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С
егодня практики градостроительства 
пришли к пониманию того, что из-
учение города и управление его раз-
витием мало эффективны без учета 

ближайшего окружения города. Актуальность 
темы управления развитием агломерации 
в настоящее время весьма велика, в частности, 
в свете инициативы правительства Российской 
Федерации сконцентрировать в недалеком бу-
дущем практически все градостроительное раз-
витие страны в рамках нескольких десятков 
крупнейших агломераций. Предметом изучения 
является историческая динамика и особенно-
сти развития Екатеринбургской агломерации, 
одной из крупнейших в России и имеющей 
значительный потенциал развития. При рас-
смотрении данного вопроса нами применяет-
ся историко-статистический метод и методика 
пространственного анализа градостроительных 
объектов.

В отечественной градостроительной теории 
вопросами агломерации занимались Г. М. Лап-

по [3], О. К. Кудрявцев [4], Ф. М. Листенгурт 
[5], В. Г. Давидович [6] и др. Определение по-
нятия «агломерация» исторически развивалось 
и обогащалось от определения агломерации 
как группы городов, расположенных на огра-
ниченной территории, к промышленной и иной 
комплексной взаимосвязи городов, образую-
щих единый производственный комплекс — 
«промышленно-городские агломерации», и, 
наконец, к групповой системе расселения, 
в рамках которой замыкаются в себе все не-
обходимые человеку производственные и со-
циальные связи. При этом они реализуются 
через стабильные циклы перемещений внутри 
этой системы расселения [3, 15].

Определение агломерации, данное Е. Г. Ани-
мицей, гласит: «Городская агломерация — 
компактная и относительно развитая сово-
купность дополняющих друг друга городских 
и сельских поселений, группирующихся вокруг 
одного или нескольких городов-ядер и объ-
единенных многообразными связями; это тот 
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ареал, то пространство потенциаль-
ных и реальных взаимодействий, 
в которое вписывается недельный 
жизненный цикл большинства сов-
ременного крупного города и его 
спутниковой зоны» [7, 304]. Это 
определение нельзя считать исчер-
пывающим. Большинство жителей 
крупного города-ядра агломерации 
вряд ли еженедельно посещают ма-
лые города агломерации, разве толь-
ко используя их территории как дачи 
и коллективные сады. Большинство 
маятниковых перемещений осу-
ществляется именно жителями ма-
лых городов и поселков в центр агло-
мерации к местам приложения труда, 
а также учебы, торговли, культуры, 
здравоохранения, т. е. имеет место 
асимметрия таких маятниковых пе-
ремещений населения агломерации. 
Малые города не «дополняют» друг 
друга, межселенные связи между 
ними развиваются слабо, все они 
стремятся к центру агломерации, 
скорее имеет место конкуренция 
за доступ жителей периферии к цент-
ру агломерации. Эта ситуация дает 
дополнительную нагрузку на город-
ские подсистемы, для города «центра 
агломерации», что является свое-
образной «платой» за дополнитель-
ные трудовые ресурсы, получаемые 
центральным городом с периферии.

Э. Б. Алаев перечисляет основ-
ные признаки агломерации: возник-
новение на базе крупного города 
либо группы городов (конурбации), 
высокая степень территориальной 
концент рации разнообразных про-
изводств, решающее воздействие 
на окружающие города и поселки, 
комплексность и территориальная 
интеграция элементов агломерации 
[1]. Эти признаки можно считать 
относящимися к некоему идеализи-
рованному варианту агломерации. 
В реальности агломерация имеет 
как позитивные, так и негативные 
аспекты, и длительное время само это 
понятие в отечественном градострои-
тельстве воспринималось неодно-
значно. Само это понятие происходит 
от латинского слова agglomero — 
«присоединяю, слипаю», т. е. речь 
изначально идет о некоем не очень 
управляемом процессе «слипания» 
разнородных объектов по мере 
их пространственного роста. В со-
ветский период наряду с термином 
«агломерация» применялся [3, 16] 
термин «групповая система населен-
ных мест» (ГСНМ). Такая «групповая 
система» воспринималась как некая 
альтернатива агломерации, чье не-
противоречивое развитие можно 
направить по единому плану. Пред-
полагалось, что градостроительные 

мероприятия в рамках плановой эко-
номики приведут к переходу систем 
населенных пунктов от неуправляе-
мого «слипания» к сбалансированно-
му развитию в рамках ГСНМ.

