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Аннотация. Постановка задачи. Стихийный рост городских агломераций и недостаточная 
координация их развития приводят к ряду проблем, таких как неравномерное 
распределение инфраструктуры, транспортные перегрузки, снижение качества городской 
среды. В связи с этим возникает необходимость разработки эффективных механизмов 
управления пространственным развитием агломераций, что и определяет актуальность 
данного исследования. Цель исследования – обоснование подходов к выявлению и 
классификации агломерационных точек роста, способствующих устойчивому 
пространственному развитию городских агломераций. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: дать определение понятию «точка роста в 
градостроительном развитии», предложить классификацию точек роста по типам и 
выявить факторы определения и развития агломерационных точек роста. 
Результаты. В ходе исследования систематизированы подходы к определению 
агломерационных точек роста, предложена их классификация на основе выявленных 
факторов. Определены ключевые группы факторов, влияющих на формирование и 
развитие точек роста в городских агломерациях, а также их роль в пространственном 
развитии территорий.  
Выводы. Значимость полученных результатов состоит в том, что выявленные факторы 
позволят определять стратегически важные для развития агломераций территории и 
объекты, развитие которых обеспечит устойчивое развитие агломераций, оказывая 
влияние на социально-экономические аспекты. 
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Abstract. Problem statement. The spontaneous growth of urban agglomerations and insufficient 
coordination of their development lead to a number of problems, such as uneven distribution of 
infrastructure, transport congestion, and a decrease in the quality of the urban environment. In 
this regard, there is a need to develop effective mechanisms for managing the spatial development 
of agglomerations, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to 
substantiate approaches to identifying and classifying agglomeration growth points that contribute 
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to the sustainable spatial development of urban agglomerations. To achieve the goal, the following 
tasks were set: to define the concept of “growth point in urban development”, to propose a 
classification of growth points by type and to identify the factors of determining and developing 
agglomeration growth points. 
Results. In the course of the study, approaches to determining agglomeration growth points are 
systematized, and their classification based on the identified factors is proposed. The key groups 
of factors influencing the formation and development of growth points in urban agglomerations, 
as well as their role in the spatial development of territories are identified.  
Conclusions. The significance of the results obtained lies in the fact that the identified factors will 
make it possible to determine strategically important areas for the development of agglomerations, 
as well as promising areas, the development of which may affect the socio-economic aspects of 
agglomerations in the future. 

 
Keywords: urban agglomeration, growth points, development territories, development factors, 
urbanization, spatial development 
 
For citation: Musabirov T.A., Zakirova Y.A. Factors of formation and development of 
agglomeration growth points // News of KSUAE, 2025, № 1(71), p. 192-205, DOI: 
10.48612/NewsKSUAE/71.16, EDN: QQSQYH 

 
1. Введение 

Быстрые темпы роста городского населения, массовый приток жителей сельской 
местности в города, концентрация крупных объектов притяжения в больших городах – всё 
это особенности стремительной урбанизации, наблюдаемой в развитых странах 
современного мира. Городские агломерации становятся центрами экономической и 
социальной активности, а агломерационная форма расселения населения становится 
ведущей, как в России, так и по всему миру. Однако в городских агломерациях может 
возникать ряд проблем (таких как, высокий уровень ежедневной маятниковой миграции, 
сосредоточение большинства функций в ядре, слаборазвитый транспортный каркас, 
отсутствие или недостаток социальной инфраструктуры в спутниковой и периферийной 
зонах, проблемы с инженерной инфраструктурой), препятствующих ее развитию [1, 2]. Для 
решения агломерационных проблем и для предотвращения их на ранней стадии, 
необходимо своевременно выявлять территории ее будущих точек роста. 

Несмотря на то, что в теории градостроительства нет определения понятия «точка 
роста» (используется преимущественно в экономике), в современной градостроительной 
практике оно используется активно, что свидетельствует об усложнении процессов 
территориального развития, планирования и необходимости определения новых явлений.  
Существуют разные варианты формулировок, по сути, схожих понятий. Например, часто 
используются такие термины: полюс роста, зона развития, центр роста, территория роста, 
полюс развития, центр развития, точка экономического роста, драйвер развития, драйвер 
экономического роста, региональные точки роста и др. Разные авторы трактуют 
определение «точки роста» по-разному. Классическими теориями по данному 
направлению являются работы Ф. Перру и П. Потье (табл. 1) [3, 4]. 

