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Социально-экономическая география 
  

УДК 911.37 

DOI: https://doi.org/10.26456/2226-7719-2021-3-5-16  

  

КАЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УРБАНИЗАЦИИ В РОССИИ 

 (на примере г. Пермь) 

Т.А. Балина, К.Э. Опутина, Л.Ю. Чекменева 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Пермь 

 В статье рассматриваются качественные аспекты современных 

урбанизационных процессов в России. Подчеркивается необходимость 

формирования качественной городской среды как важного аспекта 

урбанизации. Отмечается, что создание современной городской среды 

подразумевает не только совершенствование управления, формирование 

имиджа, благоустройство и развитие инфраструктуры, но и внедрение 

новых технологий и различных элементов «умного города». На примере 

города Перми рассмотрены проблемы формирования качественной 

городской среды. Приведены результаты социологических исследований 

по вопросам оценки качества городской среды жителями Перми, который 

в преддверии празднования 300-летия стремится обновить свой облик. 

Ключевые слова: урбанизация, городская среда, социологические методы 

исследования, умный город, Пермь. 

 

Процессы урбанизации, зародившиеся в современном понимании 

в ХХ веке, продолжают стремительно развиваться не только в 

количественных, но и в качественных аспектах, приобретая новые 

пространственные формы и трансформируя функции городов, изменяя 

качество городской среды. Эти процессы разносторонне исследуется 

многими науками, в том числе и социально-экономической географией, 

которая изучает их во всей их сложности и многообразии 

территориальной организации [1, 2, 3 и др.]. 

 Особую актуальность приобретают вопросы изучения роли и 

функций городов в современном обществе, генезиса и трансформации 

городов в условиях перехода к постиндустриальной экономике, 

процессам взаимодействия городской и сельской систем расселения, 

формирования городской среды [4, 5, 6, 7 и др.].  
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Эти исследования требуют новых подходов и методик [8]. 

Исследования городов и процессов урбанизации должны обеспечивать 

органы власти информацией о тенденциях городского развития, 

обосновывать прогнозы его изменения, способствовать созданию 

благоприятной городской среды, которая отвечала бы современным 

требованиям, в том числе безопасности, комфортности, эстетичности. 

Создание современной городской среды подразумевает не только 

совершенствование управления, формирование имиджа, 

благоустройство и развитие инфраструктуры, но и внедрение новых 

технологий и различных элементов «умного города». 

Городское пространство – это не только «лицо» города, а 

индикатор, с одной стороны, заботы властей о жителях, а с другой – 

показатель отношения самих жителей к своему месту проживания. 

Удобное, безопасное, привлекательно организованное городское 

пространство отражает уровень социального благополучия и успешности 

города. Таким образом, современный город должен быть комфортным 

«домом» для жителей, привлекательной площадкой для развития 

деловой активности и бизнеса, а также интересным местом для отдыха и 

самореализации горожан, пребывания гостей. 

Однако, в России многие города, сохраняя преимущественно 

промышленные функции, не отвечают современным запросам населения, 

что объясняется рядом причин, в том числе недостаточным развитием 

социальной инфраструктуры. На индустриальном этапе развития городов 

инвестиции в жилищное строительство и развитие социальной сферы 

выделялись по остаточному принципу. Города представляли собой 

плацдарм для компактного размещения промышленных предприятий и 

производственной инфраструктуры, что негативно отразилось на уровне 

благоустройства городов: в однообразии и унылости архитектурного 

облика, неблагополучной экологической ситуации, отсутствия мест 

отдыха и зеленых насаждений и проч. Эти проблемы «остались в 

наследство» многим малым и крупным городам, а также городам-

миллионерам [7, 9]. 

Таким образом, для современного изучения процессов 

урбанизации свойственно не только рассмотрение их количественных 

параметров, темпов роста численности и доли городского населения, 

размеры агломераций и т.д., но и качественных характеристик, 

отражающих распространение городского образа жизни, качество и 

комфортность городской среды, отношение жителей к своим городам, 

желание сделать их интереснее и привлекательнее. 

В контексте изучения качественных характеристик урбанизации 

необходимо обратиться к сложному понятию, выражающему глубинную 

сущность города – городская среда. Она выступает как комплекс условий 

жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои 
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потребности. В то же время она является основой для творческой 

деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, 

культуре. 

Изучения городской среды проводятся на основе как объективных 

(статистических), так и субъективных (социологических) подходов. 

Одним из ярких примеров является методика, разработанная Минстроем 

России, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» в 2017 г. и представляющая собой 

индекс качества городской среды. При отборе индикаторов учитывались 

действующие общепризнанные международные документы в вопросах 

формирования комфортной городской среды, в том числе новая 

программа развития городов ООН-Хабитат 2030, ResilientCityPolicies, 

сформулированные специалистами ОЭСР. Эта методика позволила 

оценить качество городской среды в 1114 городах России. Было 

выделено более 200 показателей, матрица из 36 индикаторов сложилась 

из анализа шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, 

общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, 

озелененных и водных пространств, а также общегородского 

пространства. Каждый из них оценивался по шести критериям: 

безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, 

современность и актуальность среды, эффективность управления [10]. На 

карте, составленной нами по данной методике, представлен 

интегральный индекс качества городской среды (рис. 1).  

 
Р и с. 1. Индекс качества городской среды России 
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Наиболее высокое качество городской среды отмечается в городах 

Западной Сибири, Северо-Западного экономического района, Москве и 

Московской области, Республике Татарстан. Большинство городов 

Урала имеет средние значения индекса качества городской среды. 

Согласно мнению специалистов, состояние компонентов природы 

и экологические характеристики являются очень важными индикаторами 

качества городской среды. Известно, что город как ареал глубоко 

измененной природы, представляет собой особую экосистему, где наряду 

с высокой концентрацией разнообразных отраслей промышленности, 

строительства, автомобильного парка и прочих видов деятельности, 

которые являются источниками загрязнения воздуха, вод, почвы, остро 

стоят проблемы водообеспечения, озеленения, утилизации твердых 

бытовых отходов и др. Поэтому и в нашем исследовании данным 

вопросам было уделено большое внимание. 

Особенностью уральских городов является экологическое 

неблагополучие, которое характерно для 27 городов, то есть почти 

каждый пятый уральский город состоит в списке экологически 

неблагополучных. Для сравнения, в Центральном экономическом районе 

18 городов относятся к этой категории. 

Современная социально-экономическая география широко 

использует социологические методы исследования, которые применимы 

и для субъективной оценки городской среды, что значительно обогащает 

анализ статистических показателей. Проведенное нами социологическое 

исследование качества городской среды в городе Перми стало 

дополнением к рассмотренным выше оценкам.  

Гипотеза исследования предполагала, что образ города 

формируется исходя из эстетической привлекательности городского 

пространства, его благоустройство, удобства, безопасности и 

благоприятной экологической ситуации, что и было отражено в вопросах 

анкеты. Тематика вопросов разработанной нами анкеты была 

сопоставима с методикой расчета индекса качества городской среды, 

предложенной Минстроем. 

Изучая отношение пермяков к проблемам качества городской 

среды, мы провели экспресс-опрос «Комфортная городская среда города 

Перми» в онлайн-режиме, в котором приняли участие 392 человека.  

Кратко рассмотрим наиболее интересные результаты 

исследования. Респондентам было необходимо оценить чистоту на 

улицах города по 10-бальной шкале. Оценки оказались довольно 

высокими: большинство ответов распределилось между 5 и 7 баллами, но 

вот на вопрос про экологическую ситуацию в городе мнения 

разделились. Почти половина опрошенных проголосовали за ответ 

«Скорее неблагоприятная» – 4 4,6%; почти треть выбрали «Скорее 

благоприятная» – 31,6%; отрицательно оценили ситуацию 14,8% 
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респондентов и всего несколько человек назвали экологическую 

обстановку благоприятной (1,5%) (рис. 2). 

 

 
Р и с. 2. Оценка экологической ситуации в городе 

 

Все это свидетельствует о том, что в последние годы городские 

власти проводят большую работу в этом направлении: следят за чистотой 

улиц, уборкой снега в зимнее время, вывозом мусора и проч. Но наличие 

в городе крупных промышленных предприятий и мощного потока 

автомобильного транспорта определяет неблагополучие экологической 

ситуации в городе что и было выявлено в ходе опроса. 

На вопрос о количестве озелененных территорий для отдыха в 

городе многие ответили, что их недостаточно (57,7%), только 34,7% 

опрошенных считают, что парков и скверов достаточно, и 7,7% 

участников опроса не смогли определиться с ответом. Известно, что 

Пермь входит в число наиболее «зеленых» городов страны, но пермяков 

не удовлетворяет этот факт и им хотелось бы видеть свой город более 

«цветущим». 

Очень важным критерием качества городской среды является 

безопасность населения. Этот вопрос практически не вызвал 

затруднений. Отвечая на него, респонденты разделились почти поровну: 

чуть более половины респондентов чувствуют себя в полной и 

относительной безопасности (соответственно 10,5 и 45,1 %). 

Отрицательно ответили более 40% участников опроса, в основном это 

жители отдаленных от центра районов города, что свидетельствует о 

серьезных проблемах, требующих безотлагательных мер (рис 3.). 

Респондентам необходимо было выбрать главную задачу по 

благоустройству города (можно было выбрать несколько вариантов, а 

также добавить собственный). Большинство проголосовавших выбрали 

варианты ответов: «ремонт дорог, создание парковочных мест» – 63,2%, 

«внешний облик города, дополнительное озеленение» – 57,9%, а также 

«реконструкция парков и скверов» – 56,6% и «создание детских и 
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спортивных площадок» – 55,9%. Наименьший процент ответов набрал 

вариант «ремонт подъездов и уборка дворов» – 44,6%. Так же участникам 

опроса был задан открытый вопрос о приоритетах благоустройства. 

Жители писали о необходимости оптимизации трамвайных линий, 

развития велоинфраструктуры, создания специальных площадок для 

выгула собак. Особенно подчеркивалась проблема недостаточного 

количества мусорных баков на улицах города. Также респонденты 

указывали на необходимость особого внимания к людям с 

ограниченными возможностями и созданием для них условий. В ответах 

отмечалось, что для данной группы лиц затруднено передвижение по 

городу, не хватает качественных пандусов, которые были бы 

действительно удобны для подъема. Среди «запросов» и пожеланий 

горожан были и строительство нового здания цирка, зоопарка, аквапарка 

или парка аттракционов. 

 
Р и с. 3. Оценка уровня безопасности на улицах города 

 

Среди вопросов, посвященных оценкам городской среды было 

«задание», в котором респонденты выбирали прилагательные, которые, 

на их взгляд, наиболее точно характеризуют и отражают наш город. 

Наиболее популярный ответ был «серый, тусклый» – 40,3%. На втором 

месте по популярности ответ «у города нет никакого облика» – 24,7%, на 

третьем – «активный, живой, насыщенный» – 21,7%, на четвертом – 

«динамичный, прогрессивный» – 17,9%, «мертвый, скучный» – 7,7% и 

«яркий, многогранный» – 7,1% разместились на последних строчках 

рейтинга (рис 4). Ответы, полученные в ходе исследования, оказались 

неожиданными, поскольку Пермь позиционирует себя центром в сфере 

культуры, искусства, различных творческих инициатив и начинаний. 

Несколько лет назад Пермь претендовала на звание «культурной столицы 

Европы»; широкий резонанс получил проект «Белые ночи»; большой 

известностью обладают «Дягилевские сезоны». Эти и многие другие 

усилия, казалось бы, должны «работать» на положительный имидж 

города. Современная Пермь стремится развивать и реализовывать 
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богатый и разнообразный туристско-рекреационный потенциал. 

Несмотря на это многие жители города выбрали негативные 

характеристики, подтверждающие опасение о том, что большинство 

горожан не чувствуют себя счастливыми в городе. Считаем, что 

негативные эпитеты «навеяны» наличием промышленных зон, 

однотипностью застройки, точечным и хаотичных характером 

современного городского строительства.  

 
Р и с. 4. Оценка жителями образа Перми 

 

В определенной степени опровергают предыдущий тезис ответы 

на следующий вопрос (рис. 5). Респондентам необходимо было в целом 

оценить качество городской среды. Более половины участников 

исследования охарактеризовали городскую среду Перми как 

благоприятную (4,8 и 53,8%); неблагоприятной ее считает каждый третий 

участник опроса (30,6 и 3,1%). Соотношение ответов позволяют более 

оптимистично оценить настроения жителей.  

 
Р и с. 5. Оценка респондентами городской среды Перми 
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Одним из завершающих и, на наш взгляд, обобщающим был 

вопрос о предпочтениях в выборе места жительства. Респондентам 

необходимо было указать микрорайон города, в котором они хотели бы 

жить. Чаще в ответах указывали микрорайон Парковый (Дзержинский 

район), Садовый (Мотовилихинский район), непосредственный центр 

города (Ленинский район) и микрорайон Пролетарский (Дзержинский 

район). Это микрорайоны с современной архитектурой и со сложившейся 

инфраструктурой (рис.6).  

 
 

Р и с. 6. Карта предпочтений жителей г. Перми по выбору места 

жительства 

 

По результатам опроса была выполнена карта предпочтений, 

которая показывает, что в большинстве случаев респонденты хотели бы 

жить в Дзержинском и Ленинском районах. Интересно то, что 230 

респондентов, участвовавших в исследовании, проживают в 

Дзержинском районе, именно этот район получил максимальное 

количество отметок (251). А в Ленинском районе проживает чуть более 

десятка респондентов, но каждый третий участник опроса хотел бы 

переехать в центр, а именно – в Ленинский район, который обладает 

высоким уровнем привлекательности. Средний уровень отмечается у 

Мотовилихинского, Дзержинского, Кировского, Индустриального, 

пониженный – у Свердловского и Орджоникидзевского районов. 
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Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что 

жителям нашего горда важно ощущать городскую среду и также важно 

принимать участие в ее развитии, чтобы превратить наш город из «серого 

и тусклого» в «яркий, многогранный, активный и живой». В ответах на 

вопросах проглядываются острые проблемы, с которыми сталкиваются 

горожане ежедневно. Властям необходимо выстроить грамотную 

политику по благоустройству города и пошагово ее реализовывать. 

Одним из направлений совершенствования городской среды 

является внедрение технологий и элементов «умного города». 

Национальный проект «Умный город» направлен на повышение 

конкурентоспособности российских городов, формирование 

эффективной системы управления городским хозяйством, на создание 

безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Проект 

запланирован к реализации до 2024 г. Наличие SMART-проектов делает 

город привлекательным для туристов и молодежи, а это новые рабочие 

места, развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни [11]. 

Пермь включена в перечень пилотных городов федерального 

проекта «Умный город». Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ одобрило семь заявок из четырех регионов. 

Победителями стали Пермь, Березники, Обнинск, Калуга, Нижний 

Новгород, Саров и Сатка. На участие в проекте в качестве пилотов 

поступила 41 заявка из 27 регионов. Пилотные регионы должны иметь 

уже разработанную «дорожную карту» пилотного проекта 

муниципалитета по комплексной цифровизации городского хозяйства, 

либо ее проект [12]. 

В Перми разработан проект дорожной карты реализации 

пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства. Он включает 

в себя мероприятия по созданию «Умного ЖКХ» – внедрение систем 

интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизированного 

контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий. 

Проект «Умный городской транспорт» предполагает 

интеллектуальное управление городским общественным транспортом. 

Также планируется создание «цифрового двойника города» – поэтапное 

внедрение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, обеспечивающей формирование в 

электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных 

участках и их характеристиках и синхронизированной с электронными 

моделями систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения. 

Пермь стала первым на Урале городом с «Умным светом». 

Пилотным пространством для «Умного света» стал участок на 

центральных улицах города. На участке улицы Попова от улицы Ленина 

до улицы Пушкина была произведена замена 68 классических 
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светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на 

светодиодные светильники с возможностью дистанционного 

управления. Установленные контроллеры управления позволяют 

регулировать освещение и управлять интенсивностью света. Также на 

данный момент осуществлен проект с безналичной оплатой за билет в 

городском транспорте [13]. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

концептуально является продолжением приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», который 

реализовывался в период 2017–2018 годов. Основная цель – сделать 

города более комфортными для жителей, повысить индекс качества 

городской среды. Вдвое сократить количество городов с 

неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства 

городов. Мероприятия по реализации федерального проекта позволят 

улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках 

федерального проекта благоустраиваются общественные территории, 

парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

На данный момент в проекте Пермского края учувствует 12 

муниципальных образований края: г. Березники, г. Кунгур, 

Краснокамский, Лысвенский, Соликамский, Чайковский, 

Верещагинский, Добрянский, Осинский, Чернушинский округа. 

На сайте 59.gorodsreda.ru жители Перми голосовали за 

понравившийся проект по благоустройству города. По результатам 

голосования в Перми будет произведена реконструкция сквера им. П. 

Морозова. 

Создание комфортной городской среды – одна из приоритетных 

задач в развитии Пермского края. Благодаря федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья 

за 4 года обустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства. 

В этом году планируется благоустроить еще 245 объектов. Необходимо, 

чтобы жители Пермского края принимали активное участие в 

голосовании по объектам реконструкции и благоустройству. Именно 

мнение жителей определяет, какой из объектов будет реконструирован в 

первую очередь. 

