момент единой общепризнанной методики подобной оценки не существует 

[126]. Как правило, предлагаются следующие подходы [145]: 

1) оценка результативности (достигнута ли поставленная цель вне зависимо-

сти от затрат); 

2) оценка эффективности (соотношение результат/затраты); 
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3) оценка продуктивности (в какой степени достигнута поставленная цель); 

4) оценка эффективности после выявления и исключения влияния внешних 

факторов; 

5) совокупная оценка эффективности набора агломерационных проектов; 

6) оценка сбалансированности результата (компромисс между противоречи-

выми целями развития).  

Приведем примеры объектов оценки с помощью данных подходов: 

1) субъекты управления; 

2) регулирующее воздействие нормативных документов; 

3) государственные программы [93]. 

Существует несколько известных подходов к оценке агломерационного раз-

вития (таблица 3.22). В них отсутствует постановка цели региональной агломера-

ционной политики, соответственно, они оценивают не столько результат агломера-

ционной политики, сколько вообще уровень развития агломерации. Оценке под-

вергается обычно конкретная агломерация (с учетом деления на ядро и периферию 

либо как целое), а не регион с точки зрения получения агломерационного эффекта.  

 

Таблица 3.22 – Подходы к оценке агломерационного развития 

Методика Комментарии 

1 2 

Оценка развитости 

городских агломе-

раций от Фонда 

«Институт эконо-

мики города» [80] 

Направления для оценки: общеэкономические показатели для всей террито-

рии агломерации (валовый городской продукт), показатели реализации 

межмуниципальных проектов, индикаторы агломерационных процессов (ин-

дикаторы сбалансированности и дисбаланса). Применяемые показатели  

и индикаторы: суточная миграция, вариация денежных выплат и т.п. Объек-

том выступают ядро и периферия агломерации, агломерация в целом 

Рэнкинг агломера-

ций от PWC [257] 

Анализ значений по следующим показателям: экономика (валовый регио-

нальный продукт, производительность труда и т.д.); социальная сфера 

(коэффициент Джини, уровень смертности и т.д.); технологии (доля домо-

хозяйств с мобильными телефонами, доля домохозяйств с компьютерами 

и т.д.). Объект – агломерации, иногда только их ядра. Предмет исследова-

ния – отличия в значениях показателей по агломерации, ее ядру, стране 

(выявление ускоренного развития) 

Рейтинг агломера-

ций по их функ-

циям от BBSR 

[290] 

Оценка развитости агломерации ведется в разрезе 5 функций (экономика, 

общество, культура, политика, транспорт). По этим функциям представ-

лено всего 16 групп индикаторов (например, для культуры – искусство  

и спорт, для экономики – предприятия, высокотехнологичные компании, 

банки, рынки). Всего применяется 35 показателей (например, совокупные 

активы банков агломерации, количество объектов культурного наследия  
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Окончание таблицы 3.22 

1 2 

 и т.п.). Каждая функция имеет вес 20%, который поровну делится  

между входящими в функцию группами индикаторов 

Индекс качества 

городской среды 

Минстроя России 

[110] 

Основа агломерации – город. Соответственно, косвенное отношение  

к развитию агломерации имеет качество городской среды. Рассмотрено  

6 пространств (жилье, дороги, экология и др.) по 6 критериям (безопас-

ность, комфортность, эффективность управления и др.), что в совокупно-

сти генерирует 36 индикаторов, по каждому из индикаторов возможно 

присвоение 10 баллов, всего же сумма баллов – 360; если город набрал 

больше 180 баллов, то его среда считается благоприятной 

Оценка результа-

тивности реализа-

ции мероприятий  

в рамках приня-

того документа 

В России принят ряд документов, в которых отражено наличие агломера-

ции: региональные стратегии социально-экономического развития, схемы 

территориального планирования, концепции развития агломерации,  

законы по созданию управленческих агломерационных структур и т.п. 

[60; 129].  

Методики оценки результативности следования рекомендациям данных 

документов в части развития агломераций не выявлено 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Из таблицы 3.22 видно, что применяемые в настоящее время подходы наце-

лены на оценку агломерации с позиции аккумулирования ресурсов в пространстве – 

человеческих, финансовых, инфраструктурных, но не позволяют учитывать связи 

между вкладом отдельных факторов и агломерационными эффектами, основные и 

обобщающие из которых – валовый региональный продукт и благосостояние насе-

ления региона. С целью устранения данного недостатка предлагаем подход к оценке 

региональной агломерационной политики, основанный на использовании преиму-

ществ структурного моделирования и авторской методики, изложенной в разд. 1.3. 

Блоки оценки. Ввиду того, что основной целью региональной экономической 

агломерационной политики является рост экономики и зарплат населения, то в ее 

оценке основное внимание будет уделено экономическому аспекту. Как дополни-

тельный элемент добавлен блок оценки системы управления агломерацией, кото-

рый можно рассматривать отдельно от оценки непосредственно региональной эко-

номической агломерационной политики.  

Цель оценки. Оценка может проводиться в целях распределения трансфертов 

из федерального бюджета регионам, либо из регионального бюджета муниципали-

тетам в случае успешной реализации агломерационной политики.  
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Объект оценки. Соответственно, оценка может проводиться для региональ-

ного либо муниципального уровней. Ее можно проводить либо через построение 

сравнительного рейтинга с иными административно-территориальными образова-

ниями, либо через сравнение только с показателями одной территории во времени. 

В нашем случае оценка проводится для регионального уровня.  

Показатели оценки. Важно понимать, что власть только создает благоприят-

ные условия для предприятий и населения, однако она не может гарантировать быст-

рую отдачу от них в виде экономического роста. Поэтому в случае ограничения 

оценки только по ВРП есть риски: власть могла приложить все условия для развития 

экономики, но ввиду конъюнктурных и циклических причин изменения внешних 

условий роста ВРП не произошло. Поэтому целесообразно в большей степени ори-

ентироваться на второстепенные показатели, которые характеризуют успешность 

созданных региональной властью условий для получения агломерационного эф-

фекта вне зависимости от того, произошел рост ВРП или нет. Предполагается, что 

оценка будет проводиться по группам показателей из применяемых в разд. 2.2.  

Веса показателей. Каждая группа показателей имеет свой вес, который ха-

рактеризует степень влияния группы на результат. Вес определяется согласно ре-

зультатам анализа по методу PLS-SEM, в частности по карте IPMA. Веса могут из-

менять свои значения в зависимости от динамики вклада отдельных факторов и ре-

зультатов периодической оценки по методу PLS-SEM (рекомендуется ежегодно).  

Показатели оцениваются по региону (или его части) в целом в динамике в 

интервалах 1 и 3 лет. Оценивается результативность – либо улучшение, либо ухуд-

шение показателя.   

Проведем такую оценку СТА на основе агломерационных эффектов при 

условии практической реализации предложенных инструментов.  

Вначале покажем распределение весов по группам (таблица 3.23).  

Они выставляются по результатам карты IPMA по следующему алгоритму: 

1. Сортировка групп по совокупному эффекту (важности). Нахождение 

среднего значения (сумма всех важностей, деленная на количество переменных, в 

данном случае 0,497).  
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Таблица 3.23 – Пример получения ежегодных весов для оценки по группам показателей 

Конструкты Важность 

Оценка 

по сово-

купному 

эффекту 

Производительность 

Оценка по 

производи-

тельности 

Вес 

Экономическая активность 1,175 

Сильная 

9,750 Слабая 4 

Система расселения 0,944 30,772 Сильная 3 

Отрасли 0,844 14,726 
Слабая 

4 

Демография 0,413 Слабая 13,078 2 

Транспорт 0,118 32,372 
Сильная 

1 

Институты 0,098 31,170 1 

Эффект масштаба -0,108 18,456 Слабая 2 

Примечание  – Разработано автором. 

 

2. Дробление на две большие группы: сильные и слабые по совокупному эф-

фекту.  

3. Дробление на две большие группы по производительности с границей, 

равной среднему значению (21,474). 

4. Присвоение весов в зависимости от отнесения к той или иной группе: 

сильная-слабая (4), сильная-сильная (3), слабая-слабая (2), слабая-сильная (1).  

5. Вес результирующей группы показателей берется равным (4).  

Обратим внимание на веса показателей в рамках их групп. Коэффициенты 

всех показателей в рамках групп целесообразно брать одинаковые и равные 1. Это 

связано с тем, что методику нецелесообразно усложнять, так как добавление новых 

условий повышает риск появления ошибок. Ввиду того, что некоторые показатели 

были признаны незначимыми, количество оцениваемых показателей может варьи-

роваться от года к году (таблица 3.24). Если указан коэффициент 0, то это значит, 

что по итогам прошедшего года по методу PLS-SEM этот показатель в модели не 

участвует (далее оставлены только влияющие показатели). Если указан коэффици-

ент 1, то это значит, что показатель учитывается. Предположим, что получена ди-

намика всех оцениваемых показателей по итогам следующего года. Оценка степени 

позитивности не производится, важен сам факт улучшения/ухудшения.   

В таком случае каждый улучшивший свое значение показатель дает 1 балл в 

рамках своей группы, а каждый ухудшивший этот балл вычитает. Тогда результат 
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будет следующим (таблица 3.25). Вес результирующего показателя берется равным 

максимальному из факторных. 

 

Таблица 3.24 – Группы показателей и их веса 

Группы  

показателей 

Обозначение  

показателя 

Коэффициент показателей  

в рамках группы 

Гипотетическая динамика  

за 1 год 

Результирующие  

показатели 

Отгружено то-

варов 

1 Улучшение 

Демография Население 1 Ухудшение 

Экономическая  

активность 

Предприятия 1 Улучшение 

Розница 1 Улучшение 

Транспорт Дороги с тв. 

покр. 

1 Улучшение 

Отрасли Раздел С за-

нято 

1 Улучшение 

Раздел С лока-

лизация 

1 Улучшение 

Эффект масштаба Работников1 1 Улучшение 

Система  

расселения 

Ципф 1 Ухудшение 

Население 

(плотность) 

1 Улучшение 

Институты Фрагментация 1 Улучшение 

Примечание  – Разработано автором. 

 

Таблица 3.25 – Количественные значения полученной оценки 

Группа показателей (конструкт) Вес 
Итог  

по показателям 

Гипотетический  

максимум 
Итог 

Результирующие показатели 4 1 1 1*4=4 

Экономическая активность 4 1+1=2 2 2/2*4=4 

Система расселения 3 -1+1=0 2 0/2*3=0 

Отрасли 4 1+1=2 2 2/2*4=4 

Демография 2 -1 1 -1*2=-2 

Транспорт 1 1 1 1*1=1 

Институты 1 1 1 1*1=1 

Эффект масштаба 2 1 1 1*2=2 

Итог 14 

Примечания  

1 Разработано автором. 

2 Максимум при сложении всех весов групп равен в год оценки 21. Тем самым результат до-

стигнут на 14/21=0,66. 

 

Тем самым итог по группе высчитывается следующим образом: 

Итог по группе = (Совокупная сумма итога по показателям группы) / 

/ (Гипотетический максимум в группе) × (Вес группы).  (3.4) 
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Шкала для оценки результата следующая (таблица 3.26). В данном случае по-

лучен результат в 66% от максимума, что относится к хорошей оценке.  

 

Таблица 3.26 – Шкала оценки результата 

Полученный результат  

от возможного максимума, % 
Оценка Меры 

До 40 Неудовлетворительная Чем выше процент, тем выше про-

цент, полученный регионом из не-

коего агломерационного фонда, или 

выше процент трансфертов из цен-

тра на агломерационные проекты 

От 40 до 60 Удовлетворительная 

От 60 до 80 Хорошая 

От 80 до 100 Отличная 

Примечание –  Разработано автором. 

 

Покажем схему оценки результатов экономического развития региона на ос-

нове агломерационных эффектов (рисунок 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 – Схема оценки результатов экономического развития региона  

на основе агломерационных эффектов (начало) 

 

Диагностика состояния региона на предмет потенциала агломерационного эффекта 

Схема развития региона на основе агломерационных эффектов 

Традиционный анализ: 

1) общая характеристика развития агломерации;  

2) анализ присутствия признаков агломерационных эффектов; 

3) анализ присутствия факторов агломерационных эффектов.  

Результат: 

1) выявление наличия/отсутствия признаков и факторов агломерационных эффектов  

в разрезе территорий агломерации и региона;  

2) формулирование проблем агломерации и внеагломерационных территорий 

Пространственный анализ: 

Применение правила Ципфа (или иных методов, например, индекса Морана и т.п.). 

Результат: 

Оценка зависимости темпов экономического развития от имеющейся степени  

концентрации ресурсов в масштабе агломерации/региона. Вывод о целесообразности 

дальнейшей концентрации 

 

Структурное моделирование с построением модели сложной системы формирования  

агломерационного эффекта через применение метода PLS-SEM 

Результат: 

1) построение модели по оценке силы факторов агломерационного эффекта для агломерации;  

2) выставление приоритетов в развитии той или иной скрытой переменной  



213 

 

Рисунок 3.8 – Схема оценки результатов экономического развития региона  

на основе агломерационных эффектов (окончание) 

Примечание –  Разработано автором.  

 

Меры по развитию агломерации подразделяются на меры роста и меры устра-

нения специфических агломерационных проблем. Такое разделение целесообразно 

ввиду важности группы факторов дезагломерации и того, что их часто упускают из 

вида, концентрируясь только на вопросах роста (что может приводить как раз к 

дезагломерации). Меры по ликвидации конкретных проблем дезагломерации рас-

сматривались выше. Здесь предложим возможные меры развития для каждой из 

групп факторов агломерационного эффекта, разбив их в соответствии с предложен-

ной моделью PLS-SEM (см. таблицы 3.18–3.22).  

Значительная часть мер была увязана с целями национальных проектов, ко-

торые являются заданными целями для агломерации. На 2022 г. существуют 

13 нацпроектов и приравненные к ним 1 комплексная программа и 1 комплексный 

план. В рамках каждого нацпроекта выделяется несколько федеральных проектов. 

Уточнение целей региональной агломерационной политики: 

1) итог диагностики; 

2) итог структурного анализа; 

3) предыдущие документы стратегического и территориального планирования агломерации. 

Результат: 

1) формулирование заданных, базовых, уникальных целей региональной политики  

развития агломераций; 

2) выставление приоритетности достижения целей  

Определение механизмов и инструментов реализации  

региональной агломерационной политики 

Результат: 

1) назначены меры для снижения дезагломерационного эффекта; 

2) корректировки административной системы управления агломерацией  

Оценка результатов региональной агломерационной политики 

Результат: 

1) выявление, достигнуто ли увеличение результирующего показателя; 

2) выявление, достигнуто ли повышение качества жизни как результат социального развития; 

3) получение комплексной оценки по достижению поставленных целей региональной  

агломерационной политики 
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Помимо нацпроектов предполагается участие регионального бюджета в реализа-

ции предлагаемых мер, а также применение инструмента ГЧП/МЧП. 

Тем самым предложены меры по каждой скрытой переменной, влияющей на 

агломерационный эффект. Сам организационно-экономический механизм регио-

нальной агломерационной политики представлен в приложении В (рисунок В.2). В 

таблице 3.27 рассмотрены меры по управлению комплексным эффектом урбаниза-

ции, на который воздействуют факторы Демография, Жилье, Занятость, Инвести-

ции, Экономическая активность, Социальная сфера, Транспорт.   

 

Таблица 3.27 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно эффект урбанизации) (фрагмент таблицы В.6, приложение В) 

Группы и ключе-

вые показатели 

развития, корре-

лированные 

нацпроекты 

Предлагаемые меры  

по агломерационному развитию региона 

Агломерационные  

эффекты 

Жилье (общая 

площадь жилых 

помещений, об-

щая площадь в 

среднем на чело-

века, введено жи-

лья в год на  

человека, улучше-

ние жилья) 

 

Нацпроекты «Жи-

лье и городская 

среда», «Эколо-

гия», «Культура» 

1. Формирование новой системы расселения, представ-

ленной набором городов-садов с численностью населе-

ния до 50 тыс. чел. Формирование рабочих мест в этих 

городах (через развитие кластеров для каждого города) 

для снижения транспортных затрат [192].  

2. Внедрение концепции «реконструкции-новодела» 

домов в историческом центре Самары: снос ветхого 

жилья и застройка новыми домами с обременением  

в виде соблюдения характерных для Самары архитек-

турных стилей XVI–XIX вв. с выбором через обще-

ственное голосование (обеспечение преемственности 

поколений, исторической памяти, роста туризма, эко-

номики, роста обеспечения жильем).  

3. Оптимизация управления жилищным фондом через 

внедрение в рамках проекта «Умный город» (реализу-

ется как часть национального проекта «Жилье и город-

ская среда» и национальной программы «Цифровая 

экономика») технологий электронного проведения со-

браний собственников жилья и т.п. инструментов 

Снижение дезагло-

мерации в части пу-

зыря на рынке не-

движимости. Муль-

типликативный эф-

фект от развития 

жилья в случае раз-

мещения заказов у 

местных предприя-

тий и найма мест-

ных работников. 

Повышение эколо-

гической привлека-

тельности прожива-

ния в регионе при-

ведет к закрепле-

нию в нем высоко-

квалифицирован-

ной рабочей силы 

… …  

Примечание –  Составлено автором. 

 

В таблице 3.28 рассмотрены меры по развитию эффекта локализации, на кото-

рый воздействуют факторы, ассоциированные с каждой конкретной отраслью. В 

данном случае примером отрасли выступили разделы ОКВЭД A, B, C, предприятия 

бытового обслуживания населения (выбор обусловлен располагаемой статистикой).  
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Таблица 3.28 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно эффект локализации) 

Группы и показатели 

развития (сокращенно) 

Предлагаемые меры по агломерацион-

ному развитию региона 
Агломерационные эффекты 

Отрасли (Предприятия-

БЫТ, Раздел А занято, 

Раздел В занято, Раздел 

С занято, Раздел А спе-

циализация, Раздел В 

специализация, Раздел 

С специализация, Раз-

дел А локализация, Раз-

дел В локализация, Раз-

дел С локализация) 

 

Нацпроекты «Произво-

дительность труда», 

«Малое и среднее пред-

принимательство и под-

держка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

1. Формирование кластеров (промыш-

ленные, инновационные, туристиче-

ские и др.). 

2. Формирование региональных зон-

тичных брендов.  

3. ТОР (ТОСЭР), ОЭЗ, ОЭЗ регио-

нального уровня, индустриальные 

парки (промышленные парки, агро-

парки, технопарки), зоны территори-

ального развития (ЗТР), наукограды, 

моногорода и т.п. 

4. В зависимости от конкретной от-

расли разбирается вопрос о пороге 

монополизации на территории реги-

она. Далее могут проводиться работы 

по ограничению региональной/город-

ской монополии 

Специализация. Формирование 

и удешевление узкоотраслевой 

инфраструктуры. Рост профес-

сионализма местных чиновни-

ков в делах отрасли. Марке-

тинговые выгоды (работа под 

одним брендом). Диффузия 

инноваций в кластере. Рост 

конкуренции приводит к росту 

инноваций и повышению кон-

курентоспособности (но при 

этом сохраняется экономика 

территории в отличие от воз-

можного проигрыша конкурен-

ции с иностранными компани-

ями). Рост вероятности трудо-

устройства по специальности, 

ускорение найма работников 

по специальности 

Примечание  – Составлено автором. 

 

Меры развития эффекта масштаба отражены в таблице 3.29. В то же время 

данный аспект является в большей степени микроэкономическим, при этом он ре-

гулируется как в рамках капиталистической, так и плановой экономики. Одним из 

воздействий на эффект масштаба всех предприятий может быть поддержка малого 

бизнеса.  

 

Таблица 3.29 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно эффект масштаба) 

Группы и показатели развития  

(сокращенно) 

Предлагаемые меры по агломераци-

онному развитию региона 

Агломерационные 

эффекты 

Эффект масштаба (отгружено 

товаров на 1 предприятие  

в среднем, работников на 1 

предприятие в среднем) 

 

Нацпроекты «Производитель-

ность труда», «Малое и среднее 

предпринимательство и под-

держка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» 

Вмешательство государства в про-

цессы укрупнения/разукрупнения 

предприятия может быть нецелесооб-

разно ввиду действующих микроэко-

номических факторов. В противном 

случае могут быть субсидии за рост 

количества занятых работников в не-

которых отраслях 

Рост эффекта мас-

штаба. Рост глу-

бины разделения 

труда на предприя-

тии, применения 

неделимых средств 

производства и т.д., 

что ведет к росту 

производительно-

сти 

Примечание –  Составлено автором. 
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В таблице 3.30 указаны меры влияния на пространственную систему рассе-

ления. Эти меры апробированы в ряде стран, в том числе в России.  

 

Таблица 3.30 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно эффект системы расселения) 

Группы  

и показатели развития  

(сокращенно) 

Предлагаемые меры  

по агломерационному развитию  

региона 

Агломерационные  

эффекты 

Система расселения 

(площадь агломерации, 

среднее расстояние 

между поселениями, 

географическое положе-

ние в системе расселе-

ния, пространственная 

автокорреляция, урбани-

зация, отклонение  

от правила Ципфа,  

плотность населения) 

 

Нацпроекты «Жилье  

и городская среда», 

«Безопасные качествен-

ные дороги», «Жилье  

и городская черта», ком-

плексный план модерни-

зации и расширения ма-

гистральной инфра-

структуры на период  

до 2024 г. 

1. Разгрузка перенаселенных поселений 

и поддержка перспективных для рассе-

ления поселений.  

2. Определение и стремление к опти-

мальной плотности населения по каж-

дому поселению.  

3. Снижение «расползания» городов.  

4. Пространственная политика направ-

лена на сохранение шаговой доступно-

сти населения к рекреационным объек-

там, создание зеленых поясов, разгру-

зочных городов-спутников как новых 

районов ядер СТА.  
5. Вовлечение в агломерационное взаи-

модействие новых территорий. 

6. Выравнивающие инструменты 

(трансферты) для поддержки бюджет-

ной сферы в территориях, в которых не-

выгодно создание рабочих мест, но не-

выгодно и их обезлюживание. 

7. Создание географически компактной 

системы расселения либо за счет роста 

транспортной доступности по времени 

(стремиться к 0,5-часовой доступно-

сти), либо через создание географиче-

ски компактной системы расселения 

(достигается через развитие городов-

спутников) 

В сложной системе рассе-

ления происходит усиле-

ние роста конкуренции 

между городами за пред-

приятия и работников (пра-

вило Тибу). Оптимизация 

распределения населения 

по поселениям может при-

вести к экономическому 

росту (правило Ципфа). 

Позволяет создать диверси-

фицированную систему  

из специализированных  

поселений. 

В результате получается 

эффект локализации (пред-

приятия взаимодействуют 

друг с другом, образуются 

кластеры) и эффект урба-

низации (из-за роста об-

щего спроса появляются 

новые отрасли), сохраня-

ется рекреационная при-

влекательность прожива-

ния. Соответственно, при 

наличии транспортной до-

ступности экстра-класса 

проблемы моногородов  

и высокоцикличного рынка 

труда частично решены 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Меры по управлению институциональным эффектом в рамках агломерации 

показаны в таблице 3.31, они имеют наименьшую эмпирическую базу, так как ак-

тивные преобразования муниципального управления, связанные с агломерациями, 

заметны с 2014 г. (например, появление новых типов муниципалитетов). 
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Таблица 3.31 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно институциональный эффект) 

Группы и показатели 

развития (сокращенно) 

Предлагаемые меры  

по агломерационному развитию региона 

Агломерационные  

эффекты 

Институты (Фрагмента-

ция, КС СТА, Рейтинг 

МО) 

 

Нацпроект «Цифровая 

экономика» 

1. Внедрение разработанной модели 

управления СТА (подробнее все меро-

приятия в рамках модели рассмотрены  

в соответствующих статьях и по итогам 

НИР) [249].  

2. Межмуниципальное сотрудничество.  

3. Перераспределение территорий, пол-

номочий, финансирования.  

4. Поддержка демократии через сохране-

ние местного самоуправления [142] 

Рост взаимодействия по-

селений между собой мо-

жет позволить сохранить 

моногорода при условии 

встраивания их в агломе-

рацию и учреждения ме-

ханизмов сглаживания 

циклических отраслевых 

колебаний, тем самым бу-

дут получены преимуще-

ства специализации, а ее 

опасности снижены 

Примечание –  Составлено автором. 

 

Более подробно все меры изложены в приложении В. 

Выводы к разд. 3.3. Предложен гибкий проблемный подход к развитию аг-

ломераций, что позволяет учитывать интересы заинтересованных сторон и на ран-

них этапах выявить и принять соответствующие комплексные меры по преодоле-

нию возможных дестабилизирующих дезагломерационных эффектов. Для этого 

предлагаемые инструменты решения проблем подразделены на три группы по кри-

терию сферы решаемых проблем: экономические, политико-организационные, со-

циальные. Отдельно более подробно раскрыты предложения по внедрению инстру-

ментов экономического и социального развития. 

Комплекс мероприятий в проведении агломерационной политики можно 

представить в виде последовательных этапов:  

- диагностика региона на предмет признаков и факторов агломерационного 

эффекта; 

- структурное моделирование факторов агломерационного эффекта с помо-

щью метода наименьших квадратов (PLS-SEM); 

- формирование целей агломерационной политики; 

- определение механизмов и инструментов для ее проведения; 

- оценка полученных результатов; 

- коррекция агломерационной политики.  
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Особенностью этапа оценки результатов агломерационной политики явля-

ются плавающие веса целевых направлений, определяемые ежегодно с помощью 

карты IPMA. Итогом всей агломерационной политики выступает рост скрытой пе-

ременной Агломерационный эффект. В частности, должны улучшиться показа-

тели, отражающие как экономическую сферу (объем экономики), так и социальную 

(заработная плата – в зависимости от конкретной модели). Для предлагаемого ин-

струмента оценки представлена демонстрация его возможностей. 

Для реализации региональной агломерационной политики предлагается осу-

ществление двух групп мероприятий – мероприятия развития, мероприятия по устра-

нению эффекта дезагломерации. Меры развития сгруппированы по принципу скры-

тых переменных из полученной модели по методу PLS-SEM. В качестве источников 

финансирования предлагаются соответствующие национальные проекты, региональ-

ный бюджет, ГЧП/МЧП. В качестве итога указаны те факторы агломерационного эф-

фекта, которые изменятся под влиянием реализованных мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В соответствии с поставленной целью были получены следующие выводы и 

достигнуты научные результаты: 

1. Предложена систематизация факторов агломерационных эффектов в виде 

шести групп: эффекты масштаба, локализации, урбанизации, системы расселения, 

дезагломерации, институциональные факторы. Для эффектов масштаба, локализа-

ции, урбанизации построена авторская типология из 25 факторов. Разработана тео-

ретическая модель механизма влияния агломерационных эффектов на экономиче-

ское развитие региона. Особенностью авторской систематизации факторов явля-

ются более полное их перечисление и достоверное обоснование, пояснение меха-

низмов работы факторов. Разработанная систематизация расширяет теоретико-ме-

тодологические представления об агломерационных эффектах. Предложена мето-

дика выявления, анализа и использования агломерационных эффектов в экономике 

региона, включающая этапы общего анализа агломерации в регионе, признаков и 

факторов агломерационных эффектов, анализ посредством метода PLS-SEM, фор-

мулирование дерева целей развития региона на базе агломерационных эффектов, 

выявление агломерационных проблем, применение соответствующих мер. 

2. Разработана методика построения структурной модели агломерационных 

эффектов для крупнейшей региональной агломерации. Инструментарием построе-

ния выступил метод PLS-SEM. В данной модели для каждой группы факторов аг-

ломерационных эффектов сформированы свои конструкты (скрытые переменные). 

В рамках каждой скрытой переменной представлены показатели. Всего рассматри-

валось 5 групп факторов агломерационных эффектов (факторы эффекта масштаба, 

локализации, урбанизации, системы расселения, институционального управления). 

Некоторые группы факторов были разложены на ряд подгрупп, например, в сово-

купном наборе скрытых переменных для эффекта урбанизации представлены такие 

сферы, как демография, жилье, транспорт и т.п. Всего было сформировано 11 скры-

тых переменных, оказывающих влияние на 1 результирующую скрытую 
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переменную (агломерационные эффекты). Выдвинуты соответствующие гипотезы 

о взаимодействии скрытых переменных между собой. 

3. Проведена количественная оценка значимости факторов агломерацион-

ного эффекта для Самарской области с помощью построенной структурной мо-

дели. Учтены не только прямые связи между факторными переменными и резуль-

тирующей переменной, но и косвенные, формирующиеся через взаимовлияние 

факторных переменных между собой. Выявлено, что на агломерационные эффекты 

в Самарской области наибольшее влияние оказывают скрытые переменные группы 

факторов эффекта урбанизации (Экономическая активность, Демография, Транс-

порт). Сильное влияние у Системы расселения, а также у Эффекта локализации. 

Влияние Институтов слабое, оно в 8 раз меньше влияния Эффекта локализации. 

У Эффекта масштаба влияние отрицательное, но также слабое. Полученные ре-

зультаты позволяют сформировать приоритетные направления по стимулированию 

агломерационных эффектов в агломерации. 

4. Предложены принципы политики регионального экономического разви-

тия на основе агломерационных эффектов. Среди них: восприятие агломерации не 

как самоцель, а как инструмент регионального развития; учет всех факторов агло-

мерационных эффектов, а не одной какой-то их части; динамичный подход к при-

нятию выравнивающей/поляризованной политики в экономической и социальной 

сферах, основанный на учете агломерационных факторов и признаков; учет нега-

тивных агломерационных эффектов; развитие демократизации при определении 

административной модели управления агломерацией (развитие институциональ-

ной среды происходит преимущественно для усиления взаимодействия при уча-

стии предприятий и муниципалитетов).  

5. Показан алгоритм формирования целей развития агломерации, основан-

ный на учете заданных, базовых, уникальных целей. Для формирования заданных 

целей проанализировано значительное количество стратегических документов, за-

трагивающих целеполагание развития агломерации. Для Самарско-Тольяттинской 

агломерации формулируется стратегическая цель и миссия развития. Представлена 

авторская система целей развития агломерации как уникального объекта 
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управления. Для вышеуказанных систем целеполагания предлагаются авторские 

логические схемы. 

Сформулировано авторское определение агломерации: агломерация – это про-

странственная концентрация соседствующих муниципальных образований, в кото-

рой в результате хозяйственной деятельности и взаимодействия экономических 

агентов (население, предприятия, органы региональной власти и местного само-

управления) возникает определенный эффект, который может позитивно (агломера-

ционный эффект) или негативно (дезагломерационный эффект) влиять на развитие 

региона. Также приводится авторское определение экономического развития реги-

она на основе агломерационных эффектов – это процесс поступательной динамики 

экономики региона под влиянием совокупности взаимодействующих явных и неяв-

ных факторов агломерационных эффектов, возникающих в региональной экономи-

ческой, социальной, расселенческой, институциональной подсистемах.  

6. Предложен комплекс инструментов для успешной реализации поставлен-

ных в рамках региональной агломерационной политики целей, а также инструмент 

оценки результативности их применения. Представлен дифференцированный 

взгляд на сущность агломерационной политики, разделяющий ее на две большие 

части: подходы к развитию агломерации, подходы к решению проблем дезагломе-

рации.  

Комплекс мероприятий в проведении агломерационной политики можно 

представить в виде последовательных этапов:  

- диагностика региона на предмет проявления признаков и факторов агломе-

рационных эффектов;  

- структурное моделирование факторов агломерационных эффектов с помо-

щью метода PLS-SEM;  

- формирование целей агломерационной политики; 

- определение механизмов и инструментов для ее проведения; 

- оценка полученных результатов; 

- коррекция агломерационной политики.  
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Предлагаемые инструменты решения проблем подразделены на три группы 

по критерию сферы решаемых проблем: экономические, социальные, политиче-

ские. Важнейшим политико-организационным механизмом является администра-

тивная система управления агломерацией. Как правило, выделяется четыре группы 

моделей системы управления: договорная, одноуровневая, двухуровневая, регио-

нальная. Система управления декомпозирована на подсистемы: управляющую, 

управляемую, прямые и обратные связи.  

Отмечено, что по причине общей неразвитости региональной 

агломерационной политики целесообразно ее совершенствование посредством 

обновления нормативно-правового регулирования развития агломераций. Автором 

предложены подобные обновления по следующим направлениям: определение 

новых терминов, вопросы по преобразованию муниципальных образований в 

рамках агломерации, разграничение полномочий субъектов управления, 

регулирование механизмов стимулирования агломерационных эффектов. 

Внедрение предложений позволит устранить ряд законодательных препятствий по 

применению инструментов развития агломераций и повысить агломерационные 

эффекты.  

Меры развития сгруппированы по принципу скрытых переменных из полу-

ченной по методу PLS-SEM модели. В качестве источников финансирования пред-

лагаются соответствующие национальные проекты, региональный бюджет, 

ГЧП/МЧП. В качестве итога указаны те факторы агломерационных эффектов, ко-

торые изменятся под влиянием реализованных мероприятий. 

Для оценки результатов агломерационной политики предложен инструмент 

на базе карты IPMA, особенностью которого являются плавающие веса целевых 

направлений, определяемые ежегодно. Итогом всей агломерационной политики яв-

ляется рост скрытой переменной Агломерационные эффекты. В частности, 

должны улучшиться показатели, отражающие как экономическую сферу, так и со-

циальную (в зависимости от полученной модели). Для предлагаемого инструмента 

оценки представлена демонстрация его возможностей. 
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Таблица А.1 – Подходы к определению дефиниции «социально-экономическое развитие»  

и сопряженных с ним понятий 

Определяемое 

понятие 
Определение 

1 2 

Развитие Прогрессивные качественно-количественные изменения, приводящие к пре-

образованию содержания развития и к приобретению социально-экономиче-

ской системой новых характеристик [122]. Процесс закономерного измене-

ния, перехода из одного состояния в другое, более совершенное [119]. В каче-

стве примера: характеристика государственного участия в экономике подра-

зумевает качественные изменения ее работы  

Развитие/рост Развитие – качественное изменение состава, связей (т.е. структуры) и функци-

онирования системы или любое качественное изменение системы. При этом 

количественное изменение состава и взаимосвязей системы выражает понятие 

«рост» [95]. Рост может происходить вместе с развитием и при отсутствии  

последнего [72, с. 156]. Рост и развитие взаимообусловлены, взаимосвязаны. 

Как пример развития – доля реактивных пассажирских самолетов малой  

авиации (т.к. реактивная авиация – более высокий уровень по сравнению  

с винтокрылой)  

Социально-

экономическое 

развитие 

Социально-экономическое развитие состоит из социальных и экономических  

аспектов [236]. Его суть заключается в увеличении доходов и улучшении  

благосостояния граждан, совершенствовании сфер здравоохранения, куль-

туры, образования и пр., что определяется непосредственно самим уровнем 

эффективности процесса управления. Социально-экономическое развитие – 

это такой экономический рост, который обеспечивает развитие самого чело-

века, его потенциала [115]. Расширенное воспроизводство, а также постепен-

ные качественные и структурные положительные изменения экономики, про-

изводительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, куль-

туры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала характери-

зуются самовоспроизводством общественных систем и прогрессивной 

направленностью [199] 

Социально-

экономическое 

развитие  

региона 

Любое прогрессивное изменение на его территории, связанное, прежде всего,  

с экономической сферой деятельности [231, с. 66]. Определяется как каче-

ственными характеристиками (например, формированием принципиально  

новых условий в развитии региональной экономики и др.), так и количествен-

ными (например, показателями экономического роста и др.) [231]. При этом 

наряду с экономическими параметрами в понятие социально-экономического 

развития включаются также характеристики социальных показателей и сфер 

жизни региона 

Комплексное 

социально-эко-

номическое 

развитие муни-

ципального  

образования 

Управляемый процесс изменений в различных сферах жизни поселения, име-

ющий своей целью достижение определенного уровня развития духовной  

и экономической сфер на территории поселения с наименьшим ущербом  

для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения потребно-

стей населения и интересов государства на территории поселения [79] 
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1 2 

Экономический 

рост 

Увеличение объемов товаров и услуг, которые созданы за определенный пе-

риод [233]. Процесс, который отражает изменение количественных парамет-

ров системы (согласно австрийскому экономисту Й.А. Шумпетеру) [206].  

При росте не происходит изменение структуры системы. Экономический рост 

является внешним количественным параметром экономического развития 

(хотя по факту при росте развития может и не быть, как и при отрицательном 

росте может происходить развитие; например, при внедрении новых техноло-

гий рыночных отношений в ряде стран Восточной Европы вначале наблю-

дался кризис, но по факту был переход на более эффективный способ эконо-

мических отношений в обществе; аналогичный пример из техники – внедре-

ние реактивного двигателя сначала привело к снижению скорости самолетов)  

Экономическое 

развитие 

Комплекс изменений, посредством которых экономическая система движется 

от состояния всеобщей неудовлетворенности к новым, более благоприятным 

материальным и духовным условиям жизни [89]. Тем самым развитие – это 

процесс, а показатели развития должны характеризовать этот процесс во вре-

мени [104]. Экономическое развитие – качественные изменения в экономике, 

затрагивающие сферы материального производства, науку, культуру, образо-

вание и пр. [236]. Улучшения, обеспечивающие получение социального ре-

зультата – улучшения качества жизни членов общества. Процесс, который от-

ражает изменение количественных параметров системы (согласно австрий-

скому экономисту Й.А. Шумпетеру) [206]. При развитии происходит измене-

ние структуры системы. Экономическое развитие является внутренним каче-

ственным параметром системы  

Социальное 

развитие 

Это, как правило, необратимое направленное изменение материальных и иде-

альных социальных объектов и социальных процессов [254, с. 100]. Социальное 

развитие – это не всякое движение общества, не любое его изменение, а лишь 

такое, которое тесно связано с его более или менее глубинными структурными 

изменениями, ведущими к появлению новых общественных отношений, соци-

альных институтов, норм и ценностей [254, с. 101]. Социальное развитие – из-

менения в социальной сфере [236]. Социальное развитие региона – сбалансиро-

ванное развитие всех сфер жизнедеятельности региона, способствующее сохра-

нению и укреплению целостности общности, наиболее полной самореализации 

ее членов, увеличению вклада региона в процесс поступательного развития  

государства [194, с. 2] 

Экономика Наука, изучающая отношения по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления общественного продукта, которые включают в себя совокуп-

ность отношений собственности, обмена, долговых отношений и отношений 

управления  

Социальная 

сфера 

В экономической науке – определенная группа отраслей, которую составляют 

здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, культура, соци-

альное обслуживание и социальное обеспечение, жилищное хозяйство, соци-

альное страхование, пенсионное обеспечение  

Устойчивое  

социально-эко-

номическое 

развитие  

Целенаправленный непрерывный процесс удовлетворения общественных  

и личных потребностей граждан на основе роста экономических возможно-

стей социально-экономической системы при условии рационального исполь-

зования ресурсов и сохранения окружающей среды 

Качество 

жизни 

Совокупность необходимых и достаточных условий для реализации  

достойной жизнедеятельности человека в социуме [194, с. 2] 

Примечание –  Составлено автором. 
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Таблица А.2 – Содержание групп факторов агломерационного эффекта и их особенности 

Автор Группы факторов агломерационного эффекта Особенности подхода 

Е.Г. Анимица  1. Позитивные эффекты: 

1.1. Эффект локализации (сопряженное развитие 

связанных производств; совместное использова-

ние инфраструктуры; рентные модели; общий 

рынок труда, перелив знаний); 

1.2. Эффект урбанизации (рост количества  

и плотности населения и экономики города; тер-

риториальная близость к рынку труда и сбыту). 

2. Отрицательные эффекты 

Возможно развить данное 

исследование через расши-

рение количества факторов 

и их групп 

PWC [257] 1. Специализация.  

2. Концентрация ресурсов снижает транзакцион-

ные издержки. 

3. Концентрация интеллектуального капитала. 

4. Высокое качество жизни. 

5. Отрицательные эффекты. 

6. Эффективное агломерационное управление 

(координация пространственного развития, рас-

пределение ресурсов, выравнивание качества 

услуг, эффективное налогообложение) 

Смешивание внутренней  

и внешней экономий, фак-

торов и следствий агломе-

рационного эффекта 

(например, высокое каче-

ство жизни – это следствие, 

а не фактор). Акцент на во-

просы управления как 

условие получения агломе-

рационного эффекта 

Duranton G.,  

Puga D. 

1. Механизмы совместного использования (неде-

лимые объекты, диверсификация, специализация, 

снижение рисков на рынке труда). 

2. Механизмы сопоставления (лучший подбор  

работников и работодателей). 

3. Механизмы обучения (создание, распростране-

ние, накопление знаний) 

Оригинальный авторский 

подход. Недостаточно рас-

крыты различия между 

внутренней экономией, 

внутриотраслевой и межот-

раслевой экономиями.  

Для каждого фактора  

приводится математиче-

ская модель 

Альтернатив-

ные подходы 

1. Игнорирование эффекта масштаба как элемента агломерационного эф-

фекта. Такой подход противоречит трудам основоположников агломерацион-

ного подхода (например, А. Вебера).  