В настоящее время существует несколько способов интерпретации термина «точка 
роста». Исследователи, изучающие эту проблему, предлагают различные определения 
этого понятия. Например, точка роста рассматривается как городское ядро, которое 
обладает возможностью спонтанного увеличения численности населения, роста 
экономической активности и уровня дохода в прилегающей территории, а также 
потенциалом для дальнейшего развития, способного возникнуть как самостоятельно, так и 
под влиянием внешних факторов [5]. В региональном масштабе анализ точек роста 
представлен в основном в работах по экономическим специальностям. Карханова Е.С. 
рассматривает драйверы развития инновационных территориальных кластеров, 
акцентируя внимание на инновациях, инвестициях и государственной поддержке, как 
ключевых факторов роста [6]. Большаков вводит понятие «полюс 
конкурентоспособности», которое связано с кластерной организацией территории. По его 
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мнению, конкурентоспособность региона определяется наличием сильных экономических 
центров, формирующих вокруг себя точки роста [7]. 

 
Таблица 1 

Автор Ключевые тезисы 
 
Франсуа Перру 
ввел понятия 
«полюс роста» и 
«центр развития». 

 
• «Полюс роста» и «центр развития» - компактно 
размещенные и динамично развивающиеся отрасли 
промышленности и отдельные предприятия, в которых 
сосредоточен «импульс развития». Этот импульс влияет на 
территориальную структуру хозяйства и ее динамику, благодаря 
концентрации новшеств вокруг ведущей отрасли. Это 
происходит в результате концентрации нововведений, которые 
группируются вокруг лидирующей отрасли. Если эта отрасль 
является и пропульсивной, т.е. способна оказывать 
положительный мультипликационный эффект, то она образует 
полюс роста;  
• Экономический рост объективно идет не повсеместно, а 
имеет очаговый характер (теория несбалансированного роста);  
• Полюс роста – это функциональное понятие.  
 

 
П. Потье 
развивал теории 
Ф. Перру. 

 
• Не только полюса роста, но и территории между ними, 
получают дополнительные импульсы развития;  
• «Полюса», или «точки роста» вместе с соединяющими их 
транспортными артериями превращаются в своеобразные «оси 
развития».  
 

 
Кластеризация территорий за счет концентрации ресурсов, инновационных 

предприятий и эффективного взаимодействия сторон, может способствовать развитию 
городских агломераций. В контексте рассмотрения точек роста агломераций, агломерации 
рассматриваются как механизм привлечения инвестиций в проекты развития территорий, 
где точки роста формируются в результате целенаправленной инвестиционной политики 
[8] и могут являться факторами территориального развития [9]. Градостроительные 
аспекты точек роста можно соотнести с исследованиями по теории и практике 
агломерационного развития территорий, где с помощью анализа размеров, масштабов и 
форм городов выявляются закономерности их роста [10], рассматривается влияние 
планировочной структуры города [11] и соотнести с работами на тему разрастания ткани 
крупных городов [12, 13]. Точки роста в пространственном развитии территории также 
тесно связаны с процессами развития пригородных территорий, которые анализирует 
Поносов А.Н., подчеркивая необходимость новых центров притяжения в пригородных 
территориях, включающих развитие инфраструктуры, планирование жилой и 
коммерческой застройки, а также управление транспортной доступностью [14, 15] и 
Растворцева С.Н., которая описывает формирование устойчивых экономических связей 
между ядром агломерации и периферийными зонами [16]. 

Целью работы является обоснование подходов к выявлению и классификации 
агломерационных точек роста, способствующих устойчивому пространственному 
развитию городских агломераций.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1) Дать определение понятию «точка роста в градостроительном развитии»;  
2) Предложить классификацию точек роста по типам; 
3) Выявить факторы определения и развития агломерационных точек роста. 
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Объект исследования – точки роста городских агломераций. Предмет исследования 
– факторы, которые определяют потенциальные точки роста, и факторы, влияющие на их 
развитие. 