Предстоит еще много сделать, но у Перми есть возможности стать 

«умным городом», в котором людям будет жить комфортно, удобно, 

интересно; в котором развиваются свои культурные традиции, и жители 

имеют возможности для творческой самореализации. В этом нас 

убеждают темпы развития города, проекты дальнейших его 

преобразования. 
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Таким образом, в Перми реализуются множество проектов по 

благоустройству города, а также много делается в рамках реализации 

проектов «умный город», что особенно актуально в преддверии 300-

летнего юбилея города.  
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in Russia. The need for the formation of a high-quality urban environment as 

an important aspect of urbanization is emphasized. It is noted that the creation 

of a modern urban environment implies not only the improvement of 

management, the formation of the image, improvement and development of 

infrastructure, but also the introduction of new technologies and various 

elements of the "smart city". The problems of forming a high-quality urban 

environment are considered on the example of the city of Perm. The results of 
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CУБСРЕДНИЕ ГОРОДА, КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ МАЛЫХ 

ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

И.П. Смирнов, В.Е. Сабонис 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 Статья посвящена особой категории малых городов – субсредним 

городам. К этой категории городских населенных пунктов отнесены 

города с людностью от 20 до 50 тыс.чел. В работе проведен анализ роли 

субсредних городов в территориально-урбанистической структуре 

регионов Центральной России. Проанализирована динамика людности 

городов в период с 1959 по 2020 гг. На основе показателей естественного 

и миграционного движения населения проведена оценка современной 

демографической ситуации, сложившейся в городах данной категории. 

Особое внимание в работе уделено анализу центральных функций, 

который показал важную роль субсредних городов в организации 

территории Центральной России. На примере городов Тверской области 

проанализирован вклад данной категории городов в региональное 

развитие.  

Ключевые слова: малые города, межрайонные центры, демографическая 

ситуация, Центральная России, региональное развитие. 

 

Сегодня в России насчитывается 1109 городов, в урбанистической 

структуре страны преобладают города с населением менее 50 тыс. чел. 

(71 %), такие города принято называть малыми. В городах данной 

категории людности проживает около 16 млн. чел. Такое большое 

количество малых городов невольно порождает стремление ученых к 

делимитации этой категории городов, особую актуальность эта тема 

приобретает в условиях демографического сжатия.  

Эта статья посвящена особой подкатегории малых городов с 

населением от 20 до 50 тыс.чел. Впервые эту категорию выделил в начале 

второй половины XX в. географ Л.Л. Трубе в своей работе «Типы городов 

Центрального Промышленного района», от автора она получила 

название «полусредние», позже данная категория городов была 

использована в различных типологиях городов В.Г. Давидовичем (1962), 

Б.С. Хоревым (1975) и другими.  

  

 

 

                                                 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации для молодых ученых кандидатов наук № МК-5512.2021.1.5 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35). С. 17-27 

 

© Смирнов И.П., 2021 

© Сабонис В.Е., 2021 

 

https://doi.org/10.26456/2226-7719-2021-3-17-27


Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 18 - 

В 2013 г. А.А. Ткаченко предложил новое, на наш взгляд, более 

удачное название для этой категории городов – «субсредние». И первое, 

и второе названия отражают главную особенность городов данной 

группы – переходный характер от малого к среднему городу, которая 

выражается в размерах, а главное – в функциях городов.  

Отдельных трудов, посвященных субсредним городам, 

практически нет, можем отметить работы  

А.В. Беловой и исследования автора (Смирнов, 2019) о роли средних 

городов Центральной России. Первый в своих работах обращал внимание 

на субсредние города как на центры, которые замещают недостаток 

средних городов в регионах Центральной России. А.В. Белова в 2017 г. 

защитила кандидатскую диссертацию о роли полусредних городов в 

развитии эксклавного региона России – Калининградской области.  

Субсредние города, как уже было сказано ранее, категория 

переходная, а значит в них различимы черты малых и средних городов. 

На малые города они похожи устройством внутригородского 

пространства, а на средние – функциями обслуживающего центра. 

Субсредние города (особенно при отсутствии в регионе более крупных 

городов) обеспечивают услугами прилегающие территории, создают 

«точки роста» для развития территории, таким образом, выполняя роль 

средних городов и формируя социально-экономические районы (Белова, 

2018).  

Неразвитость урбанистической структуры регионов Центральной 

России приводит к возрастающей востребованности функций субсредних 

городов на современном этапе развития. Ключевым фактором этого 

процесса становится сжатие сети учреждений обслуживания населения – 

оптимизация системы здравоохранения, образования, охраны 

правопорядка и других сфер.  

На территории ЦФО, без городов Московской области, 

насчитывается 71 субсредний город, в том числе 20 городов, которые 

отнесены к этой категории согласно принципу, максимально 

достигнутой людности (Ткаченко, 2012). В ЦФО нет ни одного региона, 

где не была бы представлена данная категория городов. Больше всего 

субсредних городов в Воронежской области – 7, меньше всего – в 

Орловской (1).  

Важную роль изучаемые города играют в территориально-

урбанистической структуре Тамбовской, Воронежской, Белгородской, 

Костромской, Тверской и Ярославской областей. В данных регионах доля 

субсредних городов превышает 40% от общего количества городов. В 

Тамбовской области доля субсредних городов в урбанистической 

структуре составляет более 60%. Самый низкий показатель доли 

субсредних городов в урбанистической структуре среди регионов ЦФО 

наблюдается в Калужской, Орловской и Смоленской областях.  
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 В генезисе субсредних городов можно выделить 4 основные 

периода их образования – домонгольский, период Московского 

государства, период административных реформ Российской империи и 

период индустриального развития. Наибольше количество (36) 

субсредних городов появилось в период индустриального развития, как 

поселения при фабриках, шахтах и крупных железнодорожных станциях. 

Например, все субсредние города Ивановской области были основаны 

именно в этот период. Еще 16 получили статус города благодаря 

административным реформам в период Российской империи (Осташков, 

Шебекино, Лебедянь и др.). Многие субсредние города на юге 

Центральной России получили городской статус благодаря смене 

функций, превратившись из оборонительных крепостей в уездные 

центры. Самым древним субсредним городом Центральной России 

является город Ростов (862 г.) Ярославской области.  

 

  
 

Р и с. 1. Динамика численности населения за три периода  

(1989–2010, 2010–2020 гг.) 

 

Для анализа демографической ситуации в субсредних городах на 

первом этапе была проанализирована динамика людности с 1959 по 2020 

гг. (рис. 1). Для более корректного рассмотрения анализ проводился по 

трем периодам 1959–1989 гг, 1989–2010 гг. и 2010–2020 гг. В первый 

период практически все рассматриваемые города имели положительную 

динамику людности, исключением стали лишь два города – Вичуга 

(Ивановская область) и Кимовск (Тульская область). В 14 городах 

население увеличилось более чем в два раза.  



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 20 - 

С 1989 г. общая тенденция изменилась. Для большинства городов 

в период с 1989 г по 2010 г. характерна отрицательная динамика 

людности. В 13 городах людность в этот период сократилась на четверть 

и более. Только 14 субсредним городам в данный промежуток времени 

удалось сохранить положительную динамику людности. Значительный 

рост численности населения отмечен в трех городах: Балабаново, 

Строитель и Семилуки. 

На современном этапе процесс депопуляции в большинстве 

субсредних городов продолжается. Положительную динамику имеют 7 

городов. Это города, расположенные в пригородах региональных столиц 

(Кохма и Строитель) или вблизи мест добычи природных ресурсов 

(Семилуки, Шарья). 

Показатели динамики людности зависят от показателей 

естественного и миграционного движения населения. Были рассмотрены 

показатели естественного и миграционного прироста/убыли, 

усреднённые за три года в период с 2016 по 2019 года.  

Все субсредние города по показателям естественного движения 

населения и механического движения населения были разделены на 

шесть групп (табл.). Из-за сложной демографической ситуации, 

сложившейся на данный момент в стране, для группировки были 

использованы среднероссийские показатели естественной убыли и 

миграционного прироста. 

 В первую группу вошли города, которым характерен 

миграционный прирост в сочетании с небольшой естественной убылью. 

В эту группу попало 2 города – Балабаново и Кохма. Первый находится 

рядом с Боровской площадкой особой экономической зоной «Калуга», 

является привлекательным для инвесторов и молодого населения. 

Второй город – Кохма, расположен в пригороде регионального центра  

– Иваново.  

Во вторую группу вошли 4 города, которым характерны 

небольшие показатели естественной и механической убыли – 

Алексеевка, Курчатов, Тейково, Тутаев. В данных городах показатель 

естественного движения выше общероссийских.  

В третью и четвертую группы попало 11 и 6 городов 

соответственно. К данным группам отнесены города с миграционным 

приростом населения в сочетании с естественной убылью.  

Пятая группа самая многочисленная, в нее вошло 33 города. Эта 

группа характеризуется схожими показателями естественной и 

миграционной убыли населения. К шестой группе с высокими 

показателями естественной и миграционной убыли были отнесено 15 

городов. Практически во всех городах шестой группы за прошедшие 

десять лет отмечено интенсивное сокращение численности населения.  
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Т а б л и ц а   

Группировка субсредних городов по естественному и механическому 

движению 

 
ЕД – показатели естественной убыли, в промилле; МД – показатели 

миграционного прироста/убыли, в промилле. 

 

Для изучения организующих функций субсредних городов 

использована сетка экономических микрорайонов Е.Е. Лейзеровича 

(2010). Города, выступающие в роли центров экономических 

микрорайонов Е.Е. Лейзеровича, имеют важное межрайонное значение 

для окружающих его территорий, предоставляя множество различных 

функций. Всего 23 микрорайона возглавляются субсредними городами, 

это составляет примерно треть от всего числа экономических 

микрорайонов ЦФО. Во Владимирской, Ивановской, Смоленской и 

Орловской областях ни один субсредний город не формируют 

внутриобластные социально-экономические районы.  

Для оценки развитости межрайонных функций субсредних 

городов были использованы методики А.А. Фомкиной (2016) и авторские 

наработки для средних городов (Смирнов, 2019). Ключевым 

компонентом анализа стало рассмотрение наличия или отсутствия в 
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городах выбранных учреждений, выполняющих межрайонные функции. 

Всего рассматривалось 8 организаций: межрайонные отделы Управления 

МВД, межрайонные прокуратуры, межрайонные отделы Управления 

следственного комитета, межмуниципальные отделения Управления 

Росреестра, межрайонные инспекции федеральной налоговой службы, 

межрайонные отделения Роспотребнадзора, местные отделения 

Всероссийского общества слепых и глухих, межрайонные управления 

пенсионного фонда.  

Все субсредние города по выраженности центральных функций 

были поделены на пять групп (рис. 2). В группу с высокой степенью 

выраженности центральных функций вошли 8 городов (Касимов, Шарья, 

Галич, Бежецк, Сасово, Скопин, Рассказово, Алексеевка). В данных 

городах присутствуют все рассматриваемые организации, что говорит об 

их высоком уровне влияния на окружающие территории. К группе 

центров с оценкой выше среднего были отнесены 19 городов. Для всех 

городов данной группы характерно достаточно большое количество 

предоставляемых межрайонных услуг. Города этих двух групп, как 

правило, расположены на значительном расстоянии от областного центра 

и других крупных городов.  

 

 
Р и с. 2. Степень выраженности центральных функций 

субсредних городов ЦФО 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 23 - 

К группе городов, в которых представлено 2 или 3 межрайонные 

функции относятся еще 18 городов. Как правило, такие города находятся 

рядом с более крупными городами. В группу городов, где есть лишь одна 

из рассматриваемых функций или нет таких совсем вошли 7 городов 

(Балабаново, Десногорск, Киреевск, Кохма, Нововоронеж, Родники, 

Карачев). Эти города либо находятся вблизи областных столиц, либо 

образованы относительно недавно и не сформировали свой ареал 

обслуживания.  

Сравнительную оценку экономической ситуации, сложившейся в 

субсредних городах, в масштабах ЦФО в современных условиях 

провести практически возможно. Это связано с изменением 

муниципального статуса города и со специфическим устройством 

муниципальной статистики. Значительная часть субсредних городов с 

2010 г. потеряли статус городского поселения и стали городскими 

округами. Причем некоторые из этих городских округов включили в себя 

территории бывших муниципальных районов. В муниципальной 

статистике есть ряд показателей (объем отгруженных товаров и услуг, 

инвестиции в основной капитал и др.), которые являются индикаторами 

экономический активности, но все они считаются на округ в целом. Часть 

субсредних городов стали городскими округами в границах бывших 

городских поселений, а еще часть сохранила статус городских 

поселений.  

 Среди рассматриваемых городов 21 носят статус 

монопрофильных. Специализация моногородов зависит от 

месторасположения, например, субсредние города Ивановской области в 

большинстве специализируются на текстильном производстве 

(Фурманов, Тейково), Ярославской – на машиностроении (Тутаев, 

Ростов, Гаврилов Ям), Воронежской – на промышленности строительных 

материалов (Семилуки, Павловск). Три субсредних города являются 

крупными производителями электроэнергии (Удомля, Суворов, 

Новомичуринск), к ним можно добавить города, не имеющие статус 

монопоселений, но специализирующихся на производстве 

электроэнергии (Десногорск, Курчатов и Конаково). Уникальной 

специализацией обладает Приволжск, где градообразующим 

предприятием является ювелирный завод «Красная Пресня».  

Если говорить не о монопрофильных поселениях, то для 

большинства субсредних городов ключевой отраслью промышленности 

является машиностроение и металлообработка. В отраслевой структуре 

городов проявляется и географическая специфика, например, субсредние 

города на севере ЦФО специализируются на деревообработке (Нелидово, 

Шарья и др.) и текстильной промышленности (Собинка, Киржач, Кохма). 

На юге Центральной России в субсредних городах помимо 

традиционного машиностроения развита пищевая промышленность 
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(Шебекино, Валуйки и др.) и промышленность строительных материалов 

(Льгов, Калач и др.).  

 Вклад субсредних городов в региональное развитие рассмотрен на 

примере Тверской области. Всего в регионе расположены семь 

субсредних городов, численность которых от 20 до 50 тысяч человек – 

Бежецк, Бологое, Кимры, Конаково, Нелидово, Торжок, Удомля. Однако, 

используя принцип максимальной достигнутой людности, из списка 

были исключены два города – Торжок и Кимры, которые хоть и потеряли 

численность населения, но не утратили значение в системе расселения 

как средние города (Смирнов, 2019). По такому же принципу в категорию 

субсредних был добавлен город Осташков. Итоговый перечень включил 

шесть городов: Бежецк, Бологое, Осташков, Конаково, Нелидово, 

Удомля.  

Все города имеют разные административные статусы, например, 

Удомля, Нелидово и Осташков являются городскими округами в 

границах бывших одноименных муниципальных районов, а Конаково, 

Бежецк и Бологое остаются городскими поселениями. В силу этих 

особенностей показатели для субсредних городов, которые находятся в 

статусе городских поселений, рассмотрены вместе с возглавляемыми 

ими районами (рис.3).  

   

   

 

 

Муниципальные образования, 

возглавляемые субсредними 

городами 

 Остальные муниципальные 

образования Тверской области 

 

Р и с. 3. Доля муниципальных образований, возглавляемых 

субсредними городами, по основным социально-экономические 

показатели Тверской области 
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Всего в шести городах и на окружающих их территориях (в 

статусе района или округа) проживает 221,8 тыс. чел. (по данным на 

1.01.2020 г.), что составляет примерно 18% от населения области. Доля 

рассматриваемых образований в общей площади региона составляет 

19%. Значимость этих городов в экономике региона подтверждает их 

доля по показателю отгруженных товаров собственного производства и 

выполненных услуг собственными силами. На долю субсредних здесь 

приходится чуть более 1/3 общеобластных значений, что говорит о 

концентрации производительных сил в городах данной категории. 

Ключевыми предприятиями являются электроэнергетические 

производства – Калининская АЭС (Удомля) и Конаковская ГРЭС. На 

территории округов и районов, возглавляемых субсредними городами, 

приходится более 1/3 всего сельскохозяйственного производства в 

регионе. Здесь ключевыми игроками являются Бежецкий и Конаковский 

районы. На их территории расположены крупные вертикально 

интегрированные агропромышленные комплексы – «Коралл» и 

«Агропромкомплектация» (Дмитрогорский продукт) соответственно. На 

территории Бежецкого района работает крупнейшее предприятие по 

выращиванию льна в регионе – Тверская АПК. Несмотря на свою 

значимость в хозяйстве региона, субсредние города имеют небольшие 

объемы привлекаемых инвестиций – всего 7%.  

Малые города являются самой большой группой в 

урбанистической структуре страны. Среди значительного числа малых 

городов выделяется особая подгруппа – субсредние – с людностью от 20 

до 50 тыс.чел. В Центральной России к этой категории относится 71 

город. Города этой категории в условиях неразвитости урбанистической 

структуры (в отсутствии большого числа больших и средних городов) 

берут на себя функции по обслуживанию населения довольно обширного 

пространства. Основой экономики субсредних городов является 

промышленность. Специализация городов зависит от их экономико-

географического положения. Ключевой отраслью в экономике 

большинства субсредних городов ЦР является машиностроение и 

металлообработка. Несмотря на депопуляцию более половины городов 

этой группы являются важными межрайонными центрами.  
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SUB-MEDIUM CITIES AS A SPECIAL CATEGORY OF SMALL 

CITIES IN CENTRAL RUSSIA 

I.P. Smirnov, V.E. Sabonis  

Tver State University 

The article is devoted to a special category of small towns - sub-middle towns. 

This category of urban settlements is from 20 to 50 thousand people. The paper 

analyzes the role of sub-mediums in the territorial-urban structure of the regions 

of Central Russia. The dynamics of the population density of cities in the period 

from 1959 to 2020 is analyzed. Based on the results of the natural and migration 

movement of the population, an assessment of the current demographic 

situation in the cities of this category has been carried out. Special attention is 

paid to the analysis of the central functions, which showed the important role 

of sub-middle cities in the organization of the territory of Central Russia. On 

the example of the cities of the Tver region, the contribution of this category of 

cities to regional development is analyzed. 

Keywords: small towns, interdistrict centers, demographic situation, Central 

Russia, regional development. 
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ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА В СИСТЕМАХ РАССЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

О.В. Петровская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Исследование посвящено поселкам городского типа и их месту в 

региональных системах расселения. Рассмотрены особенности развития 

пгт, выявлен характер их размещения, проведено сравнение экономико-

географического положения городов и поселков городского типа. 

Предложены варианты выделения различных видов пгт.  

Ключевые слова: поселки городского типа, густота сети пгт, людность 

пгт, экономико-географическое положение, специализация, виды пгт, 

системы расселения. 

 

В географических исследованиях традиционно городским 

поселениям уделяется колоссальное внимание. Но большая часть работ 

посвящена либо крупным, либо малым городам. Поселкам городского 

типа не уделяется столько внимания, сколько городам, несмотря на то, 

что это очень интересная группа городских поселений, занимающая 

промежуточное положение между городами и сельскими населенными 

пунктами [5]. По функциональным особенностям они больше похожи на 

города, чем на сельские населенные пункты. 

В поселках городского типа расположено множество 

промышленных предприятий, научных учреждений, железнодорожных 

станций и т.д. В совокупности эти поселки имеют большой социально-

экономический потенциал. Со времени введения термина «поселок 

городского типа» (20-е годы прошлого века) количество пгт в России 

увеличивалось вплоть до 1980-х годов. Но с 1990-х, после развала СССР 

и перехода на рыночную экономику, число пгт начало стремительно 

сокращаться. Большое значение здесь имели льготы, предоставляемые 

жителям сельской местности, и закон о местном самоуправлении, 

согласно которому, в один городской округ не может входить более 

одного города или пгт [8]. К 2019 году в сельские населенные пункты 

было преобразовано более трети всех пгт России. 

А.С. Чучкалов и А.И. Алексеев отдельно изучили вопрос 

преобразования пгт в сельские населенные пункты [9]. На сегодняшний 

день в Российской Федерации (без учета республики Крым) существует 

1191 поселок городского типа (рис.1.) с общим населением более 7 

миллионов человек. 
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Р и с. 1. Динамика числа поселков городского типа в Российской 

Федерации 

 

Поселки городского типа возникли как категория населенных 

пунктов 97 лет назад в ходе административно-территориальной реформы 

1923–1929 годов, и за это время им было посвящено сравнительно мало 

работ. Из исследований советского времени можно назвать работу Л.Л. 

Трубе «об экономико-географическом изучении поселков городского 

типа», в которой автор пишет, что введение новой категории населенных 

пунктов, пгт, устранило несоответствие экономического и юридического 

положения населения некоторых населенных пунктов, которое 

наблюдалось в Российской Империи [7]. 

Наибольший вклад в изучение пгт внес Ю.А. Симагин, 

написавший книгу об изменениях в сети пгт и особенностях их населения 

[4]. Современные социально-географические тенденции развития пгт на 

примере среднего Урала как старопромышленного региона рассмотрел 

М.А. Григорович [2]. И.Э. Мухаметнуров изучил поселки городского 

типа республики Башкортостан с точки зрения перспектив их развития 

[3].                       

Для исследования были выбраны 4 региона в разных частях 

страны: Тверская, Воронежская, Челябинская и Омская области. Выбор 

обусловлен различиями в развитии населенных пунктов в регионах         с 

разной специализацией и географическим положением. 

Характер размещения посёлков городского типа в изучаемых 

областях неравномерный, так как они возникали в разное время и по 

разным причинам. Часто размещение приурочено к месторождениям 

полезных ископаемых (торф, глина, песок, хрусталь, титаномагнетиты, 

щебень, медно-цинковая руда и т.д.), так как некоторые пгт частично или 

полностью специализируются, или специализировались в прошлом на их 

добыче и/или переработке.  
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Почти все поселки стоят на железных дорогах. Некоторые из них 

изначально возникали во время строительства железных дорог как 

пристанционные поселки (В Тверской области это: Калашниково, 

Новозавидовский, Фирово).  

Густота сети пгт в расчете на 10 000 км2, равна: в Тверской области 

– 3,3; в Воронежской 3,2; в Челябинской 1,5; в Омской 1,5. Густота сети 

пгт соответствует общей заселенности регионов.  

Сети пгт в изучаемых регионах на протяжении 97 лет 

формировались по-разному. В 1939 году больше всего пгт было в 

Челябинской области (24 пгт), а меньше всего в Омской области (4 пгт). 

При этом к 1959 году в Тверской, Воронежской и Омской областях число 

поселков городского типа сильно увеличилось, в то время как в 

Челябинской области оно наоборот сократилось.  

С 1959 по 1989 во всех областях количество пгт увеличивалось, но 

с 1989 везде, кроме Тверской области, оно начало сокращаться. Тверская 

область – единственная из всех рассматриваемых областей, в которой в 

2002 году число пгт не изменилось по сравнению с 1989 годом. 

После Всероссийской переписи населения 2010 года количество 

пгт Тверской, Челябинской и Омской областей не изменилось, а в 

Воронежской области сократилось на 4 единицы. За этот период 4 пгт 

(Краснолесный, Шилово, Сомово и Придонской) были включены в 

состав города Воронеж, так как местные власти стремились увеличить 

численность населения города и получить статус города-миллионера.   

Людность пгт. На протяжении почти всех этапов развития 

поселков городского типа, пгт Тверской области уступали по людности 

поселкам других рассматриваемых регионов. Поселки Омской области 

являются наиболее многолюдными среди всех рассматриваемых 

регионов. Второе место по людности пгт занимает Воронежская область, 

а третье – Челябинская область (табл. 1). 

 Самый многолюдный поселок среди пгт изучаемых регионов 

находится в Воронежской области. Это пгт Анна с численностью 

населения более 16 тысяч человек. Самый малолюдный – пгт 

Суховерково в Тверской области, численность населения которого 

составляет 630 человек.   

Т а б л и ц а  1 

Людность поселков городского типа 

Области 

Группы людности тыс. чел. Средняя 

людность, 

тыс. чел. 
Менее 1 1–3 3–5 5–10 Более 10 Всего 

Тверская 1 11 10 4 2 28 3,9 

Воронежская – 1 5 7 4 17 7,4 

Челябинская – 1 4 5 3 13 6,7 

Омская – 1 2 13 5 21 7,5 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 31 - 

Экономико-географическое положение является важной 

характеристикой любого объекта в географическом пространстве.  

Н.Н. Баранский охарактеризовал ЭГП как положение некоторых 

объектов по отношению к другим объектам, имеющим экономическое 

значение [1]. ЭГП определяется большим количеством факторов. 

Существуют различные методики для оценки экономико-

географического положения. В данном исследовании с небольшими 

изменениями используется методика И.П. Смирнова и А.А. Ткаченко, 

базирующаяся на представлениях Е.Е. Лейзеровича [6]. Она была 

разработана для городов, но, по нашему мнению, пригодна и для пгт. В 

соответствии с этой методикой, ЭГП оценивается по двум базовым 

составляющим: 

– транспортно-географическое положение (положение по 

отношению к транспортной сети); 

– метрополитенское положение (положение по отношению к 

основным центрам, которые могут оказывать влияние на 

рассматриваемые населенные пункты). 

Транспортно-географическое положение включает в себя 

положение по отношению к автомобильным и железным дорогам.  

Согласно выбранной методике, для каждого вида транспорта выделяются 

по 4 градации, соответствующие определенному уровню обеспеченности 

рассматриваемого пункта транспортом [6]. 

Для железных дорог это: 

1. Положение на магистралях, идущих от Москвы, или в пределах 

10 километров от них. 

2. Наличие двух и более иных направлений. 

3. Одно направление, т.е. положение в тупике или на тупиковом 

направлении. 

4. Отсутствие железнодорожных линий общего пользования. 

Для автомобильных дорог:  

1. Положение на автомагистралях или в пределах 10 километров 

от них. 

2. Три и более направления немагистральных дорог федерального 

и/или регионального значения. 

3. Одно или два направления немагистральных дорог 

федерального и/или регионального значения. 

4. Отсутствие автодорог федерального и регионального значения. 

Обе оценки затем объединяются в одну общую оценку 

транспортно-географического положения. Эта оценка включает 5 

классов: 1-й класс – пгт, получившие наивысшую оценку по обоим 

показателям; 5-й класс – пгт, получившие наименьшую оценку по обоим 

показателям; 2-й, 3-й, 4-й классы выделены в порядке ухудшения 

транспортно-географического положения.                    
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Метрополитенское положение рассматривается как положение 

населенного пункта по отношению к ближайшему областному центру (не 

обязательно центру своей области).  

По отношению к областным центрам выделены следующие 

варианты:  

1. Прицентровые пгт (до 60 километров от областного центра). 

2. Пгт срединной зоны (от 60 до 150 километров). 

3. Пгт периферийной зоны (от 150 до 300 км). 

4. Пгт глубокой периферии (более 300 км).  

Путем объединения транспортно-географического и 

метрополитенского положения получена итоговая оценка ЭГП поселков 

городского типа: 

1. Благоприятное: 1-й или 2-й класс по транспортно-

географическому положению и 1-й или 2-й класс по метрополитенскому 

положению. 

2. Среднее: обе оценки средние; средняя оценка по одной 

составляющей и выше средней по другой.  

3. Неблагоприятное: сравнительно высокий показатель по одной 

из составляющих и низкий по другой; низкие оценки по обеим 

составляющим; средняя оценка по одной составляющей и низкая оценка 

по другой. 

Рассматривалось экономико-географическое положение городов, 

чтобы сравнить с ним ЭГП поселков. ЭГП городов определялось по той 

же методике, что и для пгт. 

Для поселков городского типа Тверской области к оценке ЭГП 

было добавлено положение по отношению к Москве, а для Челябинской 

области – ресурсное положение. Оба эти фактора оказывают 

колоссальное влияние на развитие населенных пунктов, но в общую 

оценку включать их нецелесообразно из-за их отсутствия в других 

областях. 

По сравнению с городами, экономико-географическое положение 

поселков городского типа является менее благоприятным (табл. 2). Среди 

пгт больше всего поселков с неблагоприятным и средним ЭГП.  Среди 

городов преобладают имеющие благоприятное ЭГП. Многие города в 

изучаемых регионах – бывшие пгт, которые получили развитие и были 

преобразованы в города. 

Некоторые пгт изучаемых областей входят в крупные городские 

агломерации.  Нахождение в городских агломерациях предоставляет 

населенным пунктам огромные преимущества и влияет на их развитие. 

Одно из самых главных преимуществ, особенно для пгт, состоит в том, 

что жители небольших населенных пунктов получают возможность 

пользоваться услугами, предоставляемыми крупными городами. 
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Т а б л и ц а  2 

Экономико-географическое положение городов и поселков 

городского типа в % 

 

Области 
Благоприятное Среднее Неблагоприятное 

Пгт Города Пгт Города Пгт Города 

Тверская 34 48 28 30 38 22 

Воронежская  18 33 29 33 53 33 

Челябинская  8 53 77 34 15 13 

Омская  19 50 14 17 67 33 

Все 4 региона 18 43 26 24 56 33 

 

В Тверской области 9 пгт входят в состав Московской 

агломерации. В Тверскую агломерацию, по разным данным, входят от 3 

до 10 пгт; в Воронежскую – 6 пгт; в Челябинскую – 4; в Омскую – 2. У 

таких поселков, как правило, более благоприятное ЭГП. 

Виды поселков городского типа. Для пгт, в отличие от городов, 

не существует каких-либо общепринятых типологий. Ю.А. Симагин в 

своей работе разделил пгт по функциональным группам [4]. Всего он 

выделил 11 «типов» пгт, некоторые из них в наших регионах не 

встречаются. Данная группировка была разработана для пгт всей России.  

Можно группировать пгт по представленным в них отраслям 

промышленности. Хозяйственные функции пгт, как и у городов, очень 

разнообразны. Отраслевые функции пгт определялись с помощью 

открытых интернет источников, в основном информация была получена 

с официальных сайтов поселков. Хозяйственные функции представлены 

на рис. 2. 

Многие пгт Тверской области имеют предприятия 

деревообработки; в Воронежской области – переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; в Челябинской – добывающей 

промышленности; в Омской – пищевой промышленности, а также 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В Тверской области 10 моноспециализированных пгт (36%), во 

всех остальных регионах по три таких поселка, которые составляют 

разную долю.  

В Тверской области, единственной из всех рассматриваемых, 

существуют пгт без хозяйственных функций, выполняющие только 

функцию проживания населения. Раньше они специализировались на 

добыче торфа (Суховерково и Орша) и производстве стекла 

(Красномайский), но сейчас данные функции этими пгт утрачены. 
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Р и с. 2. Хозяйственные функции пгт Тверской области 

 

Группировка по хозяйственным функциям является 

односторонней. Поэтому логичнее разделить изучаемые пгт не только по 

хозяйственным, но и по административным функциям. По 

административным функциям все поселки городского типа разделены на 

2 группы: 

– районные центры; 

– без районных (административных) функций.  

Отраслевые функции слишком разнообразны и объединение их с 

административными функциями приведет к тому, что видов пгт 

получится слишком много. Поэтому отраслевые функции были 

объединены в следующие пять групп:  

– центры горнодобывающей промышленности; 

– центры обрабатывающей промышленности; 

– центры переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

– транспортные центры; 

– поселки без четко выраженных хозяйственных функций. 

Путем объединения административных и хозяйственных функций 

получается 10 видов пгт (рис. 3). 
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Р и с. 3. Виды поселков городского типа 

 

Для каждого региона можно выделить преобладающие типы пгт 

(табл.3). В Тверской области – это центры обрабатывающей 

промышленности без административных функций (рис. 4); в 

Воронежской – центры обрабатывающей промышленности с 

административными функциями и центры переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции без административных функций 

(рис.5); в Челябинской – центры добывающей промышленности без 

административных функций (рис.6); в Омской – центры переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции с административными 

функциями (рис.7).  

 

Т а б л и ц а  3 

Виды поселков городского типа 
Области I II III IV V VI VII VIII IX X Всего 

Тверская  1 6 – 1 4 – 10 – 1 5 28 

Воронежская  – 4 3 – 3 2 1 4 – – 17 

Челябинская  – – – – – 6 4 1 1 1 13 

Омская  1 6 7 – 4 – 1 1 1 – 21 
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Р и с. 4. Виды поселков городского типа Тверской области 

 

 
Р и с. 5. Виды поселков городского типа Воронежской области 
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Р и с. 6. Виды поселков городского типа Челябинской области 

 
Р и с. 7. Виды поселков городского типа Омской области 

 

Преобладающие виды соответствуют специализации регионов. 

Так, пгт Воронежской и Омской областей специализируются на 
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переработке сельскохозяйственной продукции, пгт Челябинской области 

на добывающей промышленности, а пгт Тверской области, экономика 

которой носит диверсифицированный характер, имеют различную 

специализацию.  

Челябинская область единственная из всех изучаемых регионов, 

где среди пгт нет районных центров.  В Тверской и Омской областях 

представлено больше всего видов пгт. В Челябинской области 

разнообразие видов пгт наименьшее. 

Место в системах расселения. Региональные системы 

расселения – это совокупность всех населенных пунктов, находящихся в 

пределах региона и скрепленных связями по населению. Региональные 

системы расселения по своей сути иерархичны, и каждый населенный 

пункт занимает в них определенное место. Центральные места в системах 

расселения занимают крупные и большие города, на вторых ролях 

находятся средние города, отодвигая малые городские и сельские 

поселения на третьестепенные роли.   

Малым городам при изучении систем расселения уделяется 

немало внимания. Поселки городского типа в этом плане изучены 

намного меньше.  Чаще всего их рассматривают не по отдельности, а в 

совокупности, например, для расчета густоты городской сети. 

Для рассмотрения поселков городского типа в системах 

расселения были использованы только связи по населению, исключая все 

производственные связи. По месту пгт в региональных системах 

расселения можно выделить следующие группы: 

– районные центры; 

– субцентры районных систем расселения; 

– спутники городов (агломерированные пгт); 

– автономные центры (не имеющие тяготеющих к ним населенных 

пунктов и не являющиеся спутниками).  

Возможны и другие варианты. Например, районные центры и 

субцентры тоже могут быть агломерированными поселками, особенно 

если речь идет о крупных агломерациях. 

Субцентры, в общем понимании, это населенные пункты, 

дублирующие обслуживающие функции районного центра, субцентрами 

считаются те поселки городского типа, которые могут предоставить 

своему окружению близкий к районным центрам набор услуг, не считая 

организационных. 

Автономные центры не имеют тяготеющих к ним населенных 

пунктов. Это происходит по разным причинам. Некоторые пгт слишком 

малы, следовательно, мал и их рынок услуг (в Тверской области это 

Суховерково и Старая Торопа). Некоторые находятся слишком близко    к 

другим более крупным населенным пунктам, которым и отдается 

предпочтение при выборе места получения услуг (Изоплит, Козлово, 
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Радченко, Калашниково). Отдельные пгт могут располагаться в почти не 

заселенных или труднодоступных местах. Например, пгт Солнечный в 

Тверской области расположен обособленно от остальных населенных 

пунктов – на острове Городомля посреди озера Селигер.   

Во всех регионах, кроме Челябинской области, самой 

многочисленной группой поселков городского типа являются районные 

центры (табл. 4).  

Т а б л и ц а  4  

Место поселков городского типа в региональных системах 

расселения 

 

Области Райцентры Субцентры Спутники 

Автоном-

ные 

центры 

Всего 

Тверская  12 5 3 8 28 

Воронежская  10 2 4 1 17 

Челябинская  – 4 4 5 13 

Омская  18 1 – 2 21 

 

 В Омской и Воронежской областях пгт-райцентры составляют 

абсолютное большинство, в Омской – почти 9/10 от общего числа пгт 

(рис. 8). В Тверской области картина наиболее разнообразна. 

  

 
 

Р и с. 8. Распределение поселков городского типа по месту               

в региональной системе расселения 
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Наибольшая доля пгт-автономных центров среди всех 

рассматриваемых регионов наблюдается в Челябинской области. 

Воронежская и Челябинская области имеют высокую долю поселков-

спутников. 

Выводы:  

– характер размещения поселков городского типа в изучаемых 

областях очень неравномерный. В основном пгт приурочены к местам 

добычи полезных ископаемых, автомобильным или железным дорогам;  

– густота сети пгт в регионах соответствует заселенности 

территории: чем выше заселенность, тем больше густота сети пгт; 

– наибольшая средняя людность поселков городского типа в 

Омской области (7,5 тыс. чел.), наименьшая – в Тверской (3,9 тыс. чел.); 

– у пгт, по сравнению с городами, менее благоприятное 

экономико-географическое положение; 

– хозяйственная специализация большинства пгт соответствует 

специализации своих регионов; 

– в Тверской области, единственной из рассматриваемых, 

имеются пгт, утратившие специальные функции и выполняющие лишь 

функцию проживания населения; 

– по месту в региональных системах расселения во всех областях, 

кроме Челябинской, преобладают пгт-райцентры. В Челябинской 

области среди пгт нет райцентров, наибольшую долю составляют 

поселки – автономные центры; 

– в Российской Федерации в настоящее время существует более 

тысячи пгт. Многие из них занимают заметное место в системе 

расселения, возглавляя муниципальные районы. О пгт мало говорят, 

потому что они находятся в тени городов. Но это не значит, что они не 

важны и не требуют специального изучения.  
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are considered, their distribution is identified, the economic and geographical location 

of cities and urban-type settlements is compared. The variants of different types of 

urban-type settlements are suggested. 

Key words: urban-type settlements, urban-type settlement density, population size, 

economic and geographical location, specialisation, types of urban-type settlements, 

settlement system. 
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КОНЦЕПЦИЯ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОГО КОНТИНУУМА: 

 НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАССЕЛЕНИЯ 

С.И. Яковлева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Цель исследования – показать новые методики исследования расселения, 

важные для географических исследований и разработок. Представлены 

две методики и результаты количественной оценки распределения 

населения относительно городов: в высокоурбанизированных районах 

мира – относительно агломераций (ФАО, 2017) и глобальное 

распределение населения относительно городов разной людности как 

зоны их влияния, обслуживания сельского населения (ФАО, 2021). 

Результаты исследований выполнены в интересах территориального 

планирования и доступны в Интернете. 

Ключевые слова: расселение, концепция сельско-городского континуума, 

типы сельско-городских континуумов. 

 

Введение и постановка проблемы 

 

Конти́нуум (от лат. continuum «непрерывное, сплошное») – 

междисциплинарное понятие, отражающее непрерывное, сплошное 

явление. Концепция сельско-городского континуума как идея 

непрерывного перехода от удаленной сельской местности к городской 

начала формироваться с начала двадцатого века [4, 6]. Идею выдвинули 

П. Сорокин, К. Циммерман, Р. Редфилд в 1920–30-х гг. Авторы идеи 

понимали сельско-городской континуум как череду плавных переходов 

от села к городу как идеальных типов либо «поля» (места, ареала) их 

взаимодействия и взаимопроникновения [4].  

         Концепция сельско-городского континуума заостряет внимание на 

рассмотрении расселения страны (региона мира) как целостной системы 

без четкого деления на «сельское» и «городское». Схема, 

иллюстрирующая концепцию, показана на рис.1. 
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Р и с. 1. Концепция сельско-городского континуума [6, с. 37]  

                                                                                                              

Для современной урбанизации характерно тяготение городского 

населения ко все более и более крупным городам. Эту тенденцию 

урбанистической концентрации отражает рост доли соответствующих 

градаций в урбанистической структуре. Под урбанистической 

концентрацией понимается сосредоточение (сосредоточенность) 

городского населения (или других городских объектов) в верхних 

градациях урбанистической структуры, т. е. в наиболее значительных по 

размерам городах [3, с.254]. Эту тенденцию количественно подтвердили 

разработчики методики оценки сельско-городского распределения 

населения в высокоурбанизированных районах (ФАО, 2017) [2]. 

Разработчики второй методики (ФАО, 2021) [6] показали зоны влияния 

городов разной людности и в анализе акцентировали внимание на роль 

многочисленных малых городов и посёлков как опорных центров 

обслуживания сельского населения. 

 

Результаты исследования 

  

Методика первая. Эксперты ФАО выполнили оценку 

территориальной концентрации сельско-городского расселения для 198 

стран мира, чтобы представить общую картину расселения в 

высокоурбанизированных районах с учетом размеров агломераций, 

плотности населения и времени в пути до агломераций различных 

масштабов [6]. Оценки ФАО дают сопоставимые параметры структуры 

расселения (фрагмент – табл.1), но при этом речь идёт только о ядрах 

высокоурбанизированных районов, в зону влияния которых попадает 

определенная или преобладающая часть населения страны. 
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Анализ оценочных таблиц доклада ФАО показал, что в 2000 г. 

только 23 страны имели повышенную долю концентрации городского 

населения в больших городах и их пригородах (с показателем от 45%). 

Самыми многочисленными интервалами стали 50–60% (10 стран) и 45–

50% (8 стран). Максимальная концентрация выявлена только в двух 

странах: Республика Корея (76,4%) и Сингапур (97,5%) – табл. 1, рис. 2. 

  

 
 

Р и с. 2. Распределение стран с повышенной концентрацией 

населения в больших городах и их пригородах (составлено по табл. 1) 

 
Т а б л и ц а 1  

 
Доля населения, проживающего в городских и пригородных 

районах больших городов, в сельских районах поблизости от 

них, в малых городах и отдаленных сельских районах* 

Составлено по источнику: [2, с.132–137].1 

№ 
Страны 

Большие 

города, 

городские 

и 

пригородн

ые районы 

Большие 

города, 

близлежащ

ие сельские 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

городские и 

пригородные 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

сельские 

районы 

Отдален

ные 

сельские 

районы 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 24,8 9,8 33,9 15,9 15,6 

1 Конго 50,3 6,1 7,8 6,3 29,6 

2 Ливия 46,2 2,5 39,7 6,2 5,4 

3 Ямайка 49,8 13,1 30,3 4,1 2,7 

4 Сальвадор 54,6 10,6 27,7 4,3 2,8 

                                                 
1 Таблица включена в диссертацию [1], прилож. 
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5 Мексика 52 7,4 27,1 6,6 6,8 

6 Аргентина 48,3 4,9 28,7 11,6 6,6 

7 Боливия  46,8 7,2 13 6,8 26,2 

8 Уругвай 55,1 9,8 12,6 13 9,4 

9 Венесуэла  51,9 4,7 32,3 6,5 4,6 

10 

Республика 

Корея 
76,4 4,9 14,8 2,1 1,8 

11 Сингапур 97,5 2,5 0 0 0 

12 Армения 51,6 10,1 23,9 4,5 9,9 

13 Ирак 47 12,3 28 7,3 5,4 

14 Иордания 62,1 9,2 20,6 3,8 4,4 

15 Ливан  48,7 12,8 32,1 4,4 1,9 

16 

Саудовская 

Аравия 
54,5 1,6 29,2 6,7 8,1 

17 Сирия 44,9 11,6 25,1 12 6,4 

18 Канада 54,8 6,6 22,4 5,9 10,3 

19 Латвия 46,2 16,8 11,6 19 6,4 

20 Франция 50,6 8 35,3 3,7 2,4 

21 Германия 56 7,6 32,3 2,4 1,7 

22 Австралия 61,4 7,1 17,4 6,3 7,8 

23  Япония 62,9 2 32,8 1,7 0,6 

 
Россия не входит в эту группу стран. Структура сельско-

городского расселения РФ подтвержает почти равнозначную роль 

больших и малых городов (и поселков) [2, с. 136]:  

Большие 

города, 

городские и 

пригородные 

районы 

Большие 

города, 

близлежащие 

сельские 

районы 

Малые города 

и поселки, 

городские и 

пригородные 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

сельские 

районы 

Отдаленные 

сельские 

районы 

35,3 7,8 36,4 10,6 9,9 

   

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ для табл. Источник: Исследования ФАО с 

использованием данных ГПКСГР и LandScan, 2000.  

Большие города, городские и пригородные районы: доля в общей 

численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 

населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 

него составляет не более одного часа.  

Большие города, близлежащие сельские районы: доля в общей 

численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 

населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 

него составляет от одного часа до трех часов.  
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Малые города и поселки, городские и пригородные районы: доля в 

общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 

или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет не более одного часа. 

Малые города и поселки, близлежащие сельские районы: доля в 

общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 

или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет от одного часа до трех часов.  

Отдаленные сельские районы: сельское население, проживающее от 

центра любого города с населением более 50 000 человек на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет более трех часов, или проживающее в 

странах, где нет городов с населением более 50 000 человек.  

Города с населением менее 50 000 человек, распределенные по 

территории страны, не учитываются здесь как городские или пригородные 

районы. 
 

 

 

Анализ территориальной структуры сельско-городского 

расселения в странах с максимальной концентрацией населения в 

больших городах (табл.1) позволил нам установить основные типы 

сельско-городских континуумов высокоурбанизированных районов 

(примеры стран разного типа и различия в территориальной структуре 

см. на рис.3): 

1-й тип включает страны с максимальной поляризацией 

расселения с долей больших городов более 70–80%: Республика Корея и 

Сингапур. 

2-й тип объединяет преобладающую часть анализируемых стран 

(19 из 23), для которых характерна биполярная поляризация расселения 

в (вокруг) больших и малых городов с минимальной сельской 

периферией: Канада, Франция, Германия, Япония, Австралия, Латвия, 

Уругвай, Ливия, Ямайка, Сальвадор, Мексика, Аргентина, Венесуэла, 

Армения, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Сирийская 

Арабская Республика.  

3-й тип представлен только двумя странами (Боливия и Конго) с 

биполярной поляризацией расселения в (вокруг) больших и малых 

городов и значительной долей периферийного расселения в отдаленных 

сельских районах (до 30%). 
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Т а б л и ц а  2 

Типы сельско-городских континуумов высокоурбанизированных 

районов в странах с максимальной концентрацией населения в больших 

городах (составлено автором) 

Типы  Страны (23) 
Всего 

стран 

1 

Максимальная поляризация 

расселения с долей больших 

городов более 70-80% 

Республика Корея, 

Сингапур 2 

2 

Биполярная поляризация 

расселения в (вокруг) больших 

и малых городов с 

минимальной сельской 

периферией 

 

Австралия, Латвия, Уругвай, 

Ливия, Ямайка, Сальвадор, 

Мексика, Аргентина, Венесуэла, 

Армения, Ирак, Иордания, Ливан, 

Саудовская Аравия, 

Сирийская Арабская Республика, 

Канада, Франция, Германия, 

Япония 

19 

3 

Биполярная поляризация 

расселения в (вокруг) больших 

и малых городов 

со значительной долей 

периферийного расселения в 

отдаленных сельских районах 

Боливия, Конго 

2 

Всего стран  23 

 
Р и с. 2. Территориальная структура расселения стран разных типов 

сельско-городских континуумов: ранжированный ряд с увеличением 

доли концентрации населения в больших городах и пригородах 

(составлено по табл.1 и 2) 

*Номера (1–5) соответствуют 5-ти элементам территориальной 

структуры сельско-городского расселения стран (по табл. 1): 
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Большие 

города, 

городские и 

пригородные 

районы 

Большие 

города, 

близлежащие 

сельские 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

городские и 

пригородные 

районы 

Малые города и 

поселки, сельские 

районы 

Отдаленные 

сельские 

районы 

1 2 3 4 5 

 

Вторая методика. Авторы глобальной оценки сельско-

городского расселения – специалисты ООН представили результаты 

исследования в Научных трудах национальной академии (США, 2021) 

[6]: на карте мира (рис.3) показаны зоны обслуживания, на карте можно 

увидеть каждую страну, крупные регионы, континенты, островные 

территории, а не только получить представление о расселении 

высокоурбанизированных районов (табл.1–2). На рис. 3 показаны зоны 

обслуживания крупных городов (серый цвет), средних городов (синий), 

малых городов и поселков (оранжевый) и сельской глубинки (зеленый) 

со временем в пути менее 1 часа (пригород), от 1 до 3 час. (перирурально) 

или более 3 час. (внутренние районы). Городские центры определяются 

непрерывной сеткой с плотностью не менее 1 500 жителей на 1км2 или 

плотностью застройки более 50% и минимум 20 000 жителей. Это 

соответствует определению уровня глобальных населенных пунктов [7] 

и не соответствует тому, что может быть классифицировано как 

городское в стране или считаться городским в соответствии с местными 

социальными нормами. Сельские районы различаются на пригородные 

(periurban), предсельские (perirural) и внутренние районы (hinterland) в 

зависимости от времени в пути до их опорного городского центра (urban 

center of reference). 

Авторы работы [6] представили краткий анализ карты, 

международные сравнения и сделали очень интересные выводы. Из 

главных (перевод): каждая из зон обслуживания городских центров 

разного размера играет роль в развитии территорий. В глобальном 

масштабе значительную роль играют малые и средние города. Хотя в 

крупных городах проживает более 40% городского населения мира, 

менее одной трети мирового сельского населения тяготеет к крупным 

городам. Это несоответствие между численностью городского 

населения больших городов и сельского населения, которое тяготеет к 

ним, верно для всех регионов (кроме Южной Азии) и категорий доходов. 
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Р и с. 3. Карта мира, показывающая зоны обслуживания городов с 

разной численностью населения, 2015 г. (карта в статье). Источник: 

https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?downlo

ad=true. 

Основные понятия на карте (рис.3): 
Large city (>1млн.чел.) Большой город 

Intermediate city (0,25–1млн.чел.) Средний город 

Small cites and towns (0,02–0,25 млн.чел.) Малые города и поселки 

Dispersed towns Рассредоточенные поселки 

Hour… Меньше часа до… 

Hinterland Внутренние районы страны 

Rural hinterland Сельская глубинка 

 

Выводы 

 

Представленные методики оценки сельско-городского расселения 

представляют интерес для страноведческих исследований1, 

международных сравнений, выявления глобальных и региональных 

закономерностей. Акцент на пространственные функции городов как 

центров обслуживания сельского населения, актуализируют 

                                                 
1 Концепция использована для оценки расселения Сирии (Альсулейман, 2021): 

диссертация [1] и статья в этом выпуске. 

https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?download=true
https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?download=true
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исследования и разработки для расширения сети опорных центров 

сельского расселения1.  
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The aim of the study is to show new research methods of settlement, important 

for geographic research and development. Two methods and results of a 
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quantitative assessment of the distribution of population relative to cities are 

presented: in highly urbanized regions of the world - relative to agglomerations 

(FAO, 2017) and the global distribution of population relative to cities of 

different populations as a zone of their influence - serving the rural population 

(FAO, 2021). The research results are carried out in the interests of territorial 

planning and are available on the Internet. 

Keywords: settlement, the concept of a rural-urban continuum, types of rural-

urban continuums. 
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КОНЦЕПЦИЯ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОГО КОНТИНУУМА 

 ДЛЯ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СИРИЯ) 

М.И. Альсулейман 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 Цель исследования – анализ сельско-городского расселения Сирии по 

материалам исследования ФАО (2017 и 2021) с авторскими 

дополнениями. 

Ключевые слова: Сирия, сельско-городское расселение, концепция 

сельско-городского континуума, типы сельско-городских континуумов. 

 

Введение и постановка проблемы 

 

         Концепция сельско-городского континуума заостряет внимание на 

рассмотрении расселения страны (региона мира) как целостной системы 

без четкого деления на «сельское» и «городское» [4, 5]. Маергойз И.М. 

подчёркивал, что для страноведческого исследования наиболее 

интересно совместное рассмотрение двух взаимосвязанных и 

взаимозависимых видов расселения – городского и сельского [3, c.70]. 

Для диссертационного исследования расселения Сирии [1] нами 

использована только методика оценки сельско-городского расселения в 

высокоурбанизированных районах 198 стран мира (методика ФАО, 2017) 

[4]. Появление новой методики (ФАО, 2021) [7] и карты мира с зонами 

обслуживания сельской местности вокруг городов разной людности дали 

возможность познакомиться с новыми параметрами расселения Сирии 

(2015). В данной публикации показаны аналитические выводы 

относительно сельско-городского расселения Сирии, они дополнены 

нашими расчетами и сравнениями.  

 

Результаты исследования 

  

Сельско-городское расселение в высокоурбанизированных 

районах Сирии. Анализ оценочных таблиц доклада ФАО [4] показал, 

что в 2000 г. Сирия вместе с соседями (Ливан, Ирак, Иордания) входила 

в группу стран мира (всего 23 страны из 198 анализируемых в докладе 

ФАО) с повышенной долей концентрации городского населения в 

больших городах и их пригородах (с показателем 45%) – табл.1, рис.1. 

Для Сирии и её соседей в высокоурбанизированных районах сложилась 

«биполярная поляризация расселения в (вокруг) больших и малых 

городов с минимальной сельской периферией» (определение типа дано в 

статье [6]).  
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 Для Сирии – это западная и северо-западная часть страны – 

довоенные агломерации Хомс, Алеппо и столичная агломерация Дамаск 

в сочетании с многочисленными малыми городами и посёлками. Для 

соседней Турции характерен иной тип сельско-городских континуумов – 

поляризация вокруг малых городов и посёлков и незначительной долей 

сельской периферии (5%). 

Т а б л и ц а  1  

Сирия и соседние страны: доля населения, проживающего в 

городских и пригородных районах больших городов, в сельских 

районах поблизости от них, в малых городах и отдаленных 

сельских районах 

 Составлено по источнику: [4, с. 132–137] 

№ 

Страны 

Большие 

города, 

городские 

и 

пригородн

ые 

районы 

Большие 

города, 

близлежа

щие 

сельские 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

городские и 

пригородные 

районы 

Малые 

города и 

поселки, 

сельские 

районы 

Отдален

ные 

сельские 

районы 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ 

МИР 
24,8 9,8 33,9 15,9 15,6 

1 Турция 30,1 8,3 38,4 18,2 5,0 

2 Сирия 44,9 11,6 25,1 12 6,4 

3 Ирак 47 12,3 28 7,3 5,4 

4 Ливан  48,7 12,8 32,1 4,4 1,9 

5 Иордания 62,1 9,2 20,6 3,8 4,4 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ для табл. Источник: Исследования ФАО с 

использованием данных ГПКСГР и LandScan, 2000.  

Большие города, городские и пригородные районы: доля в общей 

численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 

населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 

него составляет не более одного часа.  

Большие города, близлежащие сельские районы: доля в общей 

численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 

населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 

него составляет от одного часа до трех часов.  

Малые города и поселки, городские и пригородные районы: доля в 

общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 

или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет не более одного часа. 

Малые города и поселки, близлежащие сельские районы: доля в 

общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 
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или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет от одного часа до трех часов.  

Отдаленные сельские районы: сельское население, проживающее от 

центра любого города с населением более 50 000 человек на таком расстоянии, 

что время в пути до него составляет более трех часов, или проживающее в 

странах, где нет городов с населением более 50 000 человек.  

Города с населением менее 50 000 человек, распределенные по 

территории страны, не учитываются здесь как городские или пригородные 

районы. 

  

 
Р и с. 1. Территориальная структура сельско-городского расселения 

Сирии и соседних стран: ранжированный ряд с увеличением доли 

концентрации населения в больших городах и пригородах (составлено 

по табл.1). Номера (1-5) соответствуют 5-ти элементам территориальной 

структуры сельско-городского расселения стран (по табл. 1): 

Большие 

города, 

городские и 

пригородные 

районы 

Большие 

города, 

близлежащие 

сельские 

районы 

Малые города и 

поселки, 

городские и 

пригородные 

районы 

Малые города 

и поселки, 

сельские 

районы 

Отдаленные 

сельские 

районы 

1 2 3 4 5 

 

Сирия на карте мира, показывающей зоны обслуживания 

городов с разной численностью населения, 2015 г. На карте мира [7] 

показаны зоны обслуживания городов разной людности. При этом 

авторы предложили различать среди сельских районов пригородные 

(periurban), предсельские (perirural) и внутренние районы (hinterland) в 
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зависимости от времени в пути до их опорного городского центра (urban 

center of reference). 

 

 

Р и с. 3. Фрагмент карты мира, показывающей зоны обслуживания 

городов с разной численностью населения1, 2015 г.: Сирия. 

 Источник: 
https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?downlo

ad=true 
Large city (>1млн.чел.) Большой город 

Intermediate city (0,25-1млн.чел.) средний 

Small cites and towns (0,02-0,25 

млн.чел.) 

Малые города и поселки 

Dispersed towns Рассредоточенные поселки 

hour Меньше часа до… 

Hinterland внутренние районы страны 

rural hinterland сельская глубинка 

 

Анализ сельско-городского расселения Сирии по карте: отчетливо 

видны две главные особенности – крайне неравномерное и выборочное 

линейное расселение (западное приморское и столичное с наиболее 

крупными городами, приречное раселение со средними центрами). 

Дополнения по материалам нашего исследования [1]: для расселения 

Сирии характерна повышенная концентрация населения в наиболее 

крупных городах и непрерывное расширение сети малых городов и 

поселков. Рост концентрации городского населения в самых крупных 

городах страны прерван войной. Несмотря на значительные людские 

потери и разрушения поселений, сейчас общее количество городов и 

посёлков больше довоенного (табл. 2).  

                                                 
1 Список городов, на который ссылаются авторы статьи: Florczyk A. J., et al., Data from 

"GHSL data package 2019." Publications Office of the European Union. URL: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce98358f-1a32-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1. Accessed 22 October 2019. 

https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?download=true
https://www.pnas.org/content/pnas/118/2/e2011990118/F1.large.jpg?download=true
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Т а б л и ц а  2  

Динамика количества административно-территориальных единиц 

Сирии, 2002–2018 гг. (составлено автором) [1] 

 

В сети городов во время войны произошли структурные 

изменения: крупные сельские поселения (деревни) получили статус 

посёлков, а крупные посёлки стали малыми городами. Объясняется это 

тем, что в начале 2000-х гг. был введён жёсткий ценз людности для 

городских поселений (20 тыс. чел. – для городов и 5 тыс. чел. – для 

посёлков). Таким образом, сеть городских поселений страны постоянно 

пополнялась. Каждое новое городское поселение становилось местным 

центром обслуживания – опорным центром сельского расселения, ядром 

локальных и субрегиональных систем расселения. Однако эти новые 

центры не изменили инерционную сеть расселения страны и крайне 

неравномерное размещение населения, и контрастность заселённости. 

По-прежнему преобладает «дамасская и приморская ориентация»: 

усиливается концентрация городских поселений и населения на западе 

страны.  

Выросла доля населения в малых городских поселениях: с 12% 

(2010) до 23% (2014). При этом доля крупнейших городов (более 500 тыс. 

чел., 4 города) и городов-миллионеров (3 города) в численности 

населения страны в 2010 и 2014 гг. составляла треть. В группе наиболее 

крупных – 7 городов: Алеппо, Дамаск (столица), Хомс, Хама, Латакия, 

Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур. 

 Сельские местности Сирии и её высокоурбанизированная часть 

(наиболее крупные города с людностью более 100 тыс. чел.)  в 2010 г. 

были равны по численности и концентрировали 44% населения страны 

каждая. В 2014 соотношение сохранилось, но доли уменьшились: 
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сельская местность концентрировала больше жителей (42%), чем 

высокоурбанизированные территории (35%). 

Выводы 

Результаты исследования сельско-городского расселения по двум 

методикам достаточно объективно отражают особенности расселения 

Сирии. Дополнительные расчеты с использованием метрополитенского 

подхода выявили еще одну особенность расселения Сирии: в зонах 

обслуживания городских поселений разной людности, как правило, 

оказываются только пригородные (прицентровые) сельские районы [2]. 

В значительной части страны сохраняется сельская периферия, в том 

числе из-за отсутствия городов и посёлков. Формирование опорных 

центров обслуживания сельского населения является актуальной задачей 

восстановления и развития расселения страны. 
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The purpose of the study is to analyze the rural-urban settlement of Syria based 

on the materials of the FAO study (2017 and 2021) with the author's additions. 
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АНАЛИЗ ЗАГОРОДНОГО РАССЕЛЕНИЯ ВОКРУГ ТВЕРИ 

А.А. Алексеев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Цель работы – изучить особенности загородного расселения в 

Калининском районе (вокруг Твери) для выявления фактической и 

прогнозной границы активной субурбанизации. Научная новизна 

исследования: представлена авторская методика картографического 

выявления границы зоны активной субурбанизации, в том числе выбор 

основного элемента загородного расселения для решения этой задачи. 

Актуальность исследования связана с тем, что процесс субурбанизации 

вокруг крупных городов, особенно в зоне влияния Москвы, идёт активно 

и возникает проблема определения реальной и прогнозной границы зоны 

активной субурбанизации. Это важная задача географии в интересах 

территориального планирования. 

Ключевые слова: Тверь, загородное расселение, субурбанизация, дачное 

расселение, коттеджы, новостройки.  

 

Загородное расселение – это пространственное сочетание 

населенных пунктов трех основных типов: 

 дачные населенные пункты (дачное расселение), 

 коттеджные посёлки  

 традиционные СНП с новой жилой застройкой горожан и/или 

новыми участками для жилищного строительства. 

Основные задачи исследования:  

 Выявить особенности дачного, коттеджного и традиционного 

сельского расселения в пригородном районе Твери.  

 Выявить фактическую границу зоны активной субурбанизации в 

пригородном районе Твери, рассчитать скорость (ширину) расширения 

зоны субурбанизации и оценить возможное изменение границы под 

влиянием новых транспортных факторов: строительства 

высокоскоростной железной (ВСМ) и автомобильной (СМ) дорог М–

СПб. 

Дачное расселение в пригородном районе сейчас 

сконцентрировано в зоне до 20 км от Твери. На базе некоторых дачных 

поселений (СТП) вокруг Твери созданы коттеджные поселки, сейчас их 

27, они расположены линейными ареалами вдоль автомобильной дороги 

М–10 «Россия», М–11 «Нева», а также Октябрьской железной дороги. 
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 На карте в работе Мохровой А.Г. и др. (2016) [2, с.67], 

посвященной дачникам Московской области, общим знаком показаны 

садовые и коттеджные поселки вне населенных пунктов. На карте 

хорошо видна концентрация этих посёлков по берегам Волги и вдоль (и 

внутри) транспортного межстоличного коридора. 

Садовые поселки – это наиболее крупные скопления домов 

горожан на «дачных» территориях. Людность таких сезонных поселков 

может достигать до 300 чел.  

 Коттеджные посёлки имеют людность более 100 чел., это 

населённые пункты постоянного проживания (рис.1).  

 

 

Р и с. 1. Коттеджный поселок Медовая Горка. Фото: 

http://honeyhill.ru/ 

Дачные и коттеджные поселки, и современные сельские 

населённые пункты показаны на проектной карте Схемы ТП 

Калининского района, 2010 [4]. На схеме выделена граница зоны 

активной субурбанизации (в 4 м от Твери), в её границах количество 

коттеджных поселков немного превышает число сельских населённых 

пунктов (27 и 24). 

Мы попытались выявить современную границу зоны активной 

субурбанизации, которая значительно расширилась за последние 10 лет 

за счет активного жилищного строительства горожан на старых и новых 

участках традиционных деревень. На картах Росреестра новые участки 

хорошо различаются по геометрически точной форме нарезки участков 

земли для жилищного строительства. Такие участки находятся внутри 

традиционных сельских населённых пунктов, как правило, на окраине 

или с двух сторон на периферии, иногда чуть в стороне от старой деревни 

(без собственного имени). На карте Росрестра [3] мы проверили 

расположение СНП со значительным количеством новых участков для 

жилищного строительства (до 100 и более в одной деревне, в селе – до 
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300) и по крайним населённым пунктам в пригороде Твери провели 

современную границу зоны активной субурбанизации (рис. 2).  

 
 

Р и с. 2. Карта современных СНП в кольцах субурбанизации вокруг 

Твери (составлено автором) [1] 

 

Т а б л и ц а 

Динамики пространственного расширения зоны активной 

субурбанизации в пределах Калининского района (составлено автором) 

[1] 

 
 

Направления 

(сектора) 

расширения 

урбанистического 

кольца 

 

Оси 

районообразования 

(дороги – 

транспортный или 

гидрографический 

каркас загородного 

расселения) 

Ширина кольца (по 

направления/секторам), км 

Общая 

ширина от 

границ 

Твери до 

границы 

зоны 

активной 

урбанизации 

в 2021 г. 

Прирост 

ширины 

в 

период 

2010-

2021 гг. 

Прогноз 

расширения 

кольца (от 

границы 

2021 г.) 

1 Южное 

направление 

(сектор) 

Автодороги по 

направлению в с. 

Пушкино и в 

сторону г. 

Старицы 

21 км 15 км 2 км 
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2 Западное Автодорога М-10 в 

сторону Санкт-

Петербурга 

22 км 20 км 6 км 

3 Северное Автодорога Тверь-

Бежецк и 

Глазково- Мухино 

9 км 10 км 5 км 

4 Восточное Автодорога Тверь-

1е Мая-Ильинское 7 км 3 км 40 км 

 

Зона активной субурбанизации расширилась периметрально – по 

всем направлениям на 10–20 км, максимальное расширение – западное 

(по Волге и Старицкому шоссе) и южное – Бурашевское и Тургиновское 

сельские поселения, включая земли Завидовского национального парка. 

А максимальная концентрация традиционных деревень с новыми 

участками сосредоточена в северной части пригорода (табл., рис.2). 

Именно здесь проектируется трасса скоростной автодороги вокруг 

Твери. 

Транспортный каркас загородного расселения включает 

несколько видов дорог. Автодороги с развязками на юго-востоке вдоль 

автомобильной дороги М–10. Остальные дороги – шоссе с 2-х полосным 

движением. В районе Химинституна действует паромная переправа к 

дачам на левом берегу Волги, функционирующая только летом.  

Маршрутная сеть автобусного сообщения больше всего развита в 

южном направлении (рис.3). Пригородные автобусы начинает движение 

в город в 7 утра, а последний рейс из города в 18:30. Интенсивность 

движения небольшая, составляет 7–8 рейсов в сутки для самых 

отдаленных зон. Есть несколько населенных пунктов, до которых можно 

добраться на электричке, но придется затем идти пешком 10–15 минут. 

На нашей карте показаны 3–км зоны вокруг автобусных остановок. Вне 

3–х км зон обслуживания оказались только отдельные загородные 

поселения Калининского района.  

Для прогнозной оценки развития границы субурбанизации важно 

учесть влияние новых транспортных факторов: 

 Строительство участка высокоскоростной железной дороги 

(ВСМ), которая должна пройти с ю-в на с-з южнее города; 

 Северный обход Твери (участок скоростной автодороги М-11 

«Нева»). 

При трассировке этих новых транспортных магистралей не были 

учтены интересы местных жителей и горожан. Трассы пройдут по землям 

традиционной и элитной загородной застройки в экологически чистых 

местах пригорода Твери. 
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Р и с. 3. Автобусные маршруты и остановки в Калининском районе [1] 

 

На нашей карте (рис.4) показаны основные транспортные 

коммуникации и новые участки скоростных магистралей, границы зоны 

активной субурбанизации (2010, 2020 и будущая, по нашей оценке) + 

ареалы новой загородной застройки (после 2010 г.) и предполагаемые 

места нового загородного расселения. Возможными районами, где 

произойдет увеличение спроса на земельные участки станут районы по 

берегам рек, озер находящиеся в часовой доступности от автодороги М-

10. На карте мы отметили проблемные места («горячие точки» 

загородного расселения) как места, которые вероятно будут изъяты для 

транспортного строительства скоростных магистралей. Такие 

проблемные точки и ареалы в местах новой пригородной застройки 

могут появиться вдоль проектируемой трассы ВСМ. 

 Основной риск в местах прохождения скоростных трасс – 

уничтожение мест постоянного проживания жителей, а также 

уничтожение экологически чистых территорий. Также ВСМ станет 

барьером в местах переезда через железнодорожные пути, это ограничит 

пропускную особенность автодорог, снизит транспортную мобильность. 

Современные населенные пункты, через которые пройдут участки новых 

магистралей будут полностью или частично уничтожены. Также 

ухудшится экологическая ситуация. Сейчас на сайтах объявлений можно 
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увидеть, как участки с красивыми дорогими домами уже продаются в 

этих местах дешевле реальной цены. 

 
Р и с. 4. Предполагаемые районы новой загородной застройки 

(разработано и составлено автором) [1] 

 

Участки с домами, мешающие строительству, должны будут 

выкупаться, но не по рыночной цене. И из-за этого уже сейчас 

собственники начинают активную продажу без информирования 

покупателей о риске потери купленной здесь недвижимости. Новые 

участки скоростных дорог станут территориальными барьерами, 

разорвут крупные жилые ареалы на части. Новой загородной застройке 
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придется уходить севернее и южнее, уходить на восток вдоль 

Савватьевского шоссе, и на запад по Волге. Это означает, что 

пригородная зона расчленяется трудно преодолимыми магистральными 

дорогами, что потребует строительства дорогих транспортных развязок. 

Срединные и периферийные территории пригорода теряют 

существующую транспортную доступность, снижают мобильность 

движения для местных жителей. Можно предположить, что образуется 

замкнутое ограниченное пространство ближнего пригорода в радиусе от 

Твери до 30 км с плотной жилой застройкой. 

Наше исследование показало, что загородная застройка вокруг 

Твери расширяется, процесс субурбанизации в пригороде Твери идет 

активно и будет усиливаться из-за строительства двух участков 

скоростных магистралей. После 2010 г., зона активной субурбанизации 

расшилась с 4 км от Твери до 22 км. Загородное расселение вокруг Твери 

развивается преимущественно в форме активной современной жилой 

застройки в традиционных СНП. На новых участках (15 соток) уже 

сложилась традиция – строить крупный жилой дом (2–3 этажа) + бассейн 

или пруд на участке, а рядом дом для обслуживающего персонала. Это 

новый стиль загородной застройки вокруг Твери для местной элиты. 

Поэтому пригородные старые деревни представляют собой контрастную 

застройку – старые убогие домики + отремонтированные обновленные 

старые домики + таунхаусы + 2–3 этажные «замки» разных 

архитектурных форм. Это значит, что загородное расселение вокруг 

Твери становится поляризованным (очень контрастным). 
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ANALYSIS OF COUNTRY SETTLEMENT AROUND TVER 

A.A. Alekseev 

Tver State University, Tver 

 

The purpose of the work is to study the features of suburban settlement in the 

Kalininsky district (around Tver) to identify the actual and predicted boundaries of 

active suburbanization. Scientific novelty of the research: the author's method of 

cartographic identification of the border of the active suburbanization zone is 

presented, including the choice of the main element of suburban settlement for solving 

this problem. The relevance of the study is due to the fact that the process of suburban 

settlement around large cities, especially in the zone of influence of Moscow, is going 

on actively and there is a problem of determining the real and predicted border of the 

zone of active suburbanization. This is an important task of geography in the interests 

of territorial planning. 

Keywords: Tver, suburban settlement, suburbanization, dacha settlement, 

cottages, new buildings. 
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РЕЧКА ЛАЗУРЬ: ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА ГОРОДСКОГО ВОДОЕМА 

А.А. Дорофеев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

В статье описывается история трансформации речки Лазурь под влиянием 

разнообразных антропогенных воздействий. Автор оппонирует 

некоторым не точным и надуманным высказываниям о речке Лазурь, 

встречающимся в публикациях. В качестве доказательств приводятся 

старинные планы г. Тверь и цитаты из архивных документов. 

Убедительно показано, что до начала XIX века речка Лазурь являлась 

заметным водотоком на южной окраине г. Тверь.  

Ключевые слова: Тверь, река Лазурь, река Перемера, антропогенное 

воздействие, старинные карты, архивные документы.  

 

Для многих естествоиспытателей интересно знать: «Как выглядел 

тот или иной природный объект веками ранее? Как изменялась 

территория под действием природных и хозяйственных процессов в 

предыдущие эпохи? Каким образом ландшафты приобрели свой 

современный облик?». 

Можно вспомнить Платона, который в далекие античные времена 

красочно описывал экологическую дегрессию Аттики. Или Геродота, 

реконструирующего по древнейшим источникам дельту Нила. Особо 

можно отметить китайских философов, для которых уже в первые века 

Новой эры какая-нибудь деревенька, небольшое озеро, отдельный 

горный хребет становились источником вдохновения и объектом самых 

ранних краеведческих интересов.  

На территории областного центра (г. Тверь) тоже имеется объект, 

который привлекает к себе повышенное внимание и является предметом 

околонаучных дискуссий, нелепых статей, невероятных 

«умозаключений». Это небольшая, впадающая (впадавшая) в Тьмаку, 

речка Лазурь, которую, то перебрасывают в другое, не свойственное ей 

место, заставляя впадать в Волгу, то разделяют на два водотока, заставляя 

течь в разные стороны. Иногда речку Лазурь вообще лишают права на 

существование.  

 

 © Дорофеев А.А., 2021 
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Не слишком ли много внимания незначительному и практически 

уничтоженному объекту? Однако, дело тут не в практической 

значимости вопроса, и не в актуальности научного поиска. Вопрос в 

исторической справедливости, и в этической плоскости поведения 

исследователей. 

При обсуждении проблемы речки Лазурь следует ответить на 

следующие вопросы: 

1. С каким конкретным объектом связывают топоним «Лазурь» и 

где расположен этот объект? 

2. Каковы были изначальные природные характеристики объекта 

(речки) «Лазурь»? 

3. Какие события и хозяйственные мероприятия повлияли на 

трансформацию речки Лазурь в исторической ретроспективе? 

Для ответа на поставленные вопросы необходима совокупность 

исторических, географических и, возможно, даже лингвистических 

приемов исследования. В первую очередь следует ознакомиться с 

первоисточниками – реальными документами былых веков, 

хранящимися в архивах. Особенно интересны картографические 

материалы, которые привязывают объекты к реальной местности, 

локализуют их в пространстве, отражают их естественные размеры. 

Полезны были бы натурные полевые обследования, но вследствие 

стопроцентной антропогенной освоенности бассейна Лазури сделать это 

крайне затруднительно.  

Нами еще в начале 2000-х годов проводился сбор материала в 

Тверском областном Государственном архиве, который позволил 

приблизиться к решению поставленных вопросов. Были внимательно 

просмотрены описи различных фондов и отобраны конкретные дела, в 

которых содержалась какая-либо информация, касающаяся водоема 

Лазурь. Одним из главных критериев отбора документов был тот факт, 

что бы в названии архивного дела (документа) фигурировал топоним 

«Лазурь». Всего, достаточно легко, без углубленного поиска, было 

обнаружено более 30 дел (материалов, первоисточников), оказавшихся 

полезными для реконструкции изучаемого объекта. Вероятно, если бы 

упоминание «Лазури» не ограничивалось названием, а мы стали бы 

искать ссылки на объект непосредственно в текстах документов, то 

первоисточников оказалось бы значительно больше. Также были 

изучены разнообразные картографические материалы по территории 

Твери (Калинина) и ближайших окрестностей, хранящиеся в 

Государственном архиве Тверской области (ГАТО). Всего обнаружено 

около двух десятков разнообразных карт, схем и планов, на которых в 

том или ином варианте изображен водный объект Лазурь. Некоторые из 

них указаны в списке литературы.  
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На основе изученных материалов были подготовлены три 

публикации. В них излагалась авторская позиция по поставленным 

вопросам [16; 17; 18]. Наши статьи были ответом на ряд претенциозных 

реплик доцента А.А. Цыганова, в которых приводился совершенно иной 

взгляд на проблему [25; 26]. Нам казалось, что своими исследованиями, 

мы даем начало конструктивной дискуссии, где оппоненты апеллируют 

проверенными научными фактами, а не фантазийными домыслами. 

Однако этого не произошло.  

Авторское кредо А.А. Цыганова – не замечать других мнений, 

кроме своих. Он продолжил распространять неверную, на наш взгляд, 

точку зрения. В начале 2020 года в журнале «Вестник Тверского 

госуниверситета. Серия География и геоэкология» № 1 (29) появилась 

статья «К истории возникновения водного объекта «Лазурь»». В ней 

автор слово в слово повторил свою же статью, опубликованную 

четырнадцатью годами ранее [25; 26]. При этом, даже не упомянув 

альтернативные точки зрения, лишь выбросив из текста устаревший 

материал по загрязнению прудов «водоема Лазурь». Беспокойство за 

реноме уважаемого журнала подвинуло нас вновь обратиться к уже 

избитой теме.  

Прочитав краткую аннотацию и первые абзацы названной статьи, 

Вы с изумлением узнаете, что «водный объект Лазурь» это и «бывшая 

ложбина», и «недостроенный канал», и «система прудов». Однако, 

главное, «Река Лазурь – правый приток р. Волги, впадающий в неё в 

районе затона (гавани Тверского речного порта)» [26 – здесь и далее 

курсивом цитаты из указанного источника]. Далее в тексте встречается 

еще одно оригинальное высказывание: «р. Лазурь до прокладки 

Московского шоссе текла в Волгу, после чего воды Лазури были 

повернуты в Тьмаку». 

В конце концов, вводится новая топонимика: «Малая Лазурь», 

«Большая Лазурь», «Новая Лазурь», «Старая Лазурь» и тем самым 

окончательно запутывает читателей и себя самого: «Водный объект 

Лазурь» разделился на две части – Старая (Малая) Лазурь от Тьмаки до 

дамбы стала притоком Тьмаки. А река Лазурь продолжала течь на юг, 

следуя общему уклону долины р. Волги. Строительство Тверского 

проспекта перекрыло устье Малой Лазури от ул. Трёхсвятской до 

Тьмаки, сток нарушился, и Малая Лазурь превратилась в бессточный 

пруд. В Новой (Большой) части Лазури течение в Волгу существует, но 

русло заросло и замусорено». 

Для начала автору надо бы определиться, что называть «водным 

объектом Лазурь» – водоемы в центральной части города или речку 

Парамерка (ныне именуемая Перемера), образовавшуюся от слияния 

Хлебного ручья и ручья Починок, которая действительно впадает в Волгу 

и примыкает к восточной окраине Твери?  



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 70 - 

Путанными являются рассуждения об истоке реки Лазурь. В 

начале публикации безапелляционно указано: «Река Лазурь имела исток 

в заболоченной низине (притеррасном понижении) современной первой 

надпойменной террасы р. Волги на высоте 127,4 м абсолютной отметки 

(БС), в местепересечения ул. Орджоникидзе и набережной р. Лазурь». 

Впрочем, пролистав пару страниц, мы узнаем, что оказывается «Река 

Лазурь брала своё начало из возникшего за плотиной полотна железной 

дороги водоёма длиной около5 км и площадью акватории не менее 10 га, 

с максимальной глубиной 4,5м». Очевилдно это и есть остатки «канавы 

от Тьмаки по Лазури», которую рыли пленные поляки в 1812 году».  

Свой «фирменный стиль» околонаучного фантазирования автор 

демонстрирует, например, следующими словами. В очередной раз 

заявляет: «Лазурь – правый приток Волги. Это подтверждает  

И.А. Дмитриев: «Не доезжая верст 3 до Твери, заметьте признаки 

богатого моста, через разливистую речку, построенного на трёх 

сводахиз дикого камня». Заметим, случайный путешественник не 

называет реку по имени, но цитата закончена и далее автор добавляет от 

себя: «Путешественник следует из Москвы в Петербург и пересекает 

речку Лазурь». Почему Лазурь? Даже на картах того времени (карта 

Менде – самое известное картографическое произведение середины XIX 

века) четко, а главное по-русски, гидроним в трех верстах к востоку от 

Твери подписан «р. Парамерка» [9]. Кстати, на этой же карте красивой 

вязью подписана и речка Лазурь (рис. 1). 

Удивительны ссылки на тверских филологов Е.Г. Милютину и 

М.В. Строгонова, которые являются составителями серии сборников 

«Тверь в записках путешественников». В одном абзаце сразу два 

противоположных мнения: «Река Лазурь – правый приток Тьмаки, исток 

исторически находился на высоте 130 м в болоте (сейчас здесь проходит 

дорога от Московского шоссе до очистных сооружений), устье – на 

излучине Тьмаки». Но через несколько строк Лазурь как бы переносится 

на место реки Перемеры: «Очевидно, мост через р. Лазурь на 

Московском шоссе, существует ныне в перестроенном виде…». 
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Р и с. 1. Истоки рек Лазури и Перемеры на карте Менде, 

 1848–1853 гг. (www.etomesto.ru) 

 

Перечень подобных неточностей и (или) намеренных искажений 

можно продолжить. Резюмируя их, ограничимся главным выводом 

А.А.Цыганова: «Речка Лазурь… впадает в Волгу в современном затоне 

Тверского речного порта». А то, что в десятках или даже сотнях 

документов, свидетельств и карт на протяжении нескольких веков 

называлось речкой (рекой) Лазурь, это, по его мнению – овраг, лог, 

ложбина, болото…   

Изученные архивные материалы и совокупность старинных карт 

в купе с литературными источниками, позволяют восстановить 

следующую общую картину антропогенного освоения речки Лазурь. 

Далее в тексте мы намеренно приводим многочисленные карты и цитаты 

из оригинальных документов с явным упоминанием речки Лазурь, дабы 

таким способом убедить читателя в реальности существовании данного 

водоема.  
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Первые строения на правобережье Лазури появились, очевидно, 

еще в конце XIII века. Здесь, в районе современной улицы Базановой 

(Солодовой), находилась псарня, в которой во времена удельных князей 

(в XIV–XV вв.) содержались охотничьи собаки, предназначенные для 

княжеской охоты. Охотничьи угодья в хвойно-широколиственных лесах 

протягивались вплоть до полотна современной железной дороги. 

Недалеко от псарни проживало до 30 псарей с семьями, которые 

поблизости возделывали небольшие земельные наделы («пахотные 

места») [20, 23].  

Уже в конце XV века феодальные традиции тверской княжеской 

охоты были нарушены в связи с потерей независимости. Потребность в 

легавых собаках сократилась. Бывшие земли и строения псарей перешли 

к охотникам, либо переквалифицировались сами псари. В дальнейшем, 

вследствие сокращения промысловой дичи, охотники все больше стали 

заниматься земледелием и скотоводством. Прежде всего, стали 

использоваться пойменные луга Лазури для пастьбы («выгон 

животинный»), для сенокосов и пахоты («а ныне пашут охотники»). 

Здесь, на юго-восточной окраине тверского Загородья, могли находиться 

оборонительные укрепления. Возможный вариант подобных сооружений 

можно увидеть на схеме А.С Щеникова «Укрепления Твери в XVII веке» 

(рис. 2). На этой схеме также четко показан правый приток Тьмаки на 

месте Лазури [27]. Ориентация схемы – север в правой стороне. 

В XVI веке от устьевой части Лазури начиналась дорога, ведущая 

от Загородного посада к селу Трехсвяцкое (Архиерейская дача), которое 

находилось на месте современного Детского парка и далее к 

Рождественскому девичьему монастырю (первое упоминание – 1514 г.). 

Жители и гости Твери, направлявшиеся к указанным объектам, обычно 

переправлялись через речку Лазурь вброд. Однако весной в период 

половодья из-за разлива и подтопления возникали проблемы с 

переправой. Подтверждение этому – в делах Городской Думы за 1843 г. 

«Об устройстве на реках Тьмаке и Лазури переправ, безплатных 

перевозов и постоянных мостов» [8]. Дума распорядилась: «Содержать 

большой плот и лодки для переправы людей и экипажей» с 30 марта на 

речке Лазурь, примерно в том месте, где ее ныне пересекает Тверской 

проспект, должны были дежурить 2 лодки для перевозки людей. Кроме 

того, по Волоколамскому тракту купцу II гильдии Боброву было 

поручено построить постоянный мост через речку Лазурь. В феврале 

1843 г. «… во исполнение приказания сей Думы, по случаю вскрытия 

реки, через речку Лазурь мост устроен. На сие, на материалы и работы 

израсходовано серебром 32 рубля 41 копеек». Однако к несчастью уже 

23 марта 1843 г «по случаю прибытия большой воды в город в р.Тьмаку 

и в р.Лазурь, оные мосты с месту своих вновь снесло, которые по 

распоряжению Думы были устроены…» [8]. Как видно, проблема 
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преодоления водоема в период весеннего разлива сохранялась вплоть до 

середины XIX века. 

 

 
 

Р и с. 2. Укрепления Твери в XVII веке по А.С. Щеникову [27] 

 

Постепенно в XVI–XVII веках вдоль дороги по правым берегам 

Тьмаки и Лазури возводились деревянные дома посадских людей. 

Строительство сопровождалось вырубкой сосново-дубовых лесов и 

распашкой бывших лесных земель за Лазурью – «а ныне пашет 

посадский человек Тимошка Крюков из оброку...» [15]. Практически вся 

пойма Тьмаки и берега Лазури использовалась для заготовки кормов для 

скота, под пастбища и огороды. Уже в 1674 г. на известном плане 

Палмквиста вся территория южнее Кремля и Загородного посада 

показана как «обработанные поля». 

Несколько веков подряд в первое воскресенье после Петрова дня 

в Твери начиналось ярилинское игрище. «Народ собирался вечером близ 

речки Лазури. Здесь плясали бланжу, пляску в восемь пар. На бланжу 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 74 - 

ряпушницы (мещанки) отпускали своих дочерей поневеститься. 

Тверские святители, преосвященные Мефодий и Амвросий (в самом 

начале XIXв.), уничтожили в Твери ярилинское игрище» [24]. 

В среднем течении на правом берегу Лазури примерно в том 

месте, где ныне расположена Московская площадь начиналась и 

разрасталась к востоку Ямская Слобода (рис. 2). В Слободе жили ямщики 

с семьями. Уже в XVII веке вдоль нынешнего Волоколамского проспекта 

был проложен Волоколамский тракт, а ямщики со своими постройками 

вдоль тракта продвинулись к берегу Лазури. На рубеже XVII и XVIII 

веков ямщики начали строиться южнее – за Лазурью, в левобережье» [4, 

11]. Однако на землях ямщиков стали селиться и другие горожане. Тяжба 

ямщиков за свои земли рассмотрена в деле 1824 г. «О земле, состоящей 

за речкою Лазурью, владеемой тверскими гражданами, которая якобы 

принадлежит Тверским ямщикам» [10]. 

К концу XVIII почти все правобережные земли бассейна Лазури 

были застроены частными деревянными домами, а территория органично 

вошла в состав Загороднего посада Твери. Незастроенным оставался 

участок правого берега между местами выхода современной ул. 

Володарского и Смоленского переулка. По речке Лазурь проводилась 

официальная граница южной окраины города, упоминаемая во многих 

законодательных актах тверской Городской Думы [13]. Речка Лазурь 

очень четко показана на плане города Тверь, составленного в 1790-е годы 

(рис. 3). Здесь обозначено и название реки, и другие мелкие водотоки на 

левом берегу Волги. Этот план отвергает все сомнения относительно 

существования Лазури в дотехногенный период. По крайней мере, до 

начала XIXвека это была настоящая река (речка, ручей), которую по 

современной классификации можно было бы отнести к категории «самых 

малых рек» (длиной менее 10 км). Речка Лазурь впадала справа в реку 

Тьмаку, в том месте, где Тьмака делает крутой поворот, направляя свое 

течение на северо-запад.  

На левом берегу Лазури в течение XVIII века активно 

заготавливалась древесина для строительства городских домов. В 

результате в районе современной площади Капошвара образовалась 

большая пустошь, позднее получившая название «Разгуляй». В самом 

конце XVIII в. вблизи правого берега в среднем течении Лазури был 

сооружен «солодовенный завод», от которого улица, шедшая вдоль 

правого берега, получила название Солодовой. Описанные события 

негативно повлияли на состояние речки Лазурь. Из-за сведения 

древесной растительности изменились условия питания реки: 

увеличился поверхностный сток, но уменьшился сток грунтовый. 

Уровень реки сильнее поднимался в паводки и в половодье, но стал более 

низким в межень. Распашка земель усилила поверхностную эрозию, и в 

реку в большем количестве стали попадать илистые частицы. Лазурь 
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начала заиливаться и замедлять свое течение. С естественными 

биологическими отходами животных и проживающих людей в реку 

стали попадать органические соединения. В результате начался процесс 

эвтрофикации водоема и, как следствие, активное зарастание водной 

растительностью. Строительство мельничьих запруд на р.Тьмака 

(мельница Шутиха, рис.7) изменило гидрологический режим 

водоприемника, что косвенно могло повлиять на условия стока из 

Лазури. 

 

 
 

Р и с. 3. Тверь, Тьмака и речка Лазурь в конце XVIII века 

 

Наиболее серьезные антропогенные воздействия на речку Лазурь 

были осуществлены в течение XIX века. 

Сильнейшее влияние на состояние Лазури оказали, построенные 

в разное время, дамбы и насыпи. Самый первый земляной вал был 

насыпан в 1811 (или в 1812) г. Он протягивался от берегов Тьмаки (в 

районе современной гостиницы «Волга») выходил под углом к Лазури и 

далее шел вдоль правого берега речки в ее нижнем и частично среднем 
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течении примерно до современного Смоленского переулка. Начало этого 

вала показано схеме «Геометрический план ложбины Лазури, 

находящейся в арендном содержании иностранца Нобеля...», за 1859 г. 

[7]. Вал, как и другие подобные сооружения в Твери, предназначался для 

защиты от наводнения строений по улицам Трехсвятской и Солодовой. 

Сооруженная насыпь стала препятствием для поверхностного стока в 

речку Лазурь, а крупные земляные работы впервые серьезно исказили 

пейзажный облик низовий Лазури. Часть грунта для вала бралась 

непосредственно из русла и на пойме реки, что дало основание А.А. 

Цыганову процитировать: «1812- го начали канаву от Тьмаки по Лазури 

копать июня 1-го дня... Копали поляки и российские, всего на работе не 

менее 600 человек» [26]. Кстати, строительство водозащитных валов 

являлось косвенным подтверждением существования речки Лазурь и ее 

значимой водности в период половодий и паводков.  

Построенные валы (защитные насыпи) хорошо видны на плане 

Твери, составленном в 1839 году. Фрагмент этого плана показан на 

рисунке 4, где валы и сопровождавшие их выемки грунта (канавы) 

обозначены под цифрой 12. Указанный план имеет особую ориентацию, 

здесь вверху схемы расположен юг. 

 

 
 

Р и с.  4. Фрагмент плана Твери 1839 г. (ориентация – юг вверху) 
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Р и с. 5. Речка Лазурь на плане Твери 1825 года (фрагмент) 

 

Однако, несмотря на проведенные земляные работы в начале 

XIXвека, геодезисты, составлявшие планы (схемы) губернского города 

Тверь, по-прежнему изображали речку Лазурь на своих 

картографических материалах. Подтверждением этому является 

известный план города Тверь 1825 года (рис. 5) на котором показана и 

река, и тянущийся вдоль ее правого берега вал. Или карта 1837 года, 

фрагмент которой приведен на рис. 6. По-видимому, водозащитные 

укрепления начала XIX века не были столь грандиозными как более 

поздняя дамба, сооружённая к 1866 году по инициативе и при 

финансовой поддержке головы города Твери А.Ф. Головинского для 

защиты низменного Затьмачья от ежегодных весенних паводков. 
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Р и с. 6. Фрагмент плана г. Тверь 1837 года 

 

Застройка правобережья среднего течения Лазури завершилась к 

1845 г., когда были построены первые каменные здания будущего 

юнкерского училища (ныне территория Военной академии ПВО им. 

Г.К.Жукова). Казарма жандармского полка, лазарет артиллерии, военный 

госпиталь – показаны на плане города Твери 1852 г.[12]. Комплекс 

зданий юнкерского училища полностью выстроенных позднее, замкнул 

с юга одну из главных осей центральной части города (ул.Салтыкова-

Щедрина). В ходе возведения каменных зданий строители не обошлись 

без подсыпок грунта и планировки поверхности. Часть необходимого 

песчано-гравийного материала могла браться прямо в долине Лазури. 

Наоборот, в других местах течение реки могло быть подпружено 

отсыпками. 

Во время строительства Николаевской железной дороги и станции 

Тверь на рубеже 1840–50-х годов от южной оконечности Трехсвятской 

улицы было проложено шоссе, ведущее к железнодорожной станции. 

При его строительстве была частично засыпана ложбина нижней части 

долины Лазури, а по сооруженной насыпи проведена дорога. В 

первоначальном варианте предусматривались сооружения для пропуска 

воды Лазури в Тьмаку. Плодородные земли в устьевой части Лазури 

стали использоваться под огороды. Это подтверждается несколькими 
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планами второй половины XIX века, на которых показаны и сооруженное 

шоссе, и русло Лазури, наполненное водой, и огороды в приустьевой 

части. 

После строительства Николаевской железной дороги территория 

между железнодорожной станцией и долиной Лазури стали активно 

заселяться. После долгих возражений со стороны Думы, в 1886 г. эти 

земли, наконец, были включены в городскую черту [14]. 

Позднее в начале XX века в связи с прокладкой трамвайных путей 

к железнодорожной станции насыпь по улице Трехсвятской была 

значительно расширена и усилена. При этом были нарушены 

водопропускные сооружения в месте пересечения реки современным 

Тверским проспектом. Сток р.Лазурь в р.Тьмака практически 

прекратился. 

Серьезным событием, окончательно разрушившим ландшафт 

Лазури, было строительство товарной железнодорожной ветки от 

станции Тверь до дровяных складов и мукомольной мельницы братьев 

Коняевых, которые находились на берегу Волги в районе современного 

стадиона «Юных пионеров». Строительство началось в 1863 г и 

завершилось в 1869 г. [6]. В результате строительства долина Лазури 

была еще раз перекрыта широкой насыпью, теперь уже в районе выхода 

современной улицы Володарского к берегу реки. По насыпи, а далее по 

городскому валу, тянувшемуся вдоль реки по ее правому берегу, были 

проложены рельсы и шпалы. Железнодорожная ветка, миновав 

Смоленское кладбище, поворачивала на север в Вокзальный переулок, 

пересекала Московское шоссе и уходила к Волге (рис. 7). В процессе 

строительства железнодорожной ветки, река еще раз была подпружена, и 

течение в ней прекратилось. Водоем стал существовать как система 

малосвязанных друг с другом стоячих водоемов, в которых отсутствовал 

видимый поверхностный сток. Названные объекты хорошо видны на 

схеме города Тверь 1915 года (рис.7).  

Изменившийся водный режим водоема Лазурь стал беспокоить 

горожан. В Городскую Думу с жалобами по поводу отчуждения земель, 

изменившегося режима землепользования, снижения плодородия 

бывших пойм и т.п. стали обращаться жители прибрежных территорий. 

Дума рассматривала этот вопрос несколько раз, но конструктивных 

решений так и не смогла принять. Городские власти желали как-то 

сгладить происходящие нарушения и облагородить территорию вблизи 

Лазури. Так, в 1854 г. Городская Дума рассмотрела вопрос «Об 

устройстве бульвара по берегу Лазури» [5]. Были выделены 552 рубля 62 

копейки для посадки деревьев и обустройства прогулочных мест. Однако 

идея не была реализована из-за негативной реакции столичного 

начальства. Кроме того, в конце XIX – начале XX века на нижнем пруду 

в долине Лазури (напротив ул. Трехсвятской) зимой устраивался каток.  
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При советской власти в 1936 году калининский журнал «В наши 

дни» писал: «На огромной пойме реки Тьмаки будет разбит гидропарк – 

мощный зелёный массив с зеркальными озёрами, прудами, фонтанами, 

каскадами, мостиками. В глубине парка расположатся в зелени и цветах 

павильоны, рестораны, спортплощадки, уголки отдыха. Такой же 

гидропарк можно будет потом создать в пойме ручья Лазурь, 

заболоченной сейчас». 

 

 
 

Р и с. 7. Фрагмент плана Твери 1915 года 

 

В первой половине XX века уже после Октябрьской революции 

водоему Лазури был нанесен еще один антропогенный удар. Пруды, 

находящиеся в его ложбине, были задействованы в ходе масштабного 

строительства городской канализации и городских очистных 

сооружений. Канализации и ливневого стока в дореволюционной Твери 

вообще не было, а в 1925 г. был разработан проект городской 

канализации [1, 2]. 

Непосредственно перед началом строительства геодезистами 

была составлена топографическая карта Твери и окрестностей в 
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масштабе 1:25000. Фрагмент этой карты, отражающий бассейн Лазури, 

приведен на рис. 8. Как видно на нем впервые линейным знаком (линия 

реки синего цвета) вблизи деревни Бобачево показано, что ручей Лазурь, 

вытекающий из пруда, впадает через несколько сотен метров в ручей 

Большая Перемера. Направление стока подтверждает и условный знак – 

характерная стрелка, направленная с северо-запада на юго-восток, то есть 

в бассейн Перемеры.  

 

 
 

Р и с. 8. Топографическая карта Твери и окрестностей 1925 года 

(фрагмент) 

 

Аналогичную картину можно увидеть на «Карте районной 

экскурсии в пос. Ст. Константиновка и д.Бычково» 1955 года [19]. Здесь 

схематично показаны Перемера и ее приток – ручей Хлебный. На схеме 

р. Перемера соединена прямой линией с водоемом озерного типа 

(прудом), расположенным в северной части современной 

ул.Орджоникидзе. Схема составлена уважаемым ученым-географом 

Калининского пединститута В.Г. Калмыковой. Возможно, именно эти 

картографические материалы дали основания некоторым 

исследователям и краеведам (например, Игорь Марченкофф) направлять 

течение речки Лазурь в Волгу в затон у речного порта [28].  
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Учитывая плоскую заболоченную поверхность, легкие грунты, 

близость истоков Лазури и водотоков системы р. Перемера (всего 

несколько сотен метров), можно предположить, что еще в 1920-е годы 

крестьяне, объединившиеся в совхозе «Райково», прокопали канаву, 

соединившу верховья Лазури с системой Перемеры в мелиоративных 

целях. В прудах, сформировавшихся в ложбине Лазури, уровень зеркала 

воды, вследствие отсутствия стока, был высокий, что способствовало 

перетоку воды из одного бассейна в другой. Канал функционировал 

только в период паводка при отметках воды впрудах выше 127,90 м абс. 

[22]. 

Строительство вышеупомянутых очистных сооружений началось 

в 1925 году. Уже в 1930 году первая очередь вступила в строй. К 1940 г. 

сеть городской канализации охватил все районы Твери, и растянулась на 

40 км. Главный коллектор начинался на Пролетарке и проходил на восток 

недалеко от Лазури к Большим Перемеркам. Вблизи с. Большие 

Перемерки были построены очистные сооружения. Часть сбросных 

коллекторов были направлены в пруды системы Лазури, а из этих прудов 

по каналу в речку Перемера. В ходе строительства очистных сооружений 

окончательно были изменены её верховья [21]. 

Еще до Великой Отечественной войны с 1935 года в Твери 

(Калинине) началось строительство фабрики «Калининшелк» (завод № 

513), которая должна была стать самым крупным предприятием 

химических волокон в СССР. За Московской заставой в верховьях Лазури 

развернулось строительство первоочередных объектов фабрики: ТЭЦ–4, 

насосной станции на берегу Волги, механических мастерских, 

химического, текстильного, штапельного корпусов, опытной установки, 

узкоколейной ж/д ветки для подвоза топлива (торфа) на ТЭЦ. В марте 1950 

года А.Н. Косыгин подписал приказ о пуске первой очереди крупнейшего 

завода № 513. Еще раньше, в декабре 1949 г. дала первый ток ТЭЦ–4.  

В ходе грандиозных строительных работ полностью были 

уничтожены какие-либо следы естественных истоков речки Лазурь. Сейчас 

в том месте, где находилось болото, из которого начиналась речка Лазурь, 

располагаются на искусственном возвышении, сложенном золоотвалами 

ТЭЦ-4, автомобильные гаражные кооперативы № 11, № 15, ГК «Зольник». 

Рядом занимает большую (несколько гектаров), недоступную для обзора 

площадь, заброшенная 2462-я Центральная база производства и ремонта 

вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты 

Министерства обороны РФ. Обнаружить даже какие-либо следы прежнего 

истока Лазури не представляется возможным. В тоже время, по крайней 

мере, на поверхности, нет видимых водотоков, соединяющих систему 

бывшей речки Лазурь с системой Перемеры.  

Здесь же, между двумя высоким (4–6 м относительного 

превышения) искусственными платообразными насыпями, примерно 
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посередине, у дороги (к востоку от нее) отходящей от Московского шоссе 

к комплексу «Светотехника», находится исток Перемерского ручья. 

Водоток начинается в небольшом осоково-тростниковом болотце и 

направляется на юго-восток по заросшей березой и кустарниками ложбине, 

фактически сформированной бортами двух искусственных насыпей. 

Сверху на насыпях (золоотвалах) построены многочисленные гаражи.  

От этого обследованного нами истока до прудов в ложбине бывшей 

речки Лазурь около 400 метров. Никаких следов соединения двух 

бассейнов не отмечается. Пруды в системе бывшей речки Лазурь 

упираются в комплекс сооружений Московского шоссе и построенный 

здесь же автозаправочный комплекс «ТТР-Тверь».  

Примерно через 1300–1400 метров Перемерский ручей сливается с 

Хлебным ручьем. Еще через 1000–1100 метров Перемерский ручей (река 

Перемера) впадает в затон Волги к северо-востоку от поселка Большие 

Перемерки. Не Лазурь, а Перемера (Перемерский ручей)! 

Сам Хлебный ручей начинается к западу от современной 

Бобачевской рощи вблизи школы-интерната №2. До впадения в 

Перемерский ручей он имеет длину около 2,5 км, то есть значительно 

превосходит по длине водоприемник. Ручей плавно огибает Бобачевскую 

рощу (ранее Бычковскую в честь располагавшейся рядом д. Бычково) и 

далее течет вдоль улицы Склизкова, за торговым центром «Метро» 

сливаясь с Перемрским ручьем.  

Современный облик бассейна ручья сильно изменен в ходе 

строительства (с 1968 года) микрорайона «Чайка», а в последние годы – 

комплексов «Лесная мелодия–1» и «Лесная мелодия–2». На значительной 

части своего течения Хлебный ручей убран в трубы и движется под землей. 

В тех местах, где водный поток выходит на поверхность – вода заметно 

загрязнена, но течение быстрое. В связи со строительством жилищных 

комплексов «Лесная мелодия» существовали планы приведения в порядок 

Хлебного ручья. Однако эти планы пока не осуществляются.  

В качестве выводов еще раз констатируем следующее: 

1. Малая река Лазурь, несомненно, существовала. В Средние Века, 

в эпоху Возрождения и в Новое время это был небольшой, но чистый и 

заметный водоток, который впадал в реку Тьмака с правой стороны в том 

месте, где она делает крутой разворот, меняя свое направление с юго-

западного на северо-восточное.  

2. До первой четверти XIX века речка Лазурь показана на всех 

имевшихся к тому времени картах, планах, схемах текущей с востока на 

запад и впадающей в Тьмаку.  

3. Существуют десятки письменных документов и свидетельств 

очевидцев, сохранившихся с XVII–XIX вв., в которых в разных контекстах 

упоминается речка (ручей) Лазурь. При этом водоем идентифицируется 

как водоток на южной окраине Твери, впадающий в Тьмаку.  
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4. Активная трансформация малой реки началась во второе 

десятилетие XIX века, и продолжалось с перерывами до его конца. 

Антропогенными факторами, приведшими, в конечном итоге, к 

деградации водотока, и формированию системы прудов на его месте были:  

 возведение водозащитных валов (дамб) параллельно руслу реки; 

 устройство насыпей, перекрывающих (пересекающих) долину 

реки для железнодорожной ветки и улицы Трехсвятской; 

  строительство промышленных предприятий (солодовый завод, 

кожевенный завод) и крупных каменных зданий (Юнкерское 

училище) в непосредственной близости от русла реки, и т.д. [3].  

5. В ХХ веке деградацию водоема Лазурь усилили работы по 

водоснабжению и канализации города Тверь, а также крупное 

промышленное и гражданское строительство (завод № 513 

«Химволокно», микрорайон «Чайка») развернувшееся прямо в районе 

истоков Лазури.  

6. В результате, примерно с середины XIX века, Лазурь 

практически полностью утратила черты текучего водоема – реки, и 

превратилась в систему прудов, расположенных в долине, когда-то 

замечательной речки. Однако выявить поверхностную гидравлическую 

связь с рекой Волгой и с системой Перемера-Хлебный ручей, в настоящее 

время не представляется возможным.   
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THE RIVER LAZUR: DIFFICULT FATE OF THE TOWN 

RESERVOIR  

A.A. Dorofeev 
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The article describes the history of transformation of the river Lasur under 

influence of different anthropogenic impacts. The author argues some incorrect 

and far-fetched statements about this river, which can be found in some 

publications. As proof in the article some ancient plans of Tver are given as 

well as archival documents. The author convincingly proves that before the 

beginning of the XIX century Lazurriver was a notable watercourse in the 

southern outskirts of Tver. 
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 Статья посвящена рассмотрению роли экранирования акустического 

загрязнения среды городскими лесопарковыми зонами. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, уровень звукового давления, 

шумозащитная функция зеленых насаждений, шумозащитные экраны. 

 

Введение и постановка проблемы 

 

Городские зеленые насаждения служат действенным средством 

оздоровления городской среды, регулируя санитарно-гигиенические и 

микроклиматические показатели, оказывают положительное 

психологическое и эстетическое воздействие, улучшают акустическую 

ситуацию в городе.  

Проблемами шума специалисты занимаются давно, но к 

акустическому загрязнению среды стали подходить не как к локальной 

проблеме, а как к общегородской лишь недавно. Шумовое загрязнение 

является одним из видов техногенного физического загрязнения, которое 

наряду с другими видами загрязнения – химическим и биологическим – 

играет важную роль в формировании общей геоэкологической 

обстановки, поскольку оказывает влияние на процессы энергетического 

обмена живой и неживой природы и может коренным образом изменять 

качество окружающей среды. Шумовое загрязнение относится к 

категории факторов прямого экологического воздействия, поскольку 

оказывает непосредственное и исключительное влияние на живые 

организмы [1]. 

 

Результаты исследования 

 

Работа посвящена рассмотрению роли экранирования 

акустического загрязнения среды городскими лесопарковыми зонами. 

Объектом исследования были выбраны четыре лесопарковых зоны 

города Твери (Городской сад, парк Победы, набережная Афанасия 

Никитина и парк на улице Королева), исходя из следующих 

соображений: 
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- непосредственное прилегание к источникам шумового 

загрязнения (проезжие части, магистрали или железнодорожное 

полотно); 

- наличие квартальной застройки на противоположной стороне 

дороги от парков, необходимое для сравнения шумозащитных свойств 

зеленых зон с другими способами защиты от шума;  

- различие в видовом составе зеленых насаждений, способах 

посадки, ярусности и состоянии растительности на изучаемых объектах. 

В процессе исследования направления работы были следующими: 

выявить очаги и источники шумового загрязнения и определить границы 

их распространения в районе лесопарковых зон; провести измерения 

уровня звукового давления и анализ данных измерений на их 

соответствие ГОСТам и СНиПам.; составить серию карт-схем уровней 

звукового давления на территорию в районе лесопарковых зон; провести 

сравнение шумозащитного эффекта городских лесопарковых зон и 

других экранов; рассмотреть возможные меры по снижению и 

ликвидации шумового загрязнения в городе Твери. 

При проведении измерений нами была использована методика, 

изложенная в ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы 

определения шумовой характеристики» [4]. Настоящий стандарт 

устанавливает методы измерения шумовой характеристики 

транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах. 

Измерения в соответствии с настоящим стандартом проводятся для 

оценки фактического шумового режима и составления карты шумового 

поля улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Различные породы растений характеризуются разной 

способностью защиты от шума. Хвойные породы по сравнению с 

лиственными лучше регулируют шумовой режим. Наилучшими в этом 

отношении являются из хвойных пород – ель, пихта, туя, а из лиственных 

– липа, граб и др. Лиственные породы способны поглощать до 25% 

звуковой энергии, а 74% ее отражать и рассеивать вследствие 

звукоотражательной способности листвы деревьев, которая является 

экраном для звуковых волн [2]. Шумозащитная функция в определенной 

степени зависит от приемов озеленения территорий [3]. 

Эффективность рассеяния шума при использовании зеленых 

насаждений в качестве шумозащитных экранов приведем на примере 

территории парка Победы и парка на набережной Афанасия Никитина. 

На рис. 1 показана зависимость уровня звукового давления от расстояния 

до источника (дороги по проспекту Победы) в лесопарковой зоне и в зоне 

квартальной застройки. 
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Р и с. 1. Зависимость уровня звукового давления от расстояния до 

источника шума в зеленой зоне парка Победы и в зоне квартальной 

застройки 

 

Анализ графиков (рис. 1) показал, что шумозащитный эффект 

зеленых насаждений в парке Победы ниже, чем экранирующий эффект 

квартальной застройки при одном и том же источнике шума. Невысокий 

шумозащитный эффект данной зеленой зоны может быть обусловлен 

низкой плотностью посадок и кроны; конструкцией посадки растений и 

распространением шума в ней (рис. 2) [6]; возрастом деревьев; 

ассортиментом деревьев и кустарников. 

 
Р и с. 2. Схема распространения звука в зеленых насаждениях 

 парка Победы [6] 

 

С другой стороны, увеличение плоскости восприятия и отражения 

звуковых волн от опушечного ряда из кустарников в парке Победы уве-

личивает шумозащитное действие этой зеленой зоны, по сравнению с 

территорией Городского сада. Аналогичные особенности, связанные с 

рельефом местности (парк на набережной Афанасия Никитина), 
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конструкцией посадки растений и распространением шума в ней (парк на 

улице Королева) были выделены и в других зеленых зонах.  

На рис. 3 представлена фотография, визуально характеризующая 

состояние растительности, плотность посадки и крон, возраст деревьев в 

парке Победы. В видовом составе растений преобладающими являются 

широколиственные деревья – липа, в том числе мелколистная, клен 

остролистный, тополь бальзамический, ясень пенсильванский, вяз 

гладкий, из мелколиственных – береза повислая, из хвойных 

представителей – ель обыкновенная, некоторые виды туи; так же здесь 

можно увидеть яблоню, иву плакучую, некоторые виды кустарниковых 

растений. 

 

 
Р и с. 3. Территория парка Победы 

 

На территории изучаемых лесопарковых зон отмечаются три 

области распространения шума: интенсивная (уровни шума 70–80 

дБ(А)), средняя (уровни шума 60–70 дБ(А)), слабая (уровни шума 50–60 

дБ(А)). На рис. 4 представлена карта-схема уровней шумового поля на 

территории в районе парка Победы. На территории парка уменьшение 

уровня шума до допустимого значения (60 дБ(А)) наблюдается на 

расстоянии не менее 100 м от магистрали. 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 91 - 

 
Р и с. 4. Фрагмент карты шумового поля на территории в районе парка 

Победы 

 

 

 

 

 

Парк на набережной Афанасия Никитина расположен в 

Центральном районе города Твери, между набережной Афанасия 

Никитина и рекой Волгой. Видовой состав растений парка практически 

такой же, как и в парке Победы и Городском саду, но здесь еще 

представлены такие виды деревьев, как каштан конский, тополь 
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серебристый, из кустарников – акация желтая. Структура посадки – 

многополосная, количество рядов – 16. 

На рис. 5 показана зависимость уровня звукового давления в 

лесопарковой зоне и в зоне квартальной застройки от расстояния до 

источника – дороги по набережной Афанасия Никитина, 

представляющей собой магистральную улицу общегородского значения 

с двусторонним движением. На графике представлены кривые, 

характеризующие снижение уровня шума с удалением от дороги и в 

зависимости от интенсивности транспортного потока.  

Уровень звукового давления достигает допустимого значения (60 

дБ(А)) на расстоянии от источника шума в 60 м. Это расстояние почти в 

два раза меньше по сравнению с другими рассмотренными парковыми 

зонами.  

 

 

Р и с. 5. Зависимость уровня звукового давления от расстояния 

до источника шума в парковой зоне на набережной Афанасия Никитина 

и в зоне квартальной застройки 
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Уровень звукового давления в зоне квартальной застройки 

достигает допустимого значения (60 дБ(А)) на расстоянии от источника 

шума в 20 и 30 м. Это расстояние в два-три раза меньше по сравнению с 

лесопарковой зоной набережной Афанасия Никитина.  

Шумозащитный эффект зеленых насаждений в парке на 

набережной Афанасия Никитина заметно ниже, чем у квартальной 

застройки, но по сравнению с другими рассмотренными парковыми 

зонами этот эффект (шумозащита самим парком) намного выше. 
Таким образом, наилучшим шумозащитным эффектом обладает 

сформированная из деревьев и кустарников зеленая полоса, расположенная на 

экранирующем барьере (рис.6, 7). Как видно на схеме (рис.6), при озеле-

нении бровки откоса шум от магистрали рассеивается более эффективно. 

 

Р и с. 6. Схема распространения звука в зеленых насаждениях 

парка на набережной Афанасия Никитина [6] 

На рис. 7 представлены фотографии растительности лесопарковой 

зоны набережной Афанасия Никитина. 
 

 

Р и с. 7а. Территория парка на набережной Афанасия Никитина 
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Р и с. 7б. Территория парка на набережной Афанасия Никитина 
 

Интересно отметить, что экранирование звуковой волны зданиями 

и сооружениями оказалось более эффективным, чем рассеяние полосой 

зеленых насаждений на всех рассматриваемых объектах (рис. 8). 

 
 

Р и с. 8. Рассеяние звука полосой зеленых насаждений и экранирование 

фасадами зданий 
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Выводы 

 

На основании проведенного исследования динамики шумового 

поля в лесопарковых зонах города Твери (Городской сад, парк Победы, 

набережная Афанасия Никитина и парк на улице Королева) можно 

заключить, что в лесопарковых зонах наблюдается определенная, 

близкая к линейной, закономерность в затухании уровня звукового 

давления по мере удаления от источника шума (магистрали и ж/д 

полотно). Среди рассмотренных лесопарковых зон наибольшим 

шумозащитным эффектом обладают парк на набережной Афанасия 

Никитина и шумозащитная полоса вдоль железнодорожного полотна, что 

обусловлено конструкцией посадки растений и рельефом территории. 

Шумозащитная полоса вдоль железнодорожного полотна в районе парка 

на улице Королева снижает уровень шума до допустимых значений на 

расстоянии порядка 120 м от железной дороги. Городские зеленые 

насаждения способны эффективно экранировать, поглощать и рассеивать 

шум, но несколько в меньшей степени, нежели другие экраны 

(квартальная застройка, заборы, щиты, насыпи), что особенно заметно в 

районах Городского сада и парка Победы.  

В ближайшее время улучшения шумового климата в городе Твери 

ожидать не следует, так как интенсивность транспортных потоков 

постоянно растёт. Поэтому необходимо применять мероприятия по 

снижению шума [5]:  

-         применение шумозащитных экранов, насыпей; 

-         устройство древесно-кустарниковой полосы; 

-         прокладка трассы дороги в выемке; 

-         перенос трассы дороги.   

Два последних варианта защиты от шума в городе Твери 

представляются мало возможными. Устройство древесно-

кустарниковой полосы даст небольшой шумозащитный эффект из-за 

ограниченных площадей, пригодных к данному виду шумозащитных 

мероприятий. Следовательно, на проблемных участках города 

необходимо применение шумозащитных экранов, как самого 

эффективного способа защиты от шума в данной ситуации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА» 

В.Е. Домбровская, П.Д.Зайцев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 Статья посвящена актуальному вопросу оценки эффективности 

проводимой политики территориального брендинга. Имидж 

территории, ориентированный в первую очередь на туристов, 

обладает широкими возможностями влияния на макро- и 

мезоэкономические показатели, способствует региональному 

развитию, привлекает внимание потенциальных инвесторов. 

Вовремя и качественно проводимая оценка эффективности этапов 

формирования бренда региона обеспечивает принятие верных 

управленческих решений в условиях неопределенности, 

характерных для туристского рынка. В статье предпринята попытка 

оценки результатов брендинга на примере межрегионального 

маршрута «Государева дорога». 
Ключевые слова: бренд, брендинг, эффективность, межрегиональный 

маршрут «Государева дорога» 

 

Термин «бренд» прочно связан с неким продуктом, услугой, 

производимыми или предлагаемыми определенной компанией под 

определенным названием [17]. Большинство маркетологов под брендом 

понимают совокупность графической, текстовой и прочей информации, 

связанной с компанией и/или продуктом. Однако не менее важным 

является рассмотрение бренда через призму общественного отношения. 

Ведь именно благодаря созданному в сознании потребителей комплексу 

представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик 
достигается узнаваемость и успешность предложения. Бренд – это 

выгоды и преимущества, связанные в том числе с обеспечением 

безопасности, так как для современного туриста характерна 

преимущественная ориентация на безопасные продукты [16]. В тоже 

время – это «добавочная стоимость» к данному продукту. Таким образом, 

бренд является и материальным и нематериальным активом, 

обладающим капиталом и способностью формировать прочные 

© Домбровская В.Е., 2021 

© Зайцев П.Д., 2021 

 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35). С. 97-106  
 

https://doi.org/10.26456/2226-7719-2021-3-97-106


Вестник Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». 2021. № 3 (35) 
 

 - 98 - 

ментальные связи между владельцами и потребителями созданного 

предложения [15].  

В этом аспекте под брендингом можно понимать проявления 

конкурентной борьбы за внимание выбранного сегмента рынка, иными 

словами, за известность и востребованность среди потенциальных и 

реальных клиентов.  

Специфика туризма и его природа такова, что среди основных 

факторов, обуславливающих выбор потребителя, является территория, 

так как именно территория и те ресурсы, которыми она обладает, может 

удовлетворить потребности и запросы путешественника. Более того 

имидж, бренд территории может стать ключевым аргументом при выборе 

дестинации. Понятие туристского брендинга территории является не 

только сферой интересов исследователей, но и активно внедряется в 

практику управления в Российской Федерации. В Концепции 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ на 2019–2025 годы» региональное развитие официально 

закреплено в качестве одного из целевых ориентиров социально-

экономического развития страны [6]. 

Можно отметить наличие терминологических проблем и проблем 

отсутствия единых подходов к сущности базовых понятий «бренд 

территорий», «брендинг» и «брендирование» территорий [1]. Некоторые 

исследователи отождествляют термин «брендинг территорий» с 

понятием регионального маркетинга, однако это суждение не вполне 

корректно. Региональный маркетинг может продвигать территорию с 

применением огромного количества разнообразных инструментов и 

технологий, однако без непосредственного применения брендинга. 

Напротив, брендинг территорий предполагает применение технологий 

регионального маркетинга. Другими словами, брендинг применяется в 

качестве одного из инструментов в рамках реализации стратегических 

целей регионального маркетинга. 

На современном этапе регионы России уделяют большое 

внимание территориальному брендингу и маркетингу. В основе данного 

процесса – идея объединить компетенции и интересы исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации, 

некоммерческих организаций, жителей региона. Региональный брендинг 

– это безусловно эффективный инструмент повышения туристско-

рекреационной привлекательности и узнаваемости региона [7]. Особую 

актуальность данный процесс приобретает в условиях кризиса, 

вызванного covid 19, который подчеркнул существующую региональную 

асимметрию в развитии российского туризма. Введение ