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В статье обсуждается, как отражается реализация новой модели экономического и социального развития страны на 

функционировании и развитии субъектов Сибири в пространственном аспекте. Выявлены проблемы, характерные для регио-
нальных систем расселения, населенные пункты которых расположены как в основной полосе расселения (ОПР) на юге Сиби-
ри, так и в зоне автономных форм расселения, представляющих собой специфический тип функционально-пространственной 
организации объектов расселения в условиях слабого развития транспортных коммуникаций. В Сибири идет процесс посте-
пенной депопуляции, связанной с естественной убылью и миграцией населения. Авторами дана оценка социально-
производственного потенциала 54-х городов Сибири. Показаны сценарии вариантов пространственного развития интерзо-
нальных (охватывающих несколько широтных природно-климатических зон) межрегиональных систем расселения. Подробно 
рассмотрены три варианта планировочной организации интерзональных систем расселения с опорными городами-центрами 
Иркутском и Красноярском, расположенными в ОПР. Первая (узловая) система предусматривает формирование на терри-
тории регионов локальных урбанизированных зон и обширных «экологических разрывов», вторая (линейно-широтная) принци-
пиальная схема планировочной организации предполагает формирование мощной широтной оси урбанизации, третья (линей-
но-меридиональная) альтернатива основана на формировании линейных цепочек урбанизированных территорий, «нанизан-
ных» на транспортные магистрали меридионального направления. Даны предложения об объединении субъектов в макроре-
гион на территории Сибири c целью сотрудничества по решению проблем перехода от этапа накопления индустриального 
потенциала к созданию условий для экономического роста. Доказано, что для устранения диспропорций в освоении простран-
ства России и обеспечения устойчивого развития систем расселения Сибири необходима реализация стратегии социально-
экономического развития, направленной на эффективное заселение восточных территорий и согласование приоритетов от-
раслевого и регионального развития. 
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The article considers the way the implementation of our country’s new economic and social development model influences spatially 

on the functioning and developing of Siberia’s territorial entities. Some problems characteristic of regional settlement systems are re-
vealed, dealing with the populated areas located both in the main resettlement area in the south of Siberia and in the area of autonom-
ous resettlement forms presenting a specific type of functional and special organization of the resettlement objects under the conditions 
of poorly developed transport communications. In Siberia, the process of systematic depopulation is taking place connected with popu-
lation natural decline and migration. The authors have esteemed social and production potential of 54 Siberian cities. The scenarios for 
the spatial development alternatives of the interzone-based interregional settlement systems covering several natural and climatic belts 
are given. The three alternatives of the interregional settlement systems spatial planning have been considered in detail, the central 
cities located in the main resettlement areas in Irkutsk and Krasnoyarsk. The first (junction) system provides for forming local urba-
nized zones and vast “environmental gaps”. The second (linear-latitudinal) alternative consists in forming a strong urbanization latitu-
dinal axis. The third (linear-longitudinal) alternative produces linear “chains” of urbanized areas penetrated by the longitudinal traffic 
arteries. The proposals for Siberia’s territorial entities merger into macroregions are given to cooperate while solving problems of 
transitioning from accumulating industrial potential to creating conditions for economic growth. It has been proved that to eliminate 
disproportion in Russia’s spatial development and provide sustainable development of Siberia’s settlement systems, the implementation 
of the social and economic development strategy is necessary aimed at the effective resettlement of the eastern territories and coordina-
tion of departmental and regional development. 

 
Key words: main resettlement area; area of autonomous resettlement forms; interzone-based interregional settlement system; central 

cities; sustainable development.  
 
Введение 
Особенностью экономики и социальной сферы со-

временного общества является рост конкуренции тер-
риторий за ценный человеческий ресурс. 

Разработка системы документов и материалов, пре-
дусмотренных Постановлением Правительства от 
20.08.2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке 
разработки и утверждения стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации…», делает особен-
но актуальной задачу преодоления негативных тенден-
ций в региональном развитии страны, связанных с на-
растанием противоречий между ростом значимости 
главного ресурса перспективного развития — челове-
ческого капитала — и все большим отставанием фор-
мирования благоприятной среды жизнедеятельности. 