2. Материалы и методы 
Методика исследования базируется на комплексном подходе и включает в себя 

несколько этапов: 
1. Сбор и систематизацию данных – анализ литературных источников, посвященных 

вопросам агломерационного и территориального развития (монографии, научные статьи, 
диссертационные исследования), изучение проектных и стратегических документов 
(генеральные планы, стратегии территориального развития страны, отдельных городов и 
регионов, градостроительные концепции), обзор картографических и геоинформационных 
данных; 

2. Аналитический этап – сравнительный анализ данных различных источников для 
выявления характерных черт точек роста в экономике и градостроительстве, оценка 
территориального потенциала с учетом социально-экономических факторов, 
классификация точек роста по степени их приоритетности влияния на развитие 
агломерации; 

3. Прогнозирование будущего состояния агломерационной среды – оценка текущих 
градостроительных тенденций на основе тренд-анализа, определение ключевых групп 
факторов, влияющих на формирование и развитие агломерационных точек роста. 

Материалами исследования являются теоретические исследования и анализ развития 
агломераций и территориального роста крупных городов следующих авторов: Растворцева 
С. [17], Хашем Дадашпур, Неда Малекзаде [18], Габор Л.А., Юджин Ж.Ф., Эдит Х., Андрас 
Д.К. [19], Шаховская Л.С., Аракелова И.В. [20], Бантос С.А. [21], Широкова Е.Ю. [22], 
Силовах Е.С., Аюпова С.Г., Мутовкина Т.А. [23] и др. 

Рассмотрены исследования, посвященные изучению агломерационных процессов в 
Республике Татарстан. В частности, пространственное развитие Казанской агломерации 
[24, 25], Камской агломерации [26-28], Альметьевской агломерации [29]. 

На предмет изучения структуры, экономических факторов и тенденций в развитии, 
проанализирован ряд российских городских агломераций, таких как Самарско-
Тольяттинская, Астраханская, Нижегородская, Екатеринбургская и зарубежных 
агломераций, таких как агломерация Милана, Сеула и Токио. Также материалами 
исследования выступают градостроительные разработки в области территориально-
пространственного планирования агломераций: мастер-планы Кировско-апатитской1, 
Стратегия пространственного развития (мастер-план) Чебоксарской агломерации2, 
Астраханской агломераций3, мастер-плана для сельских территорий Дагестана4 и пр. 
Данные проекты проанализированы на предмет выявления ключевых точек роста, точек 
притяжения и узлов, способных стать основой для устойчивого социально-экономического 
развития агломераций. Такие узловые планировочные элементы чаще всего связаны с 
развитием инфраструктуры, промышленности и социальной сферы, размещаются в 
существующих или планируемых узлах транспортной и логистической системы, 
обеспечивающих интеграцию территорий и усиление связности агломераций. В проектах 
они представляются как точки притяжения для населения и бизнеса, включая центры 
культурной и экономической активности. 

 
3. Результаты и обсуждение 

Направление исследования определялось гипотезой (рис.1): если есть территория, 
обладающая набором определенных факторов, которые в сумме дают ей потенциал для 
развития, то можно дополнить ее неким количеством факторов-драйверов, что приведет к 
росту (развитию) территории и распространению его социального и экономического 

                                                            
1 дом.рф/urban/ 
2 https://minstroy.cap.ru/action/activity/gradostroiteljstvo-i-arhitektura/ 
3 https://genplanmos.ru/projects/ 
4 https://prorus.ru/projects/strategicheskij-masterplan-selskoj-aglomeracii-pyati-sel-sulejmanstalskogo-
rajona/ 
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эффекта на агломерацию. Из этой гипотезы следует, что точкой роста в 
градостроительном развитии может называться объект, территория или зона, 
обладающая неким потенциалом, и которая при совокупности определенных факторов 
влияет на развитие и (или) усиление территорий, функций или направлений деятельности 
города. 