В ряде стран имеются четкие кри-
терии для агломерации, установлен-
ные органами власти. Например, 
Федеральное статистическое управ-
ление Швейцарии раскрывает поня-
тие «агломерация» применительно 
к местным условиям: «а) агломера-
ции объединяют несколько муници-
палитетов, по крайней мере, 20 тыс. 
жителей; б) каждая агломерация 
имеет основную зону, ядро города, 
включающее в себя, по крайней мере, 
10 тыс. жителей; в) каждая община 
агломерации имеет, по крайней мере, 
2 тыс. человек трудоспособного насе-
ления, из которых, как минимум, 1 / 6 
заняты в основном городе (или груп-
пы основных городов для полицен-
трической агломерации)» [9]. В Рос-
сии к настоящему времени таких 
четких критериев, к сожалению, нет 
и, более того, с юридической точки 
зрения такого понятия, как «агломе-
рация», не существует вовсе.

Екатеринбургская агломерация 
является одной из крупнейших 

и важнейших в Национальной си-
стеме расселения России. Как единое 
целое Екатеринбургская агломерация 
начала восприниматься с 1970-х гг. 
«…Предусматривалось “крестообраз-
ное” развитие ее планировочной 
структуры: меридиональное, вдоль 
Уральских гор, и широтное, по линии 
транспортной линии Европа — Азия, 
с развитием ядра в виде Свердлов-
ского внутриобластного района. 
Ядро агломерации развивалось ра-
диально с созданием кольцевой си-
стемы в виде Екатеринбургской коль-
цевой автодороги» [10]. В настоящее 
время состав Екатеринбургской агло-
мерации определен в соответствии 
со Схемой территориального пла-
нирования Свердловской области 
и представлен в Таблице 1.

На Иллюстрации 1 показано сов-
ременное состояние Екатеринбург-
ской агломерации. «На территории 
Екатеринбургской агломерации мож-
но выделить девять лучей расселе-
ния (Невьянский, Верхнепышмин-
ский, Режевский, Богдановичский, 
Каменск-Уральский, Сысертский, 
Полевской, Ревдинский, Перво-
уральский)» [10, 28]. Эти лучи сфор-
мировались вдоль четырнадцати  

Таблица 1. Состав Екатеринбургской агломерации на 2017 г. 

Муниципальное образование

Площадь 

на 01.01.2011 г., 

км

Население 

на 01.01.2012 г.

Дата основания 

населенного 

пункта

1. МО город Екатеринбург 1 142,89 1 411 137 1723

2. Березовский ГО 1 125,47 71 023 1748

3. ГО Заречный 299,27 30 004 1955

4. Асбестовский ГО 745,02 70 482 1889

5. ГО Рефтинский 24,44 16 334 1966

6. Малышевский ГО 36,5 10 974 1996

7. Белоярский ГО 1 323,29 34 132 1969

8. ГО Верхнее Дуброво 45,65 4 841 1889

9. МО поселок Уральский 10,01 2 416 1967

10. Арамильский ГО 30,15 17 525 1675

11. Сысертский ГО 2 107,12 60 633 1732

12. Полевской ГО 1 550,58 71 067 1718

13. ГО Дегтярск 174,77 15 712 1914

14. ГО Ревда 944,99 63 317 1734

15. ГО Первоуральск 2 053,75 149 761 1732

16. Новоуральский ГО 421 87 144 1941

17. ГО Верхняя Пышма 1 052,36 73 854 1701

18. ГО Среднеуральск 83,98 21 069 1931

Среднее значение 731,74 122 857 1843,333333

Всего 13 171 2 211 425

Примечание: желтый цвет левого и центрального столбца обозначает показатели, пре-
вышающие средние по агломерации, синий — показатели ниже среднего. Для правого 
столбца  темно-синий  цвет  показывает  населенные  пункты,  возникшие  в  доагломе-
рационый  период,  синий  —  возникшие  в  протоагломерационный  период,  желтый  — 
в агломерационный период развития.
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основных транспортных направлений и нескольких зон 
расселения, расположенных концентрически. Агломе-
рация отличается интенсивностью связей между горо-
дами и их высокой транспортной связанностью с ядром 
агломерации, густотой пространственного расположения 
населенных пунктов и плотностью населения [10].