Благоприятная среда жизнедеятельности в совре-
менных, и особенно в перспективных условиях разви-
тия страны наряду с рассмотрением традиционных 
градостроительных аспектов должна обеспечить усло-
вия для комплексного социально-экономического и ин-
фраструктурно-планировочного развития не только 
города или городской агломерации, но и для более ши-
рокого пространственного ареала, в пределах которого 
происходят качественные и количественные изменения 
экономической и социальной основы [1]. 

Поскольку схема пространственного развития при-
звана решать в рамках одного документа вопросы раз-
мещения производительных сил и расселения населе-
ния, необходимо отметить, что впервые создан меха-

низм, позволяющий разрабатывать согласованные эко-
номические и градостроительные решения [2]. 

Проблемы межрегиональных систем расселения. 
Территория РФ характеризуется высокой степенью не-
равномерности хозяйственного и градостроительного 
освоения. Сначала в СССР, а затем в России учет ука-
занной неравномерности осуществляется путем выде-
ления на карте страны «основной полосы расселения» 
(ОПР), в пределах которой сосредоточена подавляющая 
часть населения, а за ее пределами (т. е. на территории 
севера европейской части РФ, в Сибири и на Дальнем 
Востоке) — территории с очень низкой степенью кон-
центрации населения. В соответствии с разработанной 
в конце 1970-х гг. классификацией форм расселения 
предлагалось подразделять их на два основных типа — 
групповые и автономные [3]. Под автономными фор-
мами расселения (АФР) понимаются различные моди-
фикации характерного для России специфического типа 
функционально-пространственной организации объек-
тов расселения в условиях значительной территориаль-
ной удаленности соседних поселений и слабого разви-
тия транспортных коммуникаций [3]. 

Системы расселения субъектов, расположенных в 
Сибири, включают в себя города, находящиеся в зонах 
как ОПР, так и АФР. Эту особенность можно учесть 
при построении интерзональной, охватывающей не-
сколько широтных природно-климатических зон, струк-
туры региональной системы населенных мест. 
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По результатам предварительной прогнозной оцен-
ки, к числу наиболее «проблемных» может быть отне-
сена примерно половина всех сложившихся локальных 
систем поселений и межрегиональных систем расселе-
ния интерзонального типа [3]. 

Рассмотрим проблемную ситуацию, сложившуюся в 
Иркутской области. На ее территории расположены 22 
города. По состоянию на 1.01.2014 г. в них проживало 1 
919 317 чел., или 79,4 % населения области [4]. На тер-
ритории Иркутской области согласно региональным 
нормативам градостроительного проектирования выде-
лено 5 зон: Иркутская, Саяно-Тайшетская, Центральная 
зона БАМ, Ангаро-Ленская и Северная. При выделении 
зон учитывались сходные социальные и природно-
климатические условия, сложившиеся и перспективные 
системы обслуживания [5]. С начала 1990-х гг. в облас-
ти идет процесс постепенной депопуляции, связанный 
с естественной убылью и миграцией населения. Харак-
тер развития системы расселения с учетом демографи-
ческой ситуации в Иркутской зоне оценивается как 
умеренное сжатие; в Саяно-Тайшетской и Ангаро-
Ленской зонах — как значительное сжатие, а в Цен-
тральной зоне БАМ и Северной периферийной зоне — 
как катастрофическое сжатие [5]. 

Естественное воспроизводство населения как ос-
новной производительной силы общества является од-
ной из функциональных целей территориальной общ-
ности. Тип складывающегося воспроизводства населе-
ния представляет собой важнейшую характеристику 
процесса развития территориальной общности. К ви-
дам демографического поведения относятся брачное, 
репродуктивное и миграционное [6]. Значение мигра-
ционных процессов для Сибирского региона настолько 
велико, что они требуют специальных исследований 
для обоснования стратегии пространственного разви-
тия России. Правила осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации предусматривают осуще-
ствление оценки данных о динамике внутренних и 
внешних миграционных потоков в территориальном 
аспекте на предмет соответствия приоритетам совер-
шенствования системы расселения и размещения про-
изводительных сил на территории Российской Федера-
ции, предусмотренным стратегией (п. 6 б), а также на-
правление запросов в субъекты Российской Федерации 
о динамике внутренних и внешних миграционных по-
токов в территориальном аспекте (п. 7 в) [7]. 

За счет отрицательного сальдо миграции из Иркут-
ской области ежегодно выбывает 5–7 тыс. чел. Так, по 
информации Иркутскстата, миграционная убыль насе-
ления по Иркутской области за январь-апрель 2014 г. 
составила 19 753 чел., а количество прибывших — 
18 129 чел. Относительно более привлекательные усло-
вия жизни и возможности роста благосостояния служат 
причиной оттока человеческих ресурсов из Иркутской 
области в Москву, Санкт-Петербург, крупные сибир-
ские города. В то же время регион привлекателен для 
миграционных потоков из других субъектов РФ, нахо-

дящихся к востоку от Иркутской области, в которых 
заработная плата меньше [5]. 

Сходные выводы были сделаны по результатам эм-
пирических исследований, проведенных в 1970–80-е гг. 
по миграции населения в США. В качестве объяснения 
перемещения рабочих мест из северных штатов в юж-
ные и западные было выдвинуто предположение о том, 
что возрастающие доходы вызвали повышение спроса 
на определенные социально-бытовые удобства, а это 
способствовало переезду работников в районы, где та-
кие удобства имеются [8–10]. 

Иркутская область — территория с чрезмерно раз-
ряженной пространственной структурой и резко выра-
женной иерархией сети населенных мест. Иркутск, бу-
дучи городом-центром, расположенным на юге Сибири, 
в наиболее благоприятном месте для проживания в 
ОПР, не сумел набрать минимальный уровень ком-
плексного демографического, экономического, соци-
ально-культурного и информационно-коммуникацион-
ного потенциала, необходимого для успешного выпол-
нения полного набора межселенных функций соответ-
ствующего ему ранга. 

Следует учитывать такую особенность объектов зо-
ны АФР, как возможность распространения внутриобъ-
ектных связей на очень большие расстояния как в ши-
ротном, так и в меридиональном направлениях, вплоть 
до охвата ими территорий двух или нескольких субъек-
тов РФ, а также наличие интерзональных систем рассе-
ления. Необходимость решения стратегических задач 
градостроительной политики в отношении общих пер-
спектив развития регионов Сибири привела к образо-
ванию в 1990 г. Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение», в которую входят 19 субъектов РФ, 
160 городов на территории, составляющей 34 % от тер-
ритории России, с населением более 22 млн чел. [11]. 

«Сверхрегион» в виде межрегиональных ассоциа-
ций нельзя создать декретом и даже путем введения их 
лидеров в состав правительства РФ, но можно выстро-
ить общими усилиями центра и регионов. Согласно ст. 
78 Конституции РФ центр уполномочен формировать 
территориальные сети собственных органов, не обя-
занные совпадать с границами регионов — субъектов 
[12; 13]. 

Образование «целевых союзов», ориентированных 
на решение определенных межселенных проблем отно-
сится еще к началу ХХ в. Целевой союз общин Боль-
шого Берлина был основан в 1911 г., а Союз населен-
ных мест Рурского буроугольного бассейна — в 1919 г. 
[3; 14]. 

Оценка социально-производственного потенциа-
ла городов Сибири. В Братском госуниверситете была 
проведена интегральная оценка социально-производст-
венного потенциала 54 городов из регионов, вошедших 
в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглаше-
ние». В выборку включены и «старые», и «новые» го-
рода, так как в новые экономические условия они во-
шли одновременно. Ранжирование городских поселе-
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ний по величине приведенного через значения главной 
компоненты показателя развитости их социально-
экономических функций выступает в качестве основы 
для выделения различных ранговых групп городов в 
системе, а также для отбора претендентов на переход в 
высшую группу при конструировании системы город-
ских центров. 

Величины Hij и Нik дают агрегирование информации 
о производственной и социальной сферах в каждом 
поселении системы и могут быть определены как сис-
темный показатель развитости социально-культурной и 
производственной подсистемы i-го города [15]. Сопос-
тавление распределения Hij и Нik важно для определе-
ния характера взаимодействия этих компонент в систе-
ме населенных мест. Нормировка значений Hij и Нik на 
множестве поселений регионов и соотнесение ранжи-
рованных распределений Hij и Нik указало на ряд суще-
ственных особенностей экономического и социального 
развития поселений. 

Ранжирование Hij и Нik, найденных для поселений 
региона, показало, что при совпадении рядов в общих 
чертах они далеко не идеальны, следовательно, процесс 
социального и экономического развития в поселениях 
не согласован. Кроме того, сопоставление частных ие-
рархий по Hij и Нik между собой позволило установить, 
что процессы накопления производственного и соци-
ального потенциалов и их взаимодействие в стимули-
ровании развития поселения неоднозначно в различных 
территориальных и функциональных группах населен-
ных мест (рис. 1). Последующий анализ показал, что 
для структуры низшего звена поселений характерно 
равенство Hij и Нik. Социальная сфера в достаточной 
степени соответствует потребностям населения. Это 
становится возможным при условии занятости в мате-
риальном и нематериальном производстве равного ко-
личества трудоспособного населения. 

Участок В–С на графике (рис. 1) отражает тот уро-
вень развития поселения, при котором Нik достигает 
значений, обеспечивающих доминирование промыш-
ленного развития, стимулирующего ускоренный рост 
социального потенциала. Фактором притягательности 
городов для населения на этом уровне являются рас-
ширяющиеся возможности трудоустройства, а не удов-
летворения социально-культурных потребностей. По-
следовательное накопление производственного потен-
циала и приток жителей в город стимулирует ускорен-
ное развитие сферы социального обслуживания насе-
ления, темп роста которой тем выше, чем больше посе-
ление и разнообразнее составляющие его производст-
венного комплекса, вызывающего усложнение соци-
ально-профессиональной структуры трудовых ресурсов 
и структуры потребностей населения. 

Определенное преобладание значимости социаль-
но-культурного фактора как в системе отношений с 
окружением, так и с точки зрения обогащения струк-
туры хозяйственных функций поселения характерно 
для участка В–А (рис. 1). Этот уровень становится 
достаточным для усиления привлекательности города 
с точки зрения окрестного населения, что проявляется 
в возрастании роли социально-культурного фактора в 
системе отношений данного населенного пункта с 
окружением. 

Следует учитывать, что население в своем миграци-
онном поведении ориентируется на города с наиболее 
высокими возможностями трудоустройства и удовле-
творения материальных и духовных потребностей од-
новременно. В городах этого звена возникают дополни-
тельные возможности для привлечения трудовых ре-
сурсов, отбора и подготовки кадров, новых произ-
водств, и, в конечном счете — для последующего уско-
ренного формирования производственного комплекса с 
развитой многоотраслевой структурой. 

 

Рис. 1. Ранжированное распределение социального (j) и производственного (k) потенциалов сети поселений Сибири 
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Точка А на графике (рис. 1) соответствует тому 
масштабу развития города, при котором стимулируется 
интенсивное возрастание производственного потен-
циала, связанное с накоплением городским комплексом 
определенной суммы свойств, обеспечивающих замет-
ное проявление урбанизационной экономии за счет 
значительного вклада социальных факторов в обогаще-
ние условий и повышение эффективности размещения 
и развития производства. 

Сопоставление кривых указывает на операционную 
возможность количественного выявления некоторой 
величины концентрации производственных функций и 
величины социально-культурных функций, достижение 
которых стимулирует ускоренное приращение потен-
циала сопряженных сфер городского социально-эконо-
мического комплекса. Характер размещения поселений 
с различным соотношением социальной и производст-
венной составляющих имеет достаточно выраженные 
закономерности. К ведущим городам — промышлен-
ным центрам с преобладанием производственной со-
ставляющей и достаточно развитой социальной сферой 
тяготеют поселения, находящиеся на достаточно высо-
кой ступени экономического развития, стимулируемого 
своим социальным потенциалом. 

Существенная характеристика пространственной 
структуры общественного производства в регионе — 
территориальное распределение и группировка значе-
ний суммарного социально-производственного потен-
циала (СПП) поселений. Различная роль социальных и 
производственно-экономических факторов развития 
городских систем и меры их влияния на выбор страте-
гического и проектного решения не допускают их пря-
мого суммирования. 

Для получения агрегированного показателя Ci соци-
ально-производственного потенциала (СПП) i-го посе-
ления в системе применен метод главной компоненты: 

�� � ����� � �� ��� � �
�,                      (1) 

где ai — вес социального фактора; ak — вес производ-
ственного фактора; C01 — эмпирический остаток для 
множества поселений {Qi}: 

�
� � ���� � ��� ;                                (2) 

 �
� � �|11,13� � 10,88�| = 2,29 .                (3) 

Первая главная компонента, построенная по двум 
исходным признакам Hj и Нk, на рассмотренном множе-
стве поселений Сибири дала значения: 

ai = 0,715; ak = 0,699. 

Полученное распределение значений Ci социально-
производственного потенциала указало на наличие в 
«сверхрегионе» четырех иерархических групп (рангов) 
поселений, имеющих различные предпосылки для раз-
вития в системе расселения «сверхрегиона». 

В первую высшую группу входят Новосибирск, 
Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск и другие круп-

ные города, относящиеся к числу полифункциональ-
ных, исторически сложившихся хозяйственных и куль-
турных центров регионов, которые расположены в 
ОПР. Во вторую группу входят наиболее развитые в 
промышленном и культурном отношении поселения, 
имеющие тесные связи с городами первой группы. Тре-
тью группу составляют районные центры с типичным 
для данного региона средним уровнем развития про-
мышленных и культурных функций. Для остальных 
поселений характерен очень низкий уровень развития 
промышленности и сферы обслуживания, что лишает 
их возможности выполнять в ближайшей перспективе 
сколько-нибудь выраженные межселенные функции. 
Выявленные структурно-территориальные различия 
СПП поселений имеют значение не только с точки зре-
ния рационального выбора размещения производства. 
Неоднозначность условий жизнедеятельности в регио-
не (как следствие неоднородности пространственной 
структуры его экономики) влияет на систему общест-
венных ориентаций, таких как выбор места жительства, 
работы, отдыха, отношения к труду, миграционных 
тенденций и т. п., и на региональные условия воспро-
изводства в целом. 

За рубежом идет поиск путей решения задач регу-
лирования расселения в условиях формирования «сме-
шанной» (социальной) рыночной экономики, рассмот-
рения вариантов развития всех основных функцио-
нальных подсистем (мест приложения труда, объектов 
транспортной и природоохранной инфраструктуры и 
т. д.), систем расселения, формирующихся в границах 
крупных урбанизированных регионов [3; 16; 17]. 

Главным фактором, сдерживающим экономическое 
и социальное развитие регионов, является неразвитость 
транспортной инфраструктуры. В этой связи при рабо-
те Межрегиональной ассоциации над федеральной це-
левой программой «Сибирь» было указано на необхо-
димость строительства новых и продолжение имею-
щихся ответвлений от Транссиба, БАМа, автомагистра-
лей «Байкал», «Амур», «Уссури» к месторождениям 
полезных ископаемых [18]. 

Пути развития интерзональных систем расселе-
ния Сибири. Важной стратегической предпосылкой 
развития структуры расселения региона будет наложе-
ние транспортно-инфраструктурного каркаса на урба-
низационный каркас при его наращивании (сгущении 
городов-центров) [19]. При решении проблем развития 
городов Сибири важно учесть их внутрирегиональные, 
природные и экономические различия, определяющие 
целесообразность построения хозяйства этого региона 
по принципу «географического конвейера» с разделе-
нием между отдельными районами функций, замы-
кающихся в других условиях в пределах каждого рай-
она. Все это потребует создать здесь новые стратегии 
развития, и в том числе реализовать на обширных про-
странствах стратегии расселения, предусматривающие 
опорные города, базовые и мобильные городские посе-
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ления, функционирующие в составе единых взаимосвя-
занных систем расселения интерзонального типа. 

Наряду с развитием систем расселения в северной 
зоне следует обратить внимание на дальнейшее разрас-
тание опорных систем расселения в районах юга и 
ближнего севера Сибири, включающих цепь агломера-
ций (Тюменская, Омская, Новосибирская, Красноярская, 
Иркутская), а также вновь формирующиеся агломерации 
на пересечении с сибирскими реками новых железнодо-
рожных магистралей — БАМ, Южно-Сибирской, Сред-
не-Сибирской, железной дороги Тюмень — Уренгой 
(Братская, Сургутская, Лесосибирская, Минусинская, 
Тобольская агломерации и др.). Все они занимают клю-
чевое положение по отношению к районам, обладающим 
большим потенциалом роста [20]. 

Возможны три варианта планировочной организа-
ции интерзональных систем расселения с опорными 
центрами в Иркутске и Красноярске, расположенных в 
ОПР — узловая, линейно-широтная, линейно-меридио-
нальная. Первая предусматривает формирование на 
территории регионов локальных урбанизированных 
зон, в пределах которых предполагается сосредоточить 
основной массив площадок для нового строительства в 
расположенных за пределами этих ареалов расселения 
промышленных узлах (на базе месторождений сырье-
вых ресурсов). Связь между ареалами расселения и 
периферийными промышленными узлами обеспечива-
ется специально протрассированными радиальными 
направлениями скоростного наземного и воздушного 
транспорта. Достоинством данного решения является 
возможность сохранения обширных «экологических 
разрывов» с природно-рекреационной специализацией 
вдоль течения реки Ангары и ее притоков. 

Вторая принципиальная схема планировочной орга-
низации рассматриваемых регионов предполагает фор-
мирование мощной широтной оси урбанизации вдоль 
перспективной трассы «второго Транссиба». Вдоль 
этой оси должна сгруппироваться основная масса ре-
зервных площадок под перспективное строительство. 
При таком варианте сложнее решается проблема сохра-
нения экологического каркаса, однако в этой схеме 
обеспечиваются кратчайшие транспортные связи с 
крупными городскими центрами для большинства на-
селения регионов. 

Третья альтернатива предусматривает формирова-
ние линейных цепочек урбанизированных территорий, 
«нанизанных» на транспортные магистрали меридио-
нального направления. В этом случае ряд «периферий-
ных» промышленных узлов как бы включается в ука-
занные цепочки, что позволяет существенно прибли-
зить к местам приложения труда население зоны АФР и 
в то же время сохранить «экологические разрывы». 

Выводы 
Авторами показаны пути реализации социально 

ориентированной стратегии решения проблемы устой-
чивого развития Сибири, направленной на эффективное 
заселение восточных территорий и эволюционное на-

ращивание потенциала городов. Город — «результат 
игры региональных сил». Чтобы динамично развивать-
ся, города-центры должны опираться на эффективно 
функционирующее жизнедеятельное расселенченское 
пространство. 

Для того, чтобы поддержать существование сло-
жившихся, а также стимулировать создание новых объ-
ектов в зоне АФР Сибири, необходимо принимать меры 
по переходу от этапа накопления индустриального по-
тенциала к созданию условий для экономического рос-
та. Вскрытие основ и механизмов развития пространст-
венной среды позволяет судить о глубине и остроте 
этих проблем на современном этапе развития Сибири. 
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