2. Конкуренция как элемент агломерационного эффекта наравне с эффектами 

масштаба, локализации, урбанизации (развиваются идеи М. Портера) 

Примечания  

1 Таблица опубликована в статье автора: [187]. 

2 Составлено по: [63; 271]. 

 

 

Таблица А.3 – Примеры методик оценки уровня социально-экономического развития  

региона. Направление – составление комплексной социально-экономической оценки 

Название методики 

и автор 
Содержание методики 

1 2 

Рейтинг социально-

экономического по-

ложения субъектов 

РФ. Рейтинговое 

агентство «РИА Рей-

тинг» [216] 

Цель – комплексная оценка социально-экономического развития региона. 

Все применяемые показатели разбиты на 4 группы:  

1) показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг; 

объем доходов консолидированного бюджета; численность занятых  

в экономике);  

2) показатели эффективности экономики (объем производства товаров  
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 и услуг на одного жителя; инвестиции в основной капитал на одного жи-

теля; доля прибыльных предприятий; отношение задолженности по нало-

гам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ); 

3) показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета 

на одного жителя; доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном 

объеме доходов консолидированного бюджета; отношение государ-

ственного долга к налоговым и неналоговым доходам консолидирован-

ного бюджета; дефицит к налоговым и неналоговым доходам консоли-

дированного бюджета);  

4) показатели социальной сферы (отношение денежных доходов  

населения к стоимости фиксированного набора потребительских това-

ров и услуг; уровень безработицы; ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении; уровень младенческой смертности); 

Интегральный рейтинговый балл рассчитывался в три этапа: 

1. На первом этапе определялся рейтинговый балл субъекта РФ по каж-

дому показателю.  

2. На втором этапе определялся рейтинговый балл субъекта РФ по группе 

показателей. 

3. На третьем этапе определялся интегральный рейтинговый балл  

субъекта РФ. 

При этом лучший регион получает рейтинговый балл в 100 единиц, а худ-

ший – в 1 единицу. Рейтинг по группе показателей определялся как среднее 

арифметическое, интегральный рейтинг – как среднее геометрическое.  

На базе методики этого рейтинга появляются разнообразные его моди-

фикации [245]. 

Плюсы: наличие единственного индикатора, который прост в примене-

нии (ясно видно место региона относительно иных). 

Минусы: упрощение, сведение массы показателей к единому индикатору 

приводят к потере информации [86, с. 334]. Результаты оценки могут 

сильно отличаться в зависимости от применяемой методики (разный 

набор показателей, разный их вес и т.п.) [86, с. 336]. Нет всестороннего 

видения уровня региона по сравнению с рассмотрением отдельных пока-

зателей 

Частные показатели 

для определения 

списка регионов- 

реципиентов 

Цель – выявление регионов, которые нуждаются в помощи от государ-

ства. В качестве главного показателя применяются или применялись  

в зависимости от государства следующие (обычно от 2-х из нижеприве-

денного перечня) [196, с. 52]: 

1) уровень безработицы (ЕС, Словения с 1971 г. и др.); 

2) прогноз рынка труда (Великобритания с 1984 г., Чехия с 1993 г. и др.); 

3) демографические показатели (Ирландия с 1952 г. и др.); 

4) низкая плотность населения (Чехия с 1993 г. и др.); 

5) ВРП на душу населения (Германия в 1960-е гг. и др.); 

6) Структурные показатели (например, структура экономики;  

Словения в 1990-е гг. и др.); 

7) доходы населения (США с 1961 г. и др.); 

8) инфраструктурные показатели (Словения с 1971 г. и др.); 

9) прочие показатели. 

В Словении в зависимости от типа проблемного региона (пригранич-

ный, депрессивный промышленный и т.п.) предлагается брать создан-

ные именно под них наборы показателей [196, с. 53].  
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 Минусы: ориентация на небольшое количество показателей и борьба  

за их улучшение приводят к некомплексному подходу, однобокости  

в развитии, что не решает проблему (временное улучшение после инве-

стиций, затем новый виток эскалации проблемы). Знание ограниченного 

количества показателей не приводит к разбору причин различия регио-

нов в уровне социально-экономического развития [196, с. 53] 

Примечание –  Составлено автором. 

 

 

Таблица А.4 – Примеры методик оценки уровня социально-экономического развития  

региона. Направление – оценка с уклоном в социальную сферу 

Название методики 

и автор 
Содержание методики 

1 2 

Рейтинг регионов  

по качеству жизни. 

Рейтинговое 

агентство «РИА Рей-

тинг» [215] 

Цель оценки качества жизни вообще – разграничить экономический  

и социальный аспекты жизни человека через модификацию оценки 

уровня жизни путем введения в него категорий здоровья, социальных 

отношений, окружающей среды [77, с. 89]. В широком смысле качество 

жизни включает в себя оценку уровня жизни и добавляет к нему оценку 

жилищных, природно-климатических условий проживания, условий 

труда и проведения досуга, социальные гарантии и прочие [77, с. 93].  

В узком смысле оценка качества жизни исключает показатели уровня 

жизни, концентрируясь только на социальной сфере. Изначально каче-

ство и уровень жизни не разграничивались. При этом уровень жизни из-

мерялся уровнем ВВП на душу населения. Затем произошла эволюция 

методики (М.К. Беннетт): появились подходы по сравнению возможно-

сти купить набор потребительских товаров [77, с. 91].  

Позже появился индекс М.Д. Морриса, на базе которого был позже раз-

работан Индекс развития человеческого потенциала ООН. Важным 

направлением в оценке качества жизни является субъективизм (оценка 

через опросы населения). 

Пример отечественной методики от «РИА Рейтинг» применяет инфор-

мацию от Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ и других открытых источ-

ников. Всего учитываются 67 показателей, которые разбиты на 11 групп: 

1)  уровень доходов населения;  

2)  занятость и рынок труда;  

3)  жилищные условия;  

4)  безопасность проживания;  

5)  демографическая ситуация;  

6)  экологические и климатические условия;  

7)  здоровье и уровень образования; 

8)  обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;  

9)  уровень экономического развития;  

10) уровень развития малого бизнеса;  

11) освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.  

Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100. 

Плюсы и минусы характерны для любого интегрального рейтинга: боль-

шое количество показателей снижает значимость каждого из них в от-

дельности, что обеспечивает большую объективность рейтинга; 
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 провальные значения по одному показателю могут компенсироваться вы-

дающимися результатами по другому, что не позволяет выявить регио-

нальные диспропорции и проблемы [196, с. 48] 

Оценка влияния 

науки и информаци-

онной инфраструк-

туры на региональ-

ное развитие (мето-

дика А.Н. Гириной) 

[85] 

Цель – выявление региональных особенностей формирования ВРП через 

анализ влияния научной и информационно-коммуникативной сферы на 

результативность региональной экономики. В методике три этапа: 

1. Оценка развития регионального производственного комплекса (дина-

мика и структура ВРП региона, макрорегиона, России; эффективность 

основных фондов и трудовых ресурсов по видам экономической дея-

тельности и в разрезе территории; корреляционно-регрессионный анализ 

влияния основных фондов и трудовых ресурсов на результативность  

регионального производственного комплекса). 

2. Оценка развития научной сферы региона (обеспеченность научной 

сферы кадрами и финансами; результативность научной сферы региона; 

сравнение уровня науки с другими регионами; корреляционно-регресси-

онный анализ влияния финансирования науки на результативность реги-

онального производственного комплекса). 

3. Оценка развития информационно-коммуникационной инфраструк-

туры экономики региона (корреляция между уровнем развития инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры региона на ее результа-

тивность; кластерный анализ пространственных особенностей взаимо-

связи уровня развития социально-экономической системы региона и ин-

формационно-коммуникационной инфраструктуры).  

Плюсы и минусы: подход концентрируется на конкретной сфере (наука, 

информация), в этом его сила и одновременно ограниченность  

Индекс развития  

человеческого  

потенциала (ИРЧП) 

от ООН [286] 

Цель – оценка человеческого потенциала, т.е. экономический рост – это 

средство для достижения высшего критерия развития (возможностей че-

ловека) [286]. Отнесение к методикам с уклоном в социальную сферу 

объясняется тем, что 3/4 применяемых показателей – социальные.  

Применяется 3 группы показателей [286; 301]: 

1)  ожидаемая продолжительность жизни; 

2)  ожидаемая продолжительность обучения (прогноз, лет – для людей  

в возрасте до 25 лет), количество потраченных на обучение лет в сред-

нем (для людей в возрасте от 25 лет); 

3)  ВВП на душу населения по паритету покупательской способности. 

Этапы подсчета: 

1)  минимаксный метод к продолжительности жизни (минимум в 20 лет, 

максимум в 85 лет); 

2)  арифметическое среднее по двум показателям образования (ограниче-

ния 0–18 лет для младше 25 лет и 0–15 лет для старше 25 лет); 

3)  минимаксный метод по логарифмам дохода (ограничения в 100–

75000 USD по ППС); 

4)  подсчитывается среднее геометрическое произведения значений  

из предыдущих трех этапов.  

Плюсы: отсутствие ранжирования, тем самым регион/государство может 

оцениваться вне зависимости от места иных регионов/государств.  

Минусы: как указывается на одном из сайтов ООН, ИРЧП не является 

исчерпывающим индикатором уровня развития человеческого  

потенциала, нужен анализ и иных показателей [286]  

Примечание –  Составлено автором. 
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Название методики 

и автор 
Содержание методики 

1 2 

Оценка уровня 

жизни 

Цель – оценка материальных условий жизни человека. Существуют 

субъективные (опрос населения об удовлетворенности качеством жизни) 

и объективные (составление оценки на основе статистических объектив-

ных показателей) подходы [62]. Изначально оценка уровня жизни проис-

ходила через сопоставление государств по ВВП на душу населения 

Индекс конкуренто-

способности региона 

от Леонтьевского 

центра [111] 

 

Цель – оценка и повышение конкурентоспособности региона и его от-

раслей специализации через выявление шансов региона в борьбе за по-

зиции в межрегиональной и глобальной конкуренции экономических  

полюсов роста.  

Применяется 7 групп индикаторов, в рамках которых изучаются индика-

торы по узким направлениям: 

1)  рынки (объем и структура, внутренний рынок, внешний рынок); 

2)  институты (развитие бизнеса, малый и средний бизнес, развитие ГЧП, 

политический рейтинг, возможности федерального уровня, разрешение  

на строительство); 

3)  человеческий капитал (население, производительность труда, жилищ-

ные условия, здоровье, экология, социальные услуги, образование, до-

ходы и занятость, безопасность); 

4)  инновации и информация (информация и связь, инновации, технологии); 

5)  природные ресурсы (земля, ведение сельского хозяйства, полезные  

ископаемые, лесные ресурсы, водные ресурсы, туристические ресурсы); 

6)  пространство, реальный капитал (основные фонды и их эффектив-

ность, коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, 

энергетическая инфраструктура); 

7)  инвестиции, финансовый капитал (инвестиционная привлекатель-

ность, инвестиционная эффективность, финансовая система региона, 

рейтинги конкурентоспособности, региональный бюджет).  

Применяются основные типы индикаторов:  

1)  абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния  

отдельных колебаний); 

2)  прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов  

развития регионов); 

3)  сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характери-

зует суммарный результат); 

4)  темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результа-

тивность развития); 

5)  структурные индикаторы/доли (структурные особенности региональ-

ного развития); 

6)  нормативы на 1 жителя/занятого; 

7)  показатели эффективности. 

Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5, где 5 – мак-

симум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по Рос-

сии. Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно  

по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня. 

Всего 4 этапа построения рейтинга: 

1) преобразование индикаторов в оценки (от 0 до 5); 

2) группировка (с учетом веса каждой оценки); 
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 3) группировка (с учетов веса каждого фактора). При этом отдельно 

учитываемые факторы в методике не пояснены (возможно, индикаторы 

выше рассматриваются на этом этапе как факторы);  

4) группировка (с учетом веса по каждому направлению конкуренции).  

Плюсы: при декларировании экономической направленности по факту  

учитываются и социальные аспекты (человеческий капитал). 

Минусы: экспертные оценки субъективны, наличие разных весов у ин-

дикаторов субъективно. Практическая применимость данных рейтингов 

для конкретных предпринимателей сомнительна ввиду того, что фак-

торы размещения предприятий разных видов экономической деятельно-

сти могут не совпадать (что одному предприятию хорошо, то другому 

безразлично). Для оценки эффективности деятельности органов власти 

этот рейтинг более подходит, однако ограничением является то, что он  

не учитывает пределы компетенций органов власти 

Атлас «умной» спе-

циализации регио-

нов ВШЭ [65] 

Цель – диагностика социально-экономического развития всех регионов  

для выявления их конкурентных преимуществ и определения на их ос-

нове региональных приоритетов для развития.  

Присутствуют следующие индикаторы: 

1) оценка специализации региональной экономики по видам экономиче-

ской деятельности; 

2) оценка диверсификации региональной экономики по видам экономи-

ческой деятельности (многоотраслевые, сильно-/средне-/слабоспециали-

зированные); 

3) значимость отрасли, на которой специализируется регион, для нацио-

нальной экономики;  

4) количество отраслей, присутствующих в регионе; 

5) по каждой значимой отрасли составлен паспорт: для России (доля  

занятых, доля инвестиций, доля товаров, средняя заработная плата);  

для каждого региона (доля от занятых в регионе, доля занятых в регионе 

от национальной занятости в отрасли, зарплата в регионе в отрасли); 

6) регионы разбиты на 3 группы для каждой отрасли: национальной зна-

чимости (велика доля от национальной занятости в отрасли), локальной 

(велика доля отрасли от региональной занятости), национальной и ло-

кальной (велика доля как от национальной занятости в отрасли, так  

и от региональной занятости в экономике); 

7) по каждому региону дается оценка доли занятых, прироста занятых, 

средней зарплаты во всех отраслях специализации (не по отдельности,  

а в общем);   

8) приводится свод по каждому региону по каждой отрасли: доля от-

расли в занятости, в отгрузке, в инвестициях в разрезе региона и России; 

также приводятся по отрасли в регионе сведения о доле МСП.   

Для выявленных 4 типов специализации регионов предлагается оценка  

по 5 путям увеличения конкурентных преимуществ (новые технологии  

в старых отраслях, новые отрасли на базе существующих технологий, 

развитие цепочки создания стоимости, совмещение разных отраслей,  

новые форматы и источники инноваций). 

Плюсы: имеется четкое разделение по отраслям, что позволит предпри-

нимателям в среднем представлять, в каком регионе уже налажена соот-

ветствующая отраслевая инфраструктура, в каких ближайших регионах 

можно искать выгодные кооперационные связи и т.п. 
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 Минусы: доказательств даваемым рекомендациям о предлагаемом сцена-

рии развития региона в зависимости от его степени диверсификации  

не приводится; кроме того, региональная власть не всегда является инициа-

тором прихода предпринимателей в регион (т.е. предприниматели и без по-

мощи региональной власти сами изучают выгодное местоположение) 

ВРП Цель – общая оценка экономики региона [196, с. 54]. 

Минусы: спорная методика подсчета ВРП, отсутствие учета структуры  

расходов (например, основная часть ВРП может уходить на безопас-

ность), отсутствие учета расслоения населения по доходам и т.п. 

Плюсы: удобство, простота  

Национальный рей-

тинг состояния ин-

вестиционного кли-

мата от Агентства 

стратегических ини-

циатив [147]. 

Известен аналог 

этому рейтингу  

от рейтингового 

агентства RAEX – 

рейтинг инвестици-

онной привлекатель-

ности регионов [214] 

Цель – оценка усилия региональных властей по созданию благоприят-

ных условий ведения бизнеса и выявление лучших практик, результаты 

оценки стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на регио-

нальном уровне. Фактически это оценка эффективности деятельности 

органов власти региона. 

Применяются 67 показателей, которые объединены в 5 групп: 

1. Регуляторная среда. Качество предоставления государственных услуг 

– показатели эффективности оказания различных государственных 

услуг для бизнеса: время прохождения, количество процедур и удовле-

творенность предпринимателей типовыми административными процеду-

рами (например, регистрация юридических лиц, выдача разрешений  

на строительство, выдача лицензий, регистрация прав собственности  

на недвижимость, подключение к электросетям). 

2. Институты для бизнеса. Эффективность институтов для бизнеса – 

наличие и качество инструментов защиты и улучшения инвестиционной 

среды. Показатели работы и динамики развития институтов и механиз-

мов для бизнеса (например, наличие и качество законодательства, защи-

щающего права инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной  

деятельности, оценка уровня коррупции и развития механизмов ГЧП). 

3. Инфраструктура и ресурсы. Наличие и качество инфраструктуры – 

показатели работы и уровня развития инфраструктуры, а также доступ-

ности ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности 

(например, оценка мер государственной поддержки и наличие финанси-

рования, наличие физической инфраструктуры и ресурсов, таких как ав-

томобильные дороги, телекоммуникационная инфраструктура, наличие 

объектов инвестиционной инфраструктуры (технопарков, промышлен-

ных парков и инкубаторов), наличие, квалификация и достаточность  

необходимых трудовых ресурсов). 

4. Поддержка малого бизнеса. Уровень развития малого предприниматель-

ства (например, количество субъектов малого предпринимательства  

в расчете на 1 тыс. чел. населения региона) и эффективность различных ви-

дов поддержки малого предпринимательства (например, оценка процедур 

получения государственного и муниципального заказа для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, оценка необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости, оценка доступности кредитных ресурсов и т.д.). 

5. Показатели вне рейтинга. Вне рамок рейтинга проводится сбор дан-

ных по 27 дополнительным показателям в целях анализа их применимо-

сти для включения в методологию будущих периодов, а также для выяв-

ления лучших практик в регионах по показателям, не включенным  

в рейтинг.  
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 Методы составления рейтинга: опросы с высчитыванием среднего балла 

по ряду показателей, применение объективных статистических показате-

лей, расчет специфических индексов (например, индекс Херфиндаля – 

Хиршмана). Все данные анализируются по минимаксному методу, далее 

выставляются баллы по показателям, направлениям, всему рейтингу.  

Плюсы: большой охват показателей, что позволяет снизить искажения, 

вносимые каким-то одним показателем [196, с. 48]. 

Минусы: смешивание субъективного и объективного подходов через вы-

явление самооценки экономических субъектов 

Примечание –  Составлено автором. 

 

 

Таблица А.6 – Государственные методики оценки социально-экономического  

развития региона 

Название документа Цель методики, методика (в том числе показатели) 

1 2 

Постановление  

Правительства РФ  

от 11.10.2001 № 717  

«О федеральной целе-

вой программе "Со-

кращение различий  

в социально-экономи-

ческом развитии реги-

онов Российской Фе-

дерации (2002–2010 

годы и до 2015 года)»  

(с изменениями и до-

полнениями) (в ред. 

Постановления  

Правительства РФ  

от 03.12.2004 № 737). 

Недействующее  

на 2023 г.  

Цель – определение возможности решения текущих и долгосрочных  

задач социального и хозяйственного развития на основе использования 

внутренних резервов и источников экономического роста и эффективно-

сти мер по реализации социально-экономической политики. Показатели: 

1)  ВРП на душу населения; 

2)  объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

3)  финансовая обеспеченность на душу населения; 

4)  соотношение среднедушевых денежных доходов и величины  

прожиточного минимума; 

5)  доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума в общей численности населения; 

6)  площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

7)  обеспеченность местами детей, находящихся в ДОУ; 

8)  обеспеченность школами – доля учащихся, обучающихся во 2-ю  

и 3-ю смены; 

9)  выпуск специалистов высшими и государственными средними  

учебными заведениями; 

10) обеспеченность населения врачами и средним медицинским  

персоналом; 

11) обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими  

учреждениями. 

Оценка рассчитывается в несколько этапов: 

1. Нахождение относительного отклонения по каждому показателю  

региона от среднего по России значения. 

2. Среднее относительных отклонений по региону по всем показателям  

Постановление  

Правительства РФ  

от 03.04.2021 № 542 

«Об утверждении ме-

тодик расчета показа-

телей для оценки эф-

фективности деятель-

ности высших долж- 

Цель – оценка эффективности деятельности губернаторов. Представлен 

набор из 38 индикаторов, для расчета каждого уточняется своя мето-

дика. Перечислим индикаторы: 

1) численность населения; 

2) ожидаемая продолжительность жизни; 

3) уровень бедности; 

4) доля граждан, систематически занимающихся физкультурой; 

5) уровень образования;  
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1 2 

ностных лиц … 

субъектов Россий-

ской Федерации  

и деятельности орга-

нов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, …» (без учета 

последующих изме-

нений) 

6)  эффективность системы выявления … талантов … у молодежи; 

7)  доля граждан, занимающихся добровольческой … деятельностью; 

8)  условия для воспитания гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности; 

9)  число посещений культурных мероприятий; 

10) количество семей, улучшивших жилищные условия; 

11) объем жилищного строительства; 

12) качество городской среды; 

13) доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,  

соответствующая нормативам; 

14) качество окружающей среды; 

15) темп роста … реальной … заработной платы; 

16) темп роста … реального среднедушевого денежного дохода населения; 

17) темп роста … инвестиций за исключением федеральных проектов; 

18) численность занятых в сфере МСБ; 

19) цифровая зрелость; 

20-38) прогноз до 2030 г. по всем вышеперечисленным индикаторам. 

Плюсы: небольшое количество интегральных индикаторов, что позво-

ляет сконцентрироваться на оценке конкретных направлений деятельно-

сти. Наличие прогнозов в системе оценки позволяет стимулировать гу-

бернаторов не руководствоваться только краткосрочными целями. 

Минусы: нет методики, которая бы давала общую оценку деятельности  

губернатора в пределах его компетенции 

Примечание –  Составлено автором. 

 

 
Таблица А.7 – Обобщение данных исследований количественных зависимостей  

между неинституциональными факторами и социально-экономическим развитием  

Автор  

исследования 

Влияющий  

фактор 
Результат исследования 

1 2 3 

К.Р. Гончар  

Численность 

населения 

Предприятия в ГА на территории поселений с численно-

стью населения в 50 тыс. чел. и 50–250 тыс. чел. имеют бо-

лее высокую производительность труда относительно 

предприятий вне ГА на 37% и 61% соответственно. При 

численности населения, находящегося в ГА города, в 500–

1000 тыс. чел. опережения производительности труда нет 

Н.В. Зубаревич  Чем выше численность населения города, тем больше  

торговый оборот на душу населения. Зависимость между 

численностью населения и размером зарплаты, а также ин-

вестициями на душу населения ничтожна 

В.А. Русановский,  

В.А. Марков  

В России рост населения в два раза приводит к росту про-

изводительности труда на 13,8% 

Н.Б. Давидсон,  

И.М. Драпкин,  

О.С. Мариев,  

А.А. Пушкарев  

Исследование на основе 12 090 фирм России. Чем выше  

численность населения города, тем выше производитель-

ность труда 

ОЭСР Рост численности населения города в два раза приводит  

к росту производительности труда на 2–5% 
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1 2 3 

ОЭСР 

 

Рост численности населения в округе 300 км от города в два 

раза приводит к росту производительности труда на 1–2% 

S.S. Rosenthal, 

W.C. Strange 

Рост численности населения в два раза приводит к росту 

производительности труда на 3–8% 

A. Ciccone,  

R. Hall  

Для ряда европейских стран рост численности населения 

города в два раза приводит к росту производительности 

труда на 4,5% 

G. Bekes,  

P. Harasztosi  

Рост численности населения города в Венгрии в два раза 

приводит к росту производительности факторов произ-

водства на 16% 

R. Nakamura  Рост населения города в Японии в два раза приводит  

к росту производительности труда на 3,4% 

О.С. Балаш  Темп роста численности населения города увеличивается 

на 2,5% при увеличении численности населения в два 

раза. Для европейской и азиатской части России размеры 

зависимости отличаются 

R. Nakamura  

Плотность  

населения 

Рост локализации в два раза в Японии приводит к росту  

производительности труда на 4,45%  

A. Ciccone,  

R. Hall  

Рост плотности населения города в США в два раза при-

водит к росту производительности труда на 6% 

Glaeser Edward L. Рост плотности населения на 50% приводит к росту про-

изводительности труда на 4% 

Brulhart Marius,  

Sbergami Federica 
Уровень ВВП 

ГА приносят агломерационный эффект только для стран  

с ВВП на душу населения (цены 2009 г.) в 10 тыс. долл. 

ОЭСР Уровень  

образования 

Рост людей с высшим образованием на 10% приводит  

к росту производительности труда на 3% 

К.Р. Гончар, 

Т.А. Ратникова  

Специализация 

Зависимости между производительностью труда и специ-

ализацией не обнаружено 

Н.Б. Давидсон,  

И.М. Драпкин,  

О.С. Мариев,  

А.А. Пушкарев  

Чем больше специализация на отдельной отрасли, тем 

выше производительность труда (но по мере роста объема 

выпуска положительный эффект снижается) 

ОЭСР Специализация города на финансах, бизнес-услугах и об-

рабатывающей промышленности увеличивает производи-

тельность труда 

К.Р. Гончар,  

Т.А. Ратникова 

Диверсифика-

ция 

Опрос НИУ ВШЭ 957 предприятий в России. Чем больше 

число организаций (вне зависимости от отрасли) на душу 

населения, тем выше производительность труда организа-

ций в ГА 

П.В. Воробьев,  

Н.Б. Давидсон,  

Н.В. Кисляк,  

П.Д. Кузнецов  

Исследование на основе 3000 фирм России. Рост диверси-

фикации на 0,1 из 1 приводит к росту среднегодовой вы-

ручки фирмы на 1,5% 

М.Э. Дмитриев  

Транспортная 

доступность 

При строительстве высокоскоростных магистралей произ-

водительность труда в городах и агломерациях растет в за-

висимости от отрасли на 1,6–12,4% (оценка для России) 

ОАО «Скорост-

ные магистрали»  

При наличии высокоскоростной магистрали в ГА перепад 

зарплат между жителями центра ГА и периферии в радиусе 

100 км снижается с разницы в 100% до 20% (оценка для РФ) 
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1 2 3 

Фонд «Центр 

стратегических 

разработок» 

 

Улучшение условий доступа на рынки на 1% приводит  

к росту ВРП на 0,21–0,27% (оценки для России) 

А.С. Скоробогатов  

Возраст города 

Каждый дополнительный год к возрасту города снижает 

среднюю зарплату в нем на 0,14% от средней зарплаты  

по стране (для России) 

Примечание –  Составлено автором по: [67; 87; 88; 94; 102; 121; 125; 155; 158; 209; 219; 227; 

262; 266; 278; 292; 300; 305]. 
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Приложение Б 
 
Таблица Б.1 – Хронология административного подчинения Самары  

и основных территорий СТА 

Этап Характеристика 

1 2 

Первич-

ное засе-

ление 

IV в. – появление первых славянских поселений в Среднем Поволжье (именьков-

ская культура).  

VII в. – славяне начали вытесняться появившимися тюрками  

Развитие 

в XVI в. 

1586 г. – основание Самары русской экспедицией для охраны рубежей от ногай-

ских нападений 

Развитие 

в XVII в. 

1652 г. – строительство Закамской черты от Самары для защиты от среднеазиат-

ских кочевников (ногайцев и др.).   

1683 г. – основание Сызрани.  

1688 г. – присвоение Самаре статуса уездного города (на тот момент всего в Рос-

сии было около 250 уездов, в рамках уезда были волости). Входила в географиче-

скую область «Низовых городов», охватывающую Среднее и Нижнее Поволжье 

(все города России делились на несколько таких групп городов, т.е. они были 

предтечей губерний) 

Развитие 

в XVIII в. 

На протяжении XVIII в. продолжается переселение русских крестьян с централь-

ной России, но теперь это переселение стало организованным, т.к. помещики полу-

чили от царя землю на территории современной Самарской области.  

1708 г. – Самара включена в состав Казанской губернии.  

1719 г. – Самара вместе с территориями южной половины современной Самарской 

области вошла в состав Астраханской губернии. Северная часть современной  

Самарской области оставалась в составе Казанской губернии.  

1731 г. – Новозакамская линия укреплений (основаны входящие в СТА Кинель, 

Красный Яр). 

1734 г. – Самара вошла в Оренбургскую линию обороны.  

1736 г. – Самара вошла в Самарскую укрепленную линию. 

1737 г. – основан Ставрополь-на-Волге (в будущем – Тольятти) для связи Новоза-

камской и Самарской укрепленных линий.  

1773 г. – Самара включена в Оренбургскую область.   

1775 г. – в Самарском Заволжье проживало порядка 100 тыс. чел., имелось 590 за-

водов (агропромышленные, добыча полезных ископаемых). 

1773–1780 гг. – Самара в подчинении Ставрополя-на-Волге (утратила статус центра 

уезда из-за сотрудничества с восставшими под предводительством Е. Пугачева).  

1780 г. – Самара – уездный город в Симбирской губернии  

Развитие 

в XIX в. 

На протяжении XIX в. продолжается организованное переселение русских кре-

стьян помещиками из Центральной России. Также переселяется обедневшее дво-

рянство с Рязанской и Симбирской губерний.  

1850 г. – впервые сформирована отдельная Самарская губерния. В нее входили 

ныне не относящиеся к ней Симбирск (ныне – Ульяновск), Бугульма (сейчас –Та-

тарстан), Бугуруслан (сейчас – Оренбургская область), Бузулук (сейчас – Орен-

бургская область), Николаевск (сейчас – Пугачев в Саратовской области), Ново-

узенск (сейчас – Саратовская область).  

1852 г. – население Самарской губернии – 1320 тыс. чел.  

1897 г. – население Самарской губернии – 2763 тыс. чел. 

Развитие 

в XX в. 

1928 г. – Самара в Средневолжской области (центр), включающей в себя террито-

рию ряда прежних областей (в том числе города Симбирск, Оренбург, Пенза,  

Саранск, Казань). Впервые в подчинение Самары вошла Сызрань.   
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1 2 

 1936 г. – формирование Куйбышевского края (затем области) в близких к совре-

менным границах. 

1943 г. – у Куйбышевского края – современные границы Самарской области  

(часть территории была передана Ульяновской области).  

1991 г. – Самарская область 

Примечание –  Составлено автором по: [7; 96; 221]. 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Распределение возрастов по муниципалитетам Самарской области, 2021 г. 

Примечания   

1 Составлено автором по данным Самарастата.  

2 Красным выделены значения для муниципалитетов СТА. 
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Таблица Б.2 – Фрагмент количественной характеристики  

Самарско-Тольяттинской агломерации 

Критерий и показатель Значение 

1 2 

Место и роль в России 

Вклад СТА в ВВП России, % Более 1% (согласно Стратегии пространственного раз-

вития РФ на период до 2025 г.) 

Доля населения городской агломерации 

в численности населения страны, % 

1,6% (по данным Фонда «Институт экономики города», 

2015 г.) 

Место в России по численности  

населения 

3 

Место и роль в регионе 

Доля населения городской агломера-

ции в численности населения окружа-

ющего субъекта федерации, % 

74,8% (2015 г.) 

Демографическая характеристика 

Численность постоянного населения  

городской агломерации, млн чел. 

2,8 млн (2018 г.) 

Пространственная характеристика 

Пространственная структура Полицентричная 

Экономическая характеристика 

Структура экономики СТА по вало-

вому выпуску по ОКВЭД – первые 

три раздела (2018 г.), % 

Раздел С (Обрабатывающие…) – 45,0% 

Раздел G (Торговля…) – 11,3% 

Раздел H, J (Транспортировка…, Деятельность…) – 7,7% 

Структура собственных доходов  

бюджетов МО СТА (2018 г.), % 

Налог на доходы физических лиц – 56,6% 

Налоги на совокупный доход – 4,9% 

Налоги на имущество – 19,8% 

Прочие налоговые доходы – 7,0% 

Неналоговые доходы – 11,7% 

Характеристика ряда элементов управляющей подсистемы и механизмов управления 

Фрагментарность власти 1 городской округ с внутригородским делением, 9 внут-

ригородских районов, 7 городских округов, 9 муници-

пальных районов, 9 городских поселений, 112 сельских 

поселений. Всего 148 органов МСУ, из них 17 – верх-

него уровня, т.е. по 0,6 администрации на 100 тыс. чел. 

(согласно ОЭСР, по ГА Великобритании в среднем 0,5, 

по Австралии – 0,97, по Франции – 20,99) 

Межмуниципальное сотрудничество Как минимум 9 межмуниципальных организаций: 5 –  

в м.р. Безенчукский, 2 – в м.р. Кинельский, 1 – в м.р. 

Красноармейский, а также 1 обязательная межмуници-

пальная организация на уровне региона. Сфера деятель-

ности: 1 – газета, 1 – ритуальные услуги, 1 – право, 5 – 

коммунальное хозяйство, 1 – многоотраслевая 

Территориальные преобразования  

за 2008–2018 гг. 

3 события 

Перераспределение полномочий 19 документов – от региона муниципалитету, 

1 документ – от муниципалитета региону 

Разрыв бюджетной обеспеченности  

на душу населения среди муниципа-

литетов СТА 

С 1,91 раза в 2008 г. до 3,09 раза в 2018 г. 

Примечание –  Составлено автором. 
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Таблица Б.12 – Значения показателей скрытой переменной Демография, применяемые  

в анализе и модели PLS-SEM (часть 3) 

Муниципальное образование 

Демограф. структура 

Изменение демографической структуры, доля 

2017 2018 2019 2020 2021 

Алексеевский  0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 

Безенчукский  0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 

Богатовский  0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Большеглушицкий  0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 

Большечерниговский  0,00 -0,01 0,00 0,01 -0,01 

Борский  0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 

Волжский  0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 

Елховский  -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

Жигулевск 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Исаклинский  -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Камышлинский  -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

Кинель 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Кинельский  -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Кинель-Черкасский  0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 

Клявлинский  -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

Кошкинский  -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,01 

Красноармейский  0,00 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Красноярский  0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 

Нефтегорский  -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Новокуйбышевск 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 

Октябрьск 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Отрадный 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Пестравский  0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 

Похвистнево 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Похвистневский  -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

Приволжский  -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

Самара 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Сергиевский  0,00 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Ставропольский  0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 

Сызранский  0,00 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Сызрань 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Тольятти 0,00 0,00 0,06 -0,07 0,00 

Хворостянский  0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

Чапаевск 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Челно-Вершинский  -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 

Шенталинский  0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 

Шигонский  -0,01 -0,01 -0,01 0,01 0,00 

Примечание –  Составлено автором по данным Самарастата. 
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Рисунок В.2 – Организационно-экономический механизм  

региональной агломерационной политики 

Примечание  – Разработано автором. 

Диагностика территории региона в целом и его частей по отдельности: мето-

дика выявления и анализа агломерационных эффектов в экономике региона 

Стратегическая цель агломерационной политики: максимизация положи-

тельного агломерационного эффекта и минимизация отрицательного агломера-

ционного эффекта в масштабе всей территории региона 

Объекты регулирования: население, предприятия, муниципалитеты в составе агломе-

рации 

Результат: создание условий для наиболее полного использования агломерационных 

эффектов в экономике региона 

Субъекты управления: органы власти федерального, регионального, муниципального 

уровней 

Оценка пожеланий субъектов и заинтересованных сторон с учетом тенденций 

развития социума и технологий 

Меры по поддержке концентрации/деконцентрации в соответствии с группами 

факторов: эффект урбанизации, эффект локализации, эффект масштаба, эффект 

системы расселения    

Принципы агломерационной политики: ограниченность агломерации, ком-

плексность и использование АЭ, системность и сбалансированность, учет 

дезагломерации, демократизация 

Иные заинтересованные стороны: население, предприятия  
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Выбор группы факторов агломерационных эффектов для приоритетного раз-

вития по матрице IPMA 

Выбор вектора развития системы расселения по матрице IPMA и правилу 

Ципфа 

Выбор группы факторов агломерационных эффектов для торможения по мат-

рице IPMA 

Выбор вектора развития административной системы управления агломерацией 

В
ы

б
о
р

 м
ер

 

Меры по созданию и функционированию выбранной административной мо-

дели управления агломерацией   

Мониторинг с пересмотром приоритетов 
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Таблица В.1 – Нормативно-правовые акты (и их проекты) федерального  

и субфедерального (Приволжского федерального округа) уровней, уделяющие  

значительное внимание агломерациям 

Уровень Документ 

1 2 

Федеральный Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период  

до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 

№ 207-р 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий  

и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных  

и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Распоряжение Прави-

тельства РФ от 20.09.2021 № 2613-р  

Проект федерального закона о городских агломерациях (разработан в 2020 г. 

Минэкономразвития России, до сих пор не внесен в Государственную Думу) 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года. Указ Президента РФ  

от 16.01.2017 № 13 

Н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

и
 ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
ек

ты
 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол  

от 24.12.2018 № 15) 

Паспорт федерального проекта «Дорожная сеть» (утв. протоколом за-

седания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» от 20.12.2018 № 4) 

Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (утв. протоколом заседания проектного комитета по националь-

ному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3) 

Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (утв. пре-

зидиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  

и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года. Подготовлен Минобрнауки России, утвержден Правитель-

ством РФ 03.01.2014   

О Транспортной стратегии Российской Федерации. Распоряжение Правитель-

ства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05.2018)  

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ком-

плексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.01.2022). Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696  

(ред. от 24.12.2021) 

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие агломераций в Российской 

Федерации». Разработан Минэкономразвития России 

Субфедераль-

ный 

Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального 

округа на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 07.022011 № 165-р 
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Окончание таблицы В.1 

1 2 

Региональный Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период 

до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Самарской области 

от 12.07.2017 № 441 

Субрегиональ-

ный 

Концепция развития Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА) на период 

до 2035 года (документ не опубликован) 

Муниципаль-

ный 

Стратегии социально-экономического развития Самары, Тольятти, Сызрани, 

Жигулевска и других участников Самарско-Тольяттинской агломерации  

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

 

Таблица В.2 – Заданные пространственные цели развития агломерации 

Цели 2-го уровня Цели 3-го уровня 

1 2 

Развитие внут-

реннего город-

ского транспорта 

1. Обновление подвижного состава наземного общественного пассажир-

ского транспорта. 

2. Создание транспортно-пересадочных узлов и использование эффектив-

ных инструментов парковочной политики.  

3. Строительство пересадочных узлов, интегрированных с транспортными 

коммуникациями различных видов пассажирского транспорта. 

4. Развитие скоростных видов общественного транспорта – метрополитена, 

скоростного трамвая и скоростного автобуса. 

5. Развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и велосипедной 

транспортной доступности объектов городских агломераций. 

6. Метрополитен: завершение программ развития метрополитена в круп- 

ных городах. 

7. Наземный пассажирский транспорт общего пользования: реорганизация 

и совершенствование маршрутной сети городского транспорта, а также  

развитие скоростных систем наземного транспорта, преимущественно  

рельсовых. 

8. Улично-дорожная сеть: совершенствование конфигурации улично-до-

рожной сети и организации дорожного движения, развитие парковочного 

пространства и систем парковки транспортных средств, транспортно-пере-

садочных узлов, а также сети вело- и пешеходных дорожек 

Развитие связно-

сти между эле-

ментами агломе-

рации 

1. Совместное планирование развития транспортной инфраструктуры, до-

рожного движения и транспортного обслуживания населения муниципаль-

ными образованиями, входящими в агломерации. Разработка и принятие 

комплексных транспортных схем агломерационного уровня [71]. 

2. Расширение радиусов в пределах 2-часовой транспортной доступности  

к крупным городам агломераций путем строительства автомагистралей,  

линий скоростных внеуличных видов транспорта, скоростного пригород-

ного транспорта. 

3. Создание и развитие узловых аэропортов. 

4. Строительство обходов городов для вывода транзитного транспорта. Вы-

нос всех видов транзитного грузового движения за пределы городских аг-

ломераций (численностью более 500 000 жителей); ограничение всех видов 

грузового движения в городских агломерациях. 

5. Расширение эффективного радиуса социально-экономической активно-

сти вокруг городских агломераций за счет развития скоростного транс-

порта. 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 

 6. Сокращение среднего времени транспортной доступности в крупных го-

родских агломерациях (время поездок маятниковой миграции населения) 

на транспорте общего пользования. 

7. Развитие транспортной инфраструктуры в крупных городских агломера-

циях, обеспечивающей экономическую связанность городов с прилегаю-

щими к ним территориями. 

8. Развитие улично-дорожной сети городов одновременно с развитием 

смежных федеральных трасс, а также региональных и муниципальных  

автодорог в пригородной зоне городских агломераций. 

9. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, строитель-

ство путепроводов и мостов, соединяющих изолированные участки транс-

портной сети городских агломераций. 

10. Рост доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нор-

мативном состоянии.  

11. Модернизация дорожной сети городских агломераций.  

12. Развитие транспортной инфраструктуры в крупных городских агломе-

рациях, обеспечивающей экономическую связанность городских агломера-

ций между собой. 

13. Развитие пригородного пассажирского железнодорожного транспорта 

(в том числе для выполнения внутригородских перевозок). 

14. Железнодорожный транспорт: развитие пригородного движения  

(в том числе для обеспечения внутригородских перевозок пассажиров),  

а также пассажирского движения, включая скоростное и высокоскоростное 

движение в дальнем следовании. 

15. Железнодорожный транспорт: усиление роли пригородного и внутриго-

родского железнодорожного сообщения для потребностей населения агло-

мераций в транспортных услугах 

Развитие связно-

сти между агло-

мерациями 

1. Строительство обходов городов, организация скоростного автомобиль-

ного и железнодорожного сообщения между крупными городскими агломе-

рациями.  

2. Оптимизация комплексных схем организации дорожного движения  

на стыках федеральной, региональной и муниципальной транспортных се-

тей в городских агломерациях. 

3. Создание связей между городскими агломерациями с использованием  

автомобильного и железнодорожного скоростного и высокоскоростного 

транспорта [83; 133] 

Цифровизация  

в сфере транс-

порта 

1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем. 

2. Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий, плат-

форменных решений и интеллектуальных систем управления городской  

инфраструктурой («умный город»).  

3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматриваю-

щих автоматизацию процессов управления дорожным движением.  

4. Создание интеллектуальных транспортных систем в городских агломера-

циях (в том числе с использованием высокоэффективных инфотелекомму-

никационных технологий и глобальной навигационной системы ГЛО-

НАСС). 

5. Разработка моделей, методов и систем ситуационного управления транс-

портными потоками и транспортными средствами в городских агломера-

циях, включая наземный городской пассажирский транспорт, на основе  

информации реального времени о транспортном процессе. 
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1 2 

 6. Разработка моделей и систем управления спросом на движение в город-

ских агломерациях, предусматривающих переход от реагирования на зато-

ровые и предзаторовые ситуации к превентивному управлению спросом  

на движение по видам транспорта при помощи информирования участни-

ков движения и предоставления им информации, позволяющей выбрать 

виды транспорта и маршрут, оптимальные как для отдельного индивиду-

ума, так и для транспортной системы в целом. 

7. Развитие систем информирования пассажиров и участников движения,  

а также создание систем управления спросом на движение в городских аг-

ломерациях. 

8. Сокращение негативного воздействия транспорта на окружающую среду 

в городских агломерациях за счет внедрения интеллектуальных транспорт-

ных систем, обеспечивающих снижение заторов на дорогах и оптимизацию 

скорости движения транспортных потоков 

Оптимизация  

расселения насе-

ления  

1. Оптимизация плотности населения в пределах агломерации.   

2. Увеличение доли населения с шаговой доступностью к рекреационным 

объектам. 

3. Оптимизация дифференциации обеспеченности жильем в муниципаль-

ных образованиях 

Оптимизация  

распределения 

производитель-

ных сил 

1. Увеличение средней транспортной доступности до рабочих мест до 1 ч.  

2. Снижение дифференциации уровня безработицы в муниципальных обра-

зованиях. 

3. Снижение дифференциации доли занятых от численности трудовых ре-

сурсов в муниципальных образованиях. 

4. Соблюдение баланса между стимулированием полюсов роста и сохране-

нием комфортных условий жизни населения независимо от места прожива-

ния. 

5. Оптимизация уровня дифференциации душевых доходов в муниципаль-

ных образованиях.  

6. Содействие выводу крупных промышленных предприятий из централь-

ных частей городов, являющихся крупными источниками загрязнения ат-

мосферного воздуха, и развитию новых функций на указанных территориях 

Снижение соци-

ального неравен-

ства территорий 

1. Снижение уровня дифференциации рождаемости в муниципальных обра-

зованиях.  

2. Снижение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности на душу 

населения в муниципальных образованиях [66] 

Примечание –  Разработано автором. 

 

 

Таблица В.3 – Уникальные цели развития СТА 

Цели 1-го 

уровня 
Цели 2-го уровня 

1 2 

Экономическое 

развитие 

1. Преодоление кризиса занятости СТА (количество занятых сокращается 

сильнее, чем количество населения в СТА). 

2. Повышение производительности труда в СТА (исправление в целом депрес-

сивной ситуации).  

3. Развитие кластеров в СТА и Самарской области (автомобилестроительный, 

аэрокосмический, нефтяной и др.).  
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1 2 

 4. Поддержка и развитие промышленных парков.  

5. Создание условий для работы предприятий с высокой добавл. стоимостью.  

6. Развитие инноваций. 

7. Рост инвестиций в СТА (в частности в Тольятти).  

8. Сохранение положительных тенденций по концентрации количества пред-

приятий в СТА (например, через развитие МСП, что позволит получить урба-

низационный эффект от роста количества предприятий). 

9. Поощрение эндогенного роста, направленного на импортозамещение,  

хотя бы в границах СТА.  

10. Поощрение роботизации, что позволит снизить зависимость от численно-

сти населения.  

11. Развитие динамической системы специализации/диверсификации муници-

палитетов через сглаживание экономических циклов без потери преимуществ 

специализации 

Развитие  

социальной 

сферы  

Создание наукограда для концентрации высококвалифицированных научных 

кадров в области автомобилестроения и самолетостроения и открытие особой 

экономической зоны для начинающих проектов в этих отраслях 

Развитие  

демографии 

Стабилизация численности населения через поощрение естественного приро-

ста. Характерно как для Самарской области, так и для СТА. Однако в целом 

развитие мер по снижению миграционной убыли целесообразнее делать  

для территорий вне СТА (согласно анализу по правилу Ципфа)  

Жилищное 

развитие 

Оптимизация жилищного строительства: целесообразно как для СТА, так  

и для территорий вне СТА, если брать эти части Самарской области отдельно. 

Однако комплексно приоритет целесообразно отдать территориям вне СТА 

Улучшение 

экологической 

ситуации 

1. Развитие экологических объектов, граничащих/находящихся в смежных му-

ниципалитетах. 

2. Предотвращение негативных внешних эффектов в части вывоза и утилиза-

ции мусора в СТА.  

3. Поощрение предприятий к переработке мусора и выпуску товаров из полу-

ченных ресурсов  

Развитие  

туризма 

Развитие и продвижение совместной туристической марки агломерации СТА 

«Самарская Лука» 

Развитие 

транспорта 

1. Строительство мостов для закольцовывания СТА вокруг Самарской Луки.  

2. Создание условий для перемещения в границах СТА со скоростью  

в 200 км/ч (как минимум для высокоскоростной магистрали).  

3. Развитие воздушного транспорта (аэропорт Курумоч, малая авиация). 

4. Развитие межмуниципального общественного транспорта.  

5. Развитие водного транспорта (скоростные маршруты «Самара – Тольятти – 

Сызрань»). 

6. Развитие скоростных железнодорожных маршрутов. 

7. Развитие скоростных автодорог. 

8. Развитие логистических центров. 

9. Развитие парковок автомобильного транспорта, в т.ч. перехватывающих. 

10. Транспорт, согласно анализу SmartPLS, целесообразно развивать как  

в СТА, так и в Самарской области  

Простран-

ственное  

развитие 

1. Исключение из состава СТА муниципалитетов, имеющих значительное  

отставание по основным показателям развития (в противном случае размыва-

ется суть агломерации и возможных для нее проектов). Кандидат на исключе-

ние из СТА – Красноармейский район.  
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 2. Ликвидация отставания Сызранской агломерации, поощрение населения  

к проживанию в ней. 

3. Отказ от стягивания населения и предприятий в Самару, а в будущем –  

и в Тольятти. Развитие отстающих по распределению населения муниципали-

тетов (по правилу Ципфа).  

4. Поддержка процессов субурбанизации, позволяющих разгрузить Самару  

и Тольятти. Поощрение субурбанизации в Кинельский район и Кинель, имею-

щих более низкую плотность в ближней периферии СТА.  

5. Разработка единой градостроительной политики.  

6. Оптимизация расселения населения. Развитие второго города региона.  

7. Концентрация высокотехнологичных рабочих мест в ядрах. 

8. Развитие ближней периферии через вынос части рабочих мест в границы  

60 км от ядер. 

9. Снижение «расползания» городов. 

10. Пространственная политика, направленная на сохранение шаговой доступ-

ности населения к рекреационным объектам, создание/сохранение зеленых 

поясов. 

11. Сохранение малых населенных пунктов в СТА и Самарской области.  

12. Развитие подхода по выносу промышленных предприятий за территорию 

города.  

13. Поиск оптимальной плотности населения по каждому МО и СТА в целом 

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

 

Таблица В.4 – Инструменты решения экономических проблем развития агломераций 

Проблема Инструменты, механизмы 

1 2 

Дефицит муни-

ципальных 

бюджетов  

Решение проблемы дефицита не всегда выгодно региональной власти: при по-

вышении самостоятельности МО снизится количество рычагов влияния реги-

она на них. Консервативное решение – трансферты с регионального уровня. 

Минус такого решения в том, что муниципальные органы власти ограничены 

в свободе своих трат – трансферты носят целевой характер, а также ограни-

чены по времени (их нужно быстро освоить) [267, с. 9]. Значительная часть 

трансфертов – субвенции, которые муниципалитеты просто перераспределяют 

получателям.  

Другое решение – реформирование налоговой системы. Некоторые налоги ло-

гично перевести на муниципальный уровень. Например, налог на имущество 

организаций целиком зачисляется в региональный бюджет, что снижает эко-

номические стимулы МО к привлечению инвестиций 

Расслоение му-

ниципалитетов 

по бюджету 

Объединение территории агломерации в одно муниципальное образование 

приведет к тому, что в итоге «богатые» территории будут субсидировать 

«бедные» [113]. Выравнивающее развитие (например, строительство точек 

экономического роста в отстающих территориях) может привести к размыва-

нию ресурсов. Другой вариант – сохранение необходимого уровня социаль-

ных услуг на отстающих территориях за счет трансфертов, но без размывания 

ресурсов на создание сомнительных точек роста 

Негативный 

внешний эф-

фект: НДФЛ  

Перераспределение налогов может ослабить ядро, что снизит концентрацию 

финансовых ресурсов и возможность ядра уменьшить положительный эффект 

агломерационных проектов. Варианты решения следующие: 



319 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 

зачисляется  

в бюджет 

иного МО 

1) территориальные изменения: например, объединение связанных между со-

бой территорий; 

2) эксперимент в налоговой системе: граждане уплачивают самостоятельно 

НДФЛ по месту регистрации (опыт США). Отследить должников довольно 

просто, т.к. долг можно высчитать по объему социальных платежей, уплачи-

ваемых работодателем; 

3) решение с помощью цифровизации: ФНС располагает данными по НДФЛ,  

а также месту прописки плательщика. Нет никаких технических сложностей  

в перечислении полученного ФНС налога по месту регистрации, а не работы;  

4) трансферты: регион может собирать информацию по НДФЛ и компенсиро-

вать выпадающие доходы через трансферты 

Различия  

в тарифах  

на услуги в аг-

ломерации 

Несмотря на важность единых рынков (они упрощают миграцию внутри ГА, 

производственную деятельность и т.п.), следует оценить необходимость их 

создания. Так, уравнивание тарифов на услуги в городах и муниципальных 

районах может подорвать сельское хозяйство или стремление некоторых 

предприятий к размещению за городом 

Ухудшение 

инвестицион-

ного климата 

Связь между фрагментацией и ухудшением инвестиционного климата пред-

ставляется таким образом: фрагментация препятствует решению транспорт-

ной проблемы (что само по себе снижает производительность труда), ослож-

няет сбалансированное стратегическое и территориальное планирование; 

фирмы в разных юрисдикциях вынуждены учитывать отличающиеся требова-

ния муниципалитетов, несбалансированное развитие приводит к нехватке со-

циальной и экономической инфраструктуры, все это снижает привлекатель-

ность территорий для предприятий. Решение проблемы заключается в выборе 

оптимальной модели управления агломерацией в существующих условиях 

(договорной, одноуровневой, двухуровневой, муниципальной, региональной) 

Снижение про-

изводительно-

сти труда в аг-

ломерации 

Причиной отставания агломераций является совокупность агломерационных 

проблем, которые негативно отражаются на предпринимателях. Увеличиваются 

затраты на поддержание производственных процессов, в результате конкурен-

тоспособность агломерационных предприятий снижается, они начинают проиг-

рывать. Из-за дезагломерационного эффекта агломерация начинает как бы сама 

«съедать» сконцентрированные в ней ресурсы. Иногда целесообразно «разгру-

зить» агломерации от предприятий через создание новых точек роста [64] 

Предоставле-

ние услуг не-

резидентам му-

ниципалитета 

Механизм регулирования: посредством региональных трансфертов, грантов  

в форме субсидий от муниципалитета, в котором был зарегистрирован полу-

чивший услугу нерезидент муниципального образования 

Автономное 

развитие в ту-

ристической 

сфере 

Развитие единого бренда агломерации приносит больше выгоды, чем авто-

номное продвижение себя каждым муниципалитетом. Требуется изучение ис-

точников нагрузки на туристические объекты и внедрение политики по их 

совместному содержанию в рамках агломерации 

Рост затрат  

на содержание 

инфраструк-

туры 

При кооперировании муниципальных образований может возводиться общая 

инфраструктура, которая содержится совместно [207]. Это приводит к сниже-

нию нагрузки на бюджеты 

Недобросо-

вестная прак-

тика застрой-

щиков 

Совместное стратегическое и территориальное планирование в агломерации 
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Дублирование 

функций [203] 

В некоторых случаях недопустимо стремление к «объединительству». Напри-

мер, в 1960-х гг. в России были расселены многие «неперспективные» поселе-

ния. Это привело к подрыву системы расселения, формированию антропу-

стыни. Поэтому даже в неперспективных поселениях нужно создавать усло-

вия для минимального социального обеспечения. Вместе с тем открытие про-

двинутых социальных объектов целесообразно осуществлять на межмуници-

пальной основе [123] 

Территориаль-

ные диспро-

порции в раз-

витии (антро-

пустыня) 

Если препятствовать стягиванию ресурсов в центры, то они могут стать не-

конкурентоспособными: квалифицированные специалисты могут начать уез-

жать за границу или из региона. Поэтому важно определить оптимальную сте-

пень поляризации [109]. То же со специализацией – она позволяет получить 

эффект локализации, избавиться от дублирования функций, что дает агломе-

рации конкурентные преимущества. Рациональное территориальное планиро-

вание не способно полностью решить проблему диспропорций, т.к. жители 

периодически меняют место проживания 

Транспортный 

коллапс 

Решение транспортной проблемы может быть невыгодно региону или ядру аг-

ломерации – это ведет к росту субурбанизации и снижению численности насе-

ления ядра, что пагубно отразится на участии в федеральных проектах, в кото-

рых есть барьер по численности населения, а также снизит налоговую базу 

ядра. Решить этот вопрос можно через рост территории ядра ГА.  

Альтернативные подходы к решению транспортной проблемы: 

1) формирование точек занятости на периферии агломерации для снижения 

транспортных потоков в центр; уменьшение суточных транспортных потоков 

через создание арендного жилья (например, с комнатами-капсулами, мини-

квартирами);  

2) межмуниципальное сотрудничество в транспортной сфере: объединение  

в один лот нескольких муниципальных контрактов на строительство или об-

служивание участков дороги позволит увеличить объем закупок и получить 

скидку [9; 201]; совместное строительство инфраструктуры с высоким барье-

ром входа (аэропорт, трубопровод и т.п.); комплексный план транспортного 

обслуживания населения и улучшение работы межмуниципального транс-

порта; развитие альтернативных видов транспорта; 

3) строительство высокоскоростных магистралей или скоростных междугород-

них трамваев убавит желание людей переехать в ядро из периферии, усилит 

диффузию инноваций, снизит темпы роста цен на недвижимость в ядре и т.п.  

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

 

Таблица В.5 – Инструменты решения социальных проблем развития агломераций 

Проблема Инструменты, механизмы 

1 2 

Управление 

отходами, эко-

логия 

 

Необходимо строительство экологических коридоров в некоторых местах до-

рог, по которым животные могли бы переходить с одной части зеленой зоны 

на другую. Это т.н. экодуки, они могут быть как подземными, так и над доро-

гами. Они должны располагаться равномерно вдоль магистралей (например, 

через 5–10 км).  

Решение проблемы безнадзорных животных лежит в области заключения до-

говора между МСУ и жителями, содержащими домашних животных: напри-

мер, если животное не кастрировано, то житель платит некоторый посильный  
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 целевой муниципальный налог, который будет идти на содержание приютов 

для животных. Если же животное кастрировано, то житель освобождается  

от налога; кастрацию можно проводить за счет муниципального бюджета. 

Данная реформа решит проблему бездомных животных: появится финансовая 

база для отлова и кастрации, а также содержания бездомных животных, кроме 

того, будет пресечен канал пополнения их популяции. Приюты будут иметь 

достойное финансирование, чтобы со временем обеспечить возможность без-

домным животным обрести дом. Данное предложение является цивилизован-

ным, гуманным и вполне реализуемым 

Организация 

кладбищ 

Свободная земля расположена в соседних муниципальных районах. В схеме 

территориального планирования муниципального района целесообразно ре-

зервировать места под межмуниципальные кладбища, как это сделано в сосед-

нем с Челябинском Сосновоборском муниципальном районе [130, с. 5]. Во-

прос его финансирования можно решить через учреждение межмуниципаль-

ной организации, например, автономной некоммерческой организации. Ее 

бюджет можно формировать через взносы муниципалитетов [90] 

Сложности  

в получении 

социальных 

услуг на всей 

территории  

агломерации 

Необходимо заключение межмуниципальных договоров, по которым населе-

ние может пользоваться социальными услугами по месту проживания и по ме-

сту работы. Сведения о трудоустройстве можно брать из ФНС. Потребителей 

услуг возможно отследить и посчитать, межбюджетные трансферты должны 

компенсировать затраты [197] 

Дефицит кад-

ров и их низ-

кая квалифика-

ция [100] 

Необходимы компенсационные выплаты, целевые договоры на образование. 

Для повышения квалификации возможно применить ММС при создании цен-

тров переподготовки кадров. Это даст экономию времени для обучающего 

персонала, снизит цену (скидки за масштаб), позволит муниципальным чинов-

никам познакомиться друг с другом (эффект диффузии инноваций). Механиз-

мом реализации подобных инициатив может стать ассоциация муниципаль-

ных образований, входящих в агломерацию [130, с 5]. Финансирование про-

екта может осуществляться ассоциацией за счет целевых взносов со стороны 

муниципальных образований 

Недостаточная 

доступность 

жилья 

 

В каждой агломерации возможна собственная стратегия по выбору этажности 

жилья. Дифференциация по цене недвижимости является неоднозначным яв-

лением. Полное устранение дифференциации может привести к диспропор-

циям и формированию антропустыни [208] 

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

 

Таблица В.6 – Меры по агломерационному развитию региона  

(преимущественно эффект урбанизации) 

Группы и ключевые 

показатели развития, 

коррелированные  

нацпроекты 

Предлагаемые меры по агломера-

ционному развитию региона 
Агломерационные эффекты 

1 2 3 

Демография (рождае-

мость, естественный 

прирост, численность 

населения) 

1. Региональная материальная 

поддержка семей с детьми через 

доплаты при проживании в нуж-

ном муниципалитете.  

Рост рынка сбыта, появление новых 

отраслей в экономике – мультипли-

катор (10 городов по 100 тыс. чел. 

не могут создать такой же спрос  
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1 2 3 

Нацпроекты «Демо-

графия», «Здраво-

охранение», «Эколо-

гия», «Малое и сред-

нее предпринима-

тельство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

2. Создание условий для расселе-

ния молодых семей в поселениях 

с условиями для частного дома,  

в том числе через регулирование 

внутренних миграционных пото-

ков. Формирование малого домо-

строительства в первом поясе 

спутников ядер СТА.  

3. Социальная реклама традици-

онных ценностей.  

4. Экологизация пригородного 

сельского хозяйства (поддержка 

органической продукции без ГМ-

культур) 

для появления новых отраслей  

по сравнению с одним городом  

в 1000 чел.). При достижении неко-

торой критической массы населе-

ния и спроса возможен переход  

на эндогенный региональный рост. 

Большие поселения привлекают 

высококвалифицированную рабо-

чую силу, растет технологическая 

культура 

Жилье (общая пло-

щадь жилых помеще-

ний, общая площадь  

в среднем на чело-

века, введено жилья  

в год на человека, 

улучшение жилья) 

 

Нацпроекты «Жилье 

и городская среда», 

«Экология», «Куль-

тура»  

1. Формирование новой системы 

расселения, представленной набо-

ром городов-садов с численностью 

населения до 50 тыс. чел. Форми-

рование рабочих мест в этих горо-

дах (через развитие кластеров для 

каждого города) для снижения 

транспортных затрат.  

2. Внедрение концепции «рекон-

струкции-новодела» домов в исто-

рическом центре Самары: снос 

ветхого жилья и застройка но-

выми домами с обременением  

в виде соблюдения характерных 

для Самары архитектурных сти-

лей XVI–XIX вв. с выбором через 

общественное голосование (обес-

печение преемственности поколе-

ний, исторической памяти, роста 

туризма, экономики, обеспечения 

жильем).  

3. Оптимизация управления жи-

лищным фондом через внедрение 

в рамках проекта «Умный город» 

(реализуется как часть националь-

ного проекта «Жилье и городская 

среда» и национальной про-

граммы «Цифровая экономика») 

технологий электронного прове-

дения собраний собственников 

жилья и т.п. инструментов 

Снижение дезагломерации в части 

пузыря на рынке недвижимости. 

Мультипликативный эффект  

от развития жилья в случае разме-

щения заказов у местных предприя-

тий и найма местных работников. 

Повышение экологической привле-

кательности проживания в регионе 

приведет к закреплению в нем вы-

сококвалифицированной рабочей 

силы  

Занятость (числен-

ность работников ор-

ганизаций, плотность 

занятости) 

 

1. Субсидии при создании рабо-

чих мест в высокотехнологичном 

секторе и градообразующих (экс-

портных) отраслях.  

 

Мультипликатор новых отраслей  

в экономике. Эндогенный регио-

нальный рост. Рост квалификации 

работников. Диффузия инноваций  
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Федеральный проект 

«Содействие занято-

сти», нацпроект «Ма-

лое и среднее пред-

принимательство  

и поддержка индиви-

дуальной предприни-

мательской инициа-

тивы» 

2. Выявление оптимальной плот-

ности предприятий и занятости, 

создание площадок и условий для 

концентрации на них занятых 

 

Инвестиции (инвести-

ции в основной капи-

тал, плотность инве-

стиций) 

 

Нацпроект «Произво-

дительность труда» 

1. Поощрение роботизации. При 

этом снизится зависимость от ра-

бочей силы, теоретически повы-

сится качество товаров, умень-

шится их себестоимость.  

2. Поддержка отечественных про-

изводителей через введение не-

благоприятных условий для ра-

боты предприятий, импортирую-

щих товары, аналоги которых 

производятся в России (протекци-

онистские меры на региональном 

уровне)  

Диффузия инноваций в случае  

концентрации высокотехнологич-

ных предприятий. Удешевление 

продукции. Рост конкурентоспо-

собности 

Экономическая ак-

тивность (количество 

предприятий, дивер-

сификация, отгру-

жено товаров, плот-

ность отгруженных 

товаров, оборот роз-

ничной торговли) 

 

Нацпроекты «Произ-

водительность 

труда», «Малое  

и среднее предприни-

мательство и под-

держка индивидуаль-

ной предпринима-

тельской инициа-

тивы» 

1. Поощрение диверсификации 

экономики в случае рекомендации 

модели PLS-SEM. 

2. Сглаживание экономических 

циклов через работу региональ-

ного агломерационного фонда. 

3. Кластеризация экономики 

 

Диверсификация. Мультипликатив-

ный эффект (появление новых от-

раслей при наличии критической 

массы экономики). Экономия при 

использовании общеотраслевой ин-

фраструктуры. Маркетинговые вы-

годы при закупке комплектующих 

в регионе (экономия на складах). 

Устойчивость экономики и рынка 

труда региона во время цикличе-

ских кризисов в отраслях. Сокра-

щение транспортных расходов  

при наличии контрагентов из реги-

она. Межотраслевая диффузия ин-

новаций при наличии разных отрас-

лей в регионе (касается технологий 

и работников)  

Социальная сфера 

(уровень образования) 

 

Нацпроекты «Образо-

вание», «Наука и уни-

верситеты»  

1. Поддержка вузов Самарской 

области, чтобы ее жители не от-

правляли детей в иные регионы 

или иные государства. Решение 

проблемы с нехваткой мест в об-

щежитиях через выкуп земли  

в близких к вузам зонах мало-

этажной застройки с последую-

щим строительством там новых 

общежитий для студентов.   

Рост технологической культуры, 

появление очагов инноваций 



324 

Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 

 2. Учреждение ежегодной «Олим-

пиады рабочих рук» в Самарской 

области для студентов рабочих 

специальностей самарских обра-

зовательных организаций. 

3. Появление наукограда в Самар-

ской области по аналогии с пер-

выми двумя агломерациями Рос-

сии – Московской и Санкт-Петер-

бургской. Создание условий для 

того, чтобы дети крупных бизнес-

менов и чиновников Самарской 

области оставались учиться в ре-

гионе. Реклама подобных случаев 

обучения таких детей в регионе 

(для высших чиновников – это 

условие сохранения рабочего ме-

ста; исключение – отсутствие вуза 

нужной направленности в реги-

оне). Для повышения качества об-

разования можно пригласить про-

фессоров из московских и санкт-

петербургских вузов. За 200 млн 

руб. (около 3 млн долл. США)  

в год можно набрать команду  

из 30 ученых мирового уровня 

 

Транспорт (протяжен-

ность местных дорог, 

протяженность дорог 

с твердым покры-

тием, протяженность 

улиц, не отвечающие 

требованиям дороги  

в процентах, доля 

населения без транс-

портного сообщения, 

плотность дорог) 

 

Нацпроект «Безопас-

ные и качественные 

автомобильные до-

роги», Комплексный 

план модернизации  

и расширения маги-

стральной инфра-

структуры на период 

до 2024 года 

1. Развитие скоростных автомо-

бильных дорог. 

2. Рост транспортной сети дорог. 

3. Поддержка межмуниципаль-

ного транспорта. 

4. Снижение автомобилизации 

населения в Самаре через сниже-

ние мест для парковки, улучшение 

условий для пешеходов, развитие 

общественного транспорта  

(в том числе безопасности такси). 

В иных городах Самарской обла-

сти возможно развитие автомоби-

лизации.  

5. Создание условий для миними-

зации расстояния от работы  

до дома. 

6. Развитие метрополитена в Са-

маре. 

7. Развитие транспортной сани-

тарной авиации.  

8. «Закольцовывание» всей терри-

тории СТА с помощью строитель-

ства моста в районе г.о. Октябрьск. 

Снижение транспортных издержек, 

рост связанности территории агло-

мерации, в конечном итоге – рост 

производительности труда. Улуч-

шение экологии  
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 9. Внедрение электронных систем 

управления транспортными пото-

ками в городах.  

10. Строительство электрозапра-

вок, субсидии на отечественные 

электромобили. 

11. Строительство экодуков для 

животных через каждые 20–30 км 

по трассе «Самара – Тольятти». 

12. Внедрение передовых цифро-

вых технологий управления 

транспортными потоками в рам-

ках проекта «Умный город» (реа-

лизуется как часть национального 

проекта «Жилье и городская 

среда» и национальной про-

граммы «Цифровая экономика») 

 

Примечание –  Cоставлено автором. 

 

 