Проводя анализ порядка возникновения элементов 
Екатеринбургской агломерации, можно выделить три 
периода ее формирования. Первый период — доагломе-
рационный (1675–1723 гг.), второй — протоагломера-
ционный (1723–1930 гг.), третий — агломерационный 
(с 1930-х гг.) (Иллюстрация 2).

Первый период (Иллюстрация 3) характеризуется 
началом формирования в районе нынешнего Екатерин-
бурга сети поселений, которые начали возникать в XVII в. 
Первым элементом будущей агломерации стал г. Ара-
миль, возникший в 1675 г. как Арамильская слобода — 
пограничный форпост России. Вторым элементом стала 
деревня Верхняя Пышма, в которой в 1701 г. открыт мед-
ный рудник, а также почтовая станция. В 1718 г. возник 
поселок Полевской, который сразу начал развиваться 
в качестве центра уральской металлургии.

23 июня 1722 г. Петр I издал указ, в котором по-
велел управляющему Уральскими горными заводами 
В. И. де Геннину: «…за Чусовой, у Полевых речек, по-
строить медный завод, крепость и шанец для охранения 
этого завода…» [12, 17]. До возникновения Екатеринбур-
га в местности сложилась группа поселений, наличие 
которой максимально благоприятствовало созданию 
здесь крупного города-завода и административного цен-
тра. Возникновение крупного центра расселения было 
не случайностью, а своего рода «достраиванием» уже 
начавшей складываться системы расселения. Основатели 
Екатеринбурга имели возможность получать дополни-
тельные трудовые ресурсы из поселений, которые функ-
ционировали по принципу сезонной работы. Поселения 
давали дополнительную защиту от возможных угроз, 
обусловленных приграничным положением, обеспечи-
вали транспортную связь.

Второй период формирования протоагломерации на-
чался с возведения в 1723 г. на реке Исеть г. Екатерин-
бурга и железоделательного завода (Иллюстрация 4). 
Появление промышленного и административного центра 
ускорило процесс формирования системы расселения 
в этом районе, и в короткое время вокруг него возникли 
г. Первоуральск (1732 г.), г. Сысерть (1732 г.), г. Рев-
да (1734 г.) и г. Березовский (1748 г.). Легко заметить, 
что все эти поселения стали промышленными городами-
спутниками Екатеринбурга и составляют в настоящее 
время ядро Екатеринбургской агломерации. Практически 
полностью они исчерпывают список городов его первого 
пояса. Екатеринбургская агломерация в своей основе 
возникла за короткое время во второй четверти XVIII в., 
интегрировала в свой состав сеть уже существовавших 
в тот период поселений. Затем в течение довольно дли-
тельного периода новых элементов агломерации не воз-
никало, вплоть до возникновения в 1889 г. нынешнего 
г. Асбест и в 1914 г. — г. Дегтярск.

Третий период, собственно агломерационный, начал-
ся с индустриализации 1930-х гг. (Иллюстрация  5). Ека-
теринбург (Свердловск) в короткий срок стал крупней-
шим центром индустрии и вошел в число крупнейших 
городов России. В нем возникли на новом месте новые 
районы — Уралмаш, Эльмаш, Химмаш. Существующее 
в период протоагломерации ядро вышло на новый уро-
вень развития. Практически все города, составляющие 
протоагломерацию, стали в период развития агломера-
ции индустриальными городами, связанными с Екате-

ринбургом. С точки зрения пространственной структуры, 
ядро агломерации составило ее первый пояс, и дальней-
шее ее пространственное развитие преимущественно 
состояло в создании и включении в агломерацию новых 
городов и поселков, относительно удаленных от цен-
тра агломерации. Такими стали города Новоуральск 
(1941 г.), Заречный (1955 г.), уже упомянутые выше 
г. Асбест и г. Дегтярск, а также поселки Рефтинский 
(1966 г.), Белоярский (1969 г.), Малышевский (1996 г.). 
Единственным исключением из этого ряда стал г. Сред-
неуральск (1931 г.), который возник поблизости от Ека-
теринбурга.

Города и поселки проводили специализированное 
обслуживание интересов Екатеринбурга и всей его агло-
мерации. Среднеуральск изначально возник и развивался 
как поселок и город энергетиков при Среднеуральской 
ГРЭС, которая была построена в начале 1930-х гг., чтобы 
обеспечить электроэнергией Екатеринбург и его агломе-

Иллюстрация 1. Екатеринбургская агломерация в настоящее 
время. По [11]

Иллюстрация 2. Историческая последовательность возникно-
вения элементов Екатеринбургской агломерации.  
Рисунок Е. Ю. Верховых



26 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  УРАЛНИИПРОЕКТ  РААСН    2 | 2018

Градостроительство

рацию. Город Заречный обслуживает 
работу Белоярской АЭС и т. д.

К настоящему времени Екатерин-
бургская агломерация представляет 
собой сложную пространственную 
структуру, состоящую из много-
функционального центра агломе-
рации — Екатеринбурга, который 
в постсоветский период активно 
выводит со своей территории про-
мышленное производство, ядра 
агломерации (он же первый пояс), 

состоящий преимущественно из ста-
рых промышленных городов XVIII в. 
и периферийного второго пояса, со-
стоящего из относительно новых 
городов и поселков XX в.

В современной теории градо-
строительства существует термин 
«протоагломерация», который упо-
требляется в значении «…не сфор-
мировавшееся до соответствия всем 
или большинству критериев класси-
ческих агломераций» [12, 14]. Соглас-
но данному мнению, это некоторое 
промежуточное состояние, пока груп-
па городов и поселений не развилась 
до уровня соответствия признакам 
агломерации. По нашему мнению, 
кроме такого значения, термину 
«протоагломерация» следует придать 
смысл исторически сложившейся ло-
кальной системы расселения, в ко-
торой можно выделить один или не-
сколько центров и которая обладает 
рядом признаков или даже всеми 
признаками современной агломера-
ции, но относится к доиндустриаль-
ному историческому периоду. По сво-
ему характеру протоагломерация 
может содержать в себе практически 
все признаки современной агломера-
ции, но она существует в историче-
ский период, когда еще не возникло 
современное индустриальное общест-
во. С наступлением индустриального 
периода в конце XIX — начале XX в. 
такая протоагломерация немедленно 
превращается просто в агломерацию, 
ей не нужно дополнительного вре-
мени для развития в современную 
агломерацию. Как только создается 
современная индустриальная база 
в уже существующих городах-заво-
дах, они связываются современным 
транспортом, и образованная ими 
протоагломерация как бы «легали-
зуется», переходя на наблюдаемый 
уровень развития расселения. Фено-
мен протоагломерации такого типа 
характерен для многих староосвоен-
ных районов, таких как Рур, Донбасс, 
ряд агломераций Центральной Рос-
сии, например, Нижний Новгород, 
Иваново и др.

Екатеринбург уже на стадии сво-
его возникновения город, в кото-
ром жилая зона и завод составляют 
единый планировочный комплекс. 
На плане 1788 г. он является центром 
небольшой локальной системы рас-
селения, в которую кроме него входят 
Верх-Исетский завод, деревня Шар-
таш, Уктусский завод, Пышма, а так-
же ряд рудников (Иллюстрация 6). 
К началу XX в. Екатеринбург — сло-
жившийся город с предприятиями, 
которые размещены по всей его 
территории прямо посреди жилой 
застройки и не имеют какой-либо 

обособленной промышленной тер-
ритории. Планировка города имеет 
характер классической прямоуголь-
ной решетки, места приложения тру-
да находятся в рамках пешеходной 
доступности и не требуют развития 
транспорта.

В развитии Екатеринбурга, 
как центра агломерации, существу-
ет еще один важный аспект: город 
образовывался одновременно не-
сколькими способами — путем про-
странственного расширения своего 
исторического ядра, за счет «слипа-
ния» с ним уже существующих посе-
лений, составлявших протоагломера-
цию, и за счет возникновения новых 
районов, размещение которых было 
достаточно автономным. Поэтому 
центр Екатеринбургской агломера-
ции сам во многом является моделью 
этой агломерации, но в меньшем мас-
штабе. Феномен города-агломерации 
существует до сегодняшнего време-
ни в сознании и «самоощущении 
места» его жителями, которые часто 
называют себя «уралмашевцами» 
или «химмашевцами», а не «ека-
теринбуржцами». Жители могут 
прожить всю жизнь в своем районе, 
маятниковым образом посещая толь-
ко Центр, и при этом никогда не по-
бывать на Химмаше или Уралмаше. 
Этот важный социальный феномен 
города-агломерации до сих пор 
мало исследован и является важным 
направлением в изучении характе-
ра развития агломерации в целом. 
Причина, по которой на него об-
ращают мало внимания, коренится 
в излишней формализованности 
мышления как градостроителей, так 
и чиновников, которые привыкли 
придавать больше значения юриди-
чески оформ ленным границам му-
ниципалитетов, чем фактическому 
положению вещей.

Последствием «агломеративно-
го» развития планировочной систе-
мы Екатеринбурга стала транспорт-
ная проблема. Ее истоки коренятся 
в разрозненности улично-дорож-
ной сети районов города, имеющих 
минимальное количество связей. 
Район Уралмаш вместе с районом 
Эльмаш в настоящее время имеет 
связь с Центром только по одной 
магистрали — по проспекту Космо-
навтов. Но и между собой эти два 
созданных в 1930-е гг. «соцгорода» 
связаны только тремя улицами.

Как видно из проекта Большого 
Свердловска 1930-х гг., новые рай-
оны города пространственно удале-
ны от центра, мало с ним связаны 
и, по сути, могли рассматриваться 
как отдельные города или поселки. 
В конечном счете, Верхняя Пышма 

Иллюстрация 3. Схема пространствен-
ного развития локальной системы 
расселения в период до возникновения 
г. Екатеринбурга. Зеленый цвет означает 
связи доагломерационного периода. 
Рисунок Е. Ю. Верховых 

Иллюстрация 4. Схема пространст-
венного развития локальной системы 
расселения в период после основания 
Екатеринбурга (период протоагломе-
рации). Зеленый цвет показывает связи 
доагломерационного, серый — прото-
агломерационного периодов.  
Рисунок Е. Ю. Верховых

Иллюстрация 5. Схема пространствен-
ного развития локальной системы рас-
селения в период после формирования 
Екатеринбургской агломерации в XX в. 
Зеленый цвет означает связи доагломе-
рационного, серый — протоагломера-
ционного, синий — агломерационного 
периодов. Рисунок Е. Ю. Верховых
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стала отдельным городом, а Урал-
маш — районом Екатеринбурга, 
что является, скорее, результатом 
исключительно административных 
решений, чем отражением некоей 
градостроительной реальности.

Концепция «Большого Свердлов-
ска», разработанная в 1930 г. под ру-
ководством С. В. Домбровского, 
предполагала развитие Свердловска 
через создание системы «соцгород-
ков» — промышленно-селитебных 
образований, пространственно от-
деленных от территории старого 
Екатеринбурга и не связанных меж-
ду собой. Само название для нового 
типа единицы развития «соцгоро-
док» говорит об агломерационном 
характере развития Свердловска. 
Новый город — это совокупность 
относительно изолированных и ком-
пактных «городков». Совокупное 
население этих образований пре-
восходило население историческо-
го центра Свердловска: на севере 
предусматривалось создание трех 
«соцгородков» с населением в 65, 220 
и 50 тыс. жителей, на юге — 100 тыс. 
и 20 тыс. жителей (Иллюстрация 7) 
[8, 23].

Исторический Екатеринбург стал 
играть для нового Свердловска роль 
административного центра и центра 
социального обслуживания, а про-
мышленное развитие все перемести-
лось в новые «соцгородки». К 1947 г. 
рост промышленных зон заводов 
«Уралмаш» и «Уралэлектротяжмаш» 
привел к планировочному слиянию 

их в единую градостроительную 
форму. Не получалось объединить 
новую селитебную часть города, она 
продолжала существовать отдель-
но от исторического города. Зало-
женные в генеральный план 1930 г. 
принципы привели к созданию го-
рода-агломерации, административно 
единого, но фактически состоящего 
из изолированных и довольно само-
достаточных комплексных районов, 
размер которых и численность на-
селения соответствовали самостоя-
тельному городу. Например, районы 
Уралмаш и Эльмаш в итоге своего 
развития достигли численности в 400 
тыс. жителей. По сути, они стали рав-
ны Нижнему Тагилу — второму горо-
ду Свердловской области.

Все изложенное позволяет 
рассмат ривать г. Екатеринбург 
(Сверд ловск) как вполне сложив-
шуюся эшелонированную агломе-
рационную систему, так как в ней 
сформировались два внешних поя-
са и центр, который тоже носит 
черты агломерации. Создание Ека-
теринбургской агломерации — это 
не первая фаза агломерационного 
развития, а, как минимум, вто-
рая, если не третья. Характерно, 
что фактическое пространственное 
развитие агломерации и сейчас про-
исходит по тем же направлениям, 
что в XVIII в., — на север к городам 
Верхняя Пышма и Средне уральск 
(в XVIII в. это были деревни Боль-
шая и Малая Пышма, в 1930-е гг. — 
пос. Медный и пос. Сугрэс), на се-

веро-восток к г. Березовский 
(в XVIII в. к деревне Малая Шарташ-
ская, в 1930-е гг. — г. Березовский 
и пос. Горнозаводской), на юг к Ара-
милю (в XVIII в. — Нижнетагильский 
завод, в 1930-х гг. — пос. Нижне-
исетск). Агломерационный процесс 
весьма длителен и носит инерцион-
ный характер. Он был заложен в ло-
кальной системе расселения XVIII в., 
скорее, как матрица, базовая схема. 
Эта схема начала реализовываться 
на новом уровне в 1930-е гг. и в ос-
новных чертах закончилась к концу 
XX в., когда произошла новая резкая 
смена вектора социально-экономиче-
ского развития.

Заключение
Агломерационные процессы на-

чали развиваться в промышленных 
городах, составляющих окружение 
г. Екатеринбурга не с 1930-х гг., а зна-
чительно раньше, чем это ранее счи-
талось в градостроительной теории. 
В своем развитии Екатеринбург про-
шел фазу протоагломерационного 
развития, растянутую почти на два 
века. Само возникновение прото-
агломерации стало возможным бла-
годаря благоприятному пространст-
венному положению Екатеринбурга, 
созданного как центральное место 
в уже существующей локальной си-
стеме расселения.

Города, возникшие вокруг Екате-
ринбурга раньше его возникновения 
и на протоагломерационном этапе его 
развития, составили ядро индустри-

Иллюстрация 7. Схема расселения по проекту Большого Сверд-
ловска. Начало 1930-х гг. По [8, 23]

Иллюстрация 6. Система расселения г. Екатеринбурга во вто-
рой половине XVIII в. По [8, 17]
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альной агломерации Свердловска XX в. Развивающаяся 
сегодня Екатеринбургская агломерация находится на вто-
рой стадии своего развития, а не на первой, как счита-
ется в градостроительной практике. Екатеринбургская 
агломерация — это образование с большой историей, 
достаточно зрелое и сложившееся, с повторяющимся ал-
горитмом пространственного развития. Меняется только 
лишь масштаб агломерационного процесса.

В результате появилось понятие «город-агломера-
ция», ранее не существовавшее в градостроительной 
теории. Екатеринбург к концу XX в. сформировался 
в развитый «город-агломерацию». Явление образования 
такого «города-агломерации» необходимо учитывать 
при разработке генеральных планов промышленных 
городов как существенную особенность развития их пла-
нировочных структур, влияющую на развитие транспорт-
ной, социальной и иной инфраструктуры.
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