Градостроительные точки роста могут иметь разную степень значения. Данным 
исследованием выделяются следующие уровни значения точек роста в градостроительстве 
(рис.2, «а» - «д»): 

- точки роста уровня субъекта (пример: Республика Татарстан является «точкой 
роста» Российской Федерации); 

- точки роста регионального уровня (пример: Казанская, Альметьевская и Камская 
агломерации являются «точками роста» Республики Татарстан); 

- точки роста агломерационного уровня (пример: город Казань является «точкой 
роста» Казанской агломерации); 

- точки роста городского уровня (пример: предприятие n является «точкой роста» 
города Казани); 

- точки роста районного уровня, или же места притяжения (общественные 
пространства, социальные и коммерческие объекты). 

При этом точки роста более низкого (территориально) уровня могут также являться 
точками роста большего уровня (рис.2, «е»). Так, районная точка роста может являться 
точкой роста для города, городская точка роста может оказывать влияние на 
агломерационном и региональном уровнях и т.д.  

 

 
Рис. 1. Гипотеза исследования (выполнено автором Мусабировым Т.А.) 

Fig. 1. The hypothesis of the study (illustration by Musabirov T.A.) 
 

Более подробно рассмотрены точки роста агломерационного значения. Точки роста 
агломерационного значения необходимо выявлять для решения проблем, возникающих в 
агломерации и препятствующих ее развитию, а также для того, чтобы спрогнозировать 
территории, в которых могут возникнуть проблемы (транспортного, социального, 
экономического характера) и на ранней стадии предотвратить появление этих проблем.  

Основные проблемы, возникающие в современных агломерациях следующие: 
- высокий уровень ежедневной маятниковой миграции (регулярные поездки 

населения из одного населенного пункта в другой, с целью учебы, работы, др.), что 
перегружает «вылетные» транспортные магистрали города-ядра в часы-пик; 

- концентрирование большинства функций в ядре агломерации, из-за чего 
агломерация развивается моноцентрично, население спутниковой и периферийной зон 
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вынуждено совершать поездки в ядро для получения необходимых функций (образование, 
работа, медицина, культурный быт и пр.); 

- плохо развитый транспортный каркас агломерации, в агломерациях могут быть не 
развиты транспортные связи между структурными единицами агломерации, что 
перегружает основные транспортные магистрали; 

- отсутствие или недостаток социальной инфраструктуры в спутниковой и 
периферийной зонах, стихийно возникающие в агломерациях жилые поселения нуждаются 
в социальной инфраструктуре, из-за чего их население вынуждено обращаться за 
необходимыми функциями в город-ядро или в ближайшие административные центры; 

- проблемы с инженерной инфраструктурой, стихийно возникающие в 
агломерациях жилые поселения нуждаются в отсутствующем у них уровне инженерной 
инфраструктуры, возрастает нагрузка на инженерную инфраструктуру города-ядра и 
ближайших административных центров. 

 

 
Рис. 2. Уровни значения точек роста в градостроительстве: 

(а) – уровень субъекта; (б) – региональный уровень; (в) – агломерационный уровень;  
(г) – городской уровень; (д) – районный уровень; (е) влияние точек роста уровня более 

низкого уровня на уровни выше (выполнено автором Мусабировым Т.А.) 
Fig. 2. Levels of value of growth points in urban planning: 

(a) – country level; (b) – regional level; (c) – agglomeration level; (d) – city level;  
(e) – the district level; (f) the influence of the growth points of the lower level on the levels above 

(illustration by Musabirov T.A.) 
 

Выявление точек роста агломерации поможет в понимании того, на какие 
территории и поселения стоит обратить внимание для предотвращения и решения 
возможных проблем и развития агломерации в целом. Для решения транспортных, 
социальных и инфраструктурных проблем точки роста агломерации должны частично 
брать на себя функции города-ядра и/или сателлитов, что позволит «задержать» население 
внутри этих территорий, снизить уровень ежедневной маятниковой миграции, постепенно 
уходить от моно- к полицентричному развитию территорий агломерации. Из этого следует, 
что точкой роста агломерационного значения является территория, жилое поселение и 
(или) скопление вблизи располагающихся жилых поселений, находящихся на опорном 
каркасе агломерации, которые в перспективе могут взять на себя часть функций города-
ядра или сателлитов (рис.3). 

Возвращаясь к гипотезе, в территориальной модели агломерации точки роста 
агломерации не могут быть запущены единовременно, для этого их следует делить на 
типы, определяющие важность их освоения. Эти типы определяются набором факторов, 
которыми территория обладает. В исследовании выделяются следующие типы точек роста, 
которые зависят от их текущего состояния: 
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1. Действующая – точка роста, уже оказывающая влияние на развитие агломерации, 
которая на данный момент оказывает положительные экономические и социальные 
эффекты. Такие точки важно продолжать поддерживать и развивать дальше, чтобы они не 
приходили в упадок и не прерывали оказываемые эффекты на агломерацию; 

2. Потенциальная (растущая) – точка роста, в которой уже начато развитие, но оно 
еще не принесло экономического и/или социального эффекта на территории. Таким точкам 
роста необходимы дополнительные факторы-драйверы развития; 

3. Потенциальная зарождающаяся – те точки роста и территории, которые 
обладают рядом факторов, дающих им потенциал для будущего развития. При 
своевременном выделении таких точек можно спрогнозировать их будущий вероятный 
рост и положительные социальные и экономические эффекты на агломерацию. 

Первый и второй типы точек роста принадлежат к более стратегически важным в 
агломерационном масштабе точкам, на эти территории необходимо уделять 
первоочередное внимание. Третий тип точек роста определяет территории, которые важно 
вовремя выявлять, но их развитие может не являться приоритетным на ближайшие сроки 
в масштабах развития агломерации. 

 

 
Рис. 3. Точка роста агломерационного значения (выполнено автором Мусабировым Т.А.) 

Fig. 3. The growth point of the agglomeration value (illustration by Musabirov T.A.) 
 

Факторы формирования и развития агломерационных точек роста 
Как уже было описано, чтобы определить территории, являющиеся точками роста 

агломерации, они должны обладать неким потенциалом (ресурсом), этот потенциал 
складывается из набора факторов, которыми обладает территория. А для развития 
выявленных точек роста агломерации и распространения положительного экономического 
и социального эффектов необходимо дополнить их неким количеством факторов-
драйверов (или импульсов). Таким образом, факторы определения и развития точек роста 
можно поделить на начальные факторы (существующие и потенциальные) и факторы-
драйверы.  

Начальные факторы и факторы-драйверы не обязательно взаимоисключаемы друг 
другу. Так, начальные факторы одних точек роста могут являться факторами-драйверами 
других точек роста и наоборот. 
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Факторы можно поделить на группы или категории. Работой выделяются следующие 
категории факторов: 

1. Факторы места (территориального расположения) – это факторы, которые 
описывают географическое расположение точек роста, которое может влиять на 
привлекательность и потенциал территории. Такими факторами являются: 

- расположение относительно структурных единиц агломерации (близость 
территории к городу-ядру или сателлитам; расположение территории между ядром и 
сателлитом); 

- расположение относительно значимых природных объектов, как точек притяжения 
и отражения уникальности места; 

- расположение на опорном каркасе агломерации. 
Так как данные факторы являются статичными и неизменны с течением времени – 

они всегда являются начальными факторами. 
2. Факторы транспортной связности – это факторы, определяемые транспортным 

каркасом агломерации и связностью точек роста с ним. К ним относятся: 
- хорошая связность территории со структурными единицами агломерации (с 

городом-ядром и/или сателлитами); 
- расположение вблизи пересечения крупных транспортных связей опорного каркаса 

агломерации (что также является предпосылкой для развития логистической 
инфраструктуры); 

- хорошая связность со структурными элементами опорного каркаса агломерации 
(транспортными узлами: вокзалы, аэропорты, порты, ТПУ); 

- наличие транспортно-пересадочных узлов. 
Транспортно-коммуникационный каркас агломерации изменяется с течением 

времени, из этого следует, что факторы данной группы могут являться как начальными, 
так и факторами-драйверами. При улучшении и развитии транспортной связности – точка 
роста становится привлекательнее.  

3. Социальные факторы или факторы «привлекательности» – это категория 
факторов, отражающая привлекательность места с точки зрения населения. Иначе говоря, 
это те факторы, ради которых люди в перспективе переедут на данную территорию, чем 
она их привлечет и почему население останется там жить или работать. К этой группе 
относятся: 

- наличие на территории в необходимом объеме социальной инфраструктуры и 
развитость этой системы (объекты образования, досуга и развлечений, медицины, МФЦ, 
объекты обслуживания населения); 

- наличие рабочих мест (в том числе производственных площадок, логистических 
центров, промышленных парков и пр.); 

- наличие у территории такой характеристики как «уникальность места» (то, зачем 
именно люди приедут в данную территорию) – IT-центры, специализированные 
производства и объекты образования, культовые места и сооружения, историческая 
ценность. 

Эта группа факторов зависит от типа выявляемой точки роста, так что ее факторы 
могут являться как начальными (уже имеющимися у территории), так и драйверами (при 
недостатки должного объема того или иного фактора). 

4. Факторы, определяющие уровень урбанизации территории – это факторы, 
отражающие развитость городской инфраструктуры и показывающие динамику 
численности населения. Эти факторы также отражают тип точки роста 
(действующая/потенциальная-растущая/потенциальная-зарождающаяся). Они могут 
являться: 

- высокий уровень урбанизации территории – есть необходимая инфраструктура, 
высокая или показывающая хорошую динамику роста численность населения (данный 
фактор относит точку роста к типу действующей); 

- средний уровень урбанизации территории – есть необходимая инфраструктура, но 
нет высокой численности/динамики роста населения территории либо слабо развита 
инфраструктура, но при этом численность населения имеет положительную динамику 
роста (данный фактор относит точку роста к типу потенциальной-растущей); 
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- низкий уровень урбанизации территории – слабо развитая инфраструктура, нет 
высокой динамики роста населения, но имеется перспектива роста численности населения 
(документами территориального планирования предусматривается развитие жилых 
зон/планируется появление новых объектов притяжения населения, таких как 
производственные площадки, логистические центры, объекты образования и т.д.). Данный 
фактор относит точку роста к типу потенциальной-зарождающейся. 

Высокий уровень урбанизации всегда является начальным фактором, средний 
уровень урбанизации может являться как начальным фактором (хороший уровень 
инфраструктуры или положительная динамика роста населения), так и фактором-
драйвером (развитие инфраструктуры/привлечение населения на территорию), при низком 
уровне урбанизации территории перспектива роста численности населения, а также 
планируемое развитие инфраструктуры являются начальными факторами. 

Рассмотренные в данном исследовании факторы определения и развития 
агломерационных точек роста могут быть полезны при градостроительном анализе для 
выявления проблемных и перспективных территорий городских агломераций. Они также 
позволяют определить вектор развития каждой точки роста, классифицируя ее на основе 
выявленных критериев. Предложенный подход соотносится с исследованиями В. Л. 
Глазычева, который подчеркивал значимость комплексного анализа факторов 
пространственного развития для формирования устойчивых урбанизированных 
территорий. В то же время данное исследование расширяет их положения, акцентируя 
внимание на многоуровневой системе факторов, включая начальные условия и факторы-
драйверы роста, что сближает его с концепциями Питера Холла и Эдварда Соза о 
полицентрическом развитии агломераций. Следующим этапом исследования является 
апробация предложенного подхода на примере конкретной городской агломерации. Это 
позволит уточнить влияние различных групп факторов на динамику развития точек роста 
и более детально классифицировать их по типологии и степени воздействия на 
пространственную структуру агломераций. 

 
4. Заключение 

1) В исследовании на примере разных областей наук рассмотрено понятие «точка 
роста» и того, как различные исследователи определяют данное понятие. На основе 
гипотезы было предложено определение понятия «точка роста в градостроительстве», 
степени их значение и более подробно рассмотрены точки роста агломерационного уровня. 

2) Предложена классификация агломерационных точек роста по типам: 
действующая, потенциальная (растущая), потенциальная зарождающаяся. Эти типы 
помогают определить приоритетность развития точек роста. 

3) Выявлены начальные факторы, определяющие агломерационные точки роста и 
факторы-драйверы, влияющие на формирование и развитие данных точек, что позволит 
определять стратегически важные для развития территории агломераций, а также 
перспективные точки, развитие которых может повлиять на социально-экономические 
аспекты агломераций в будущем. 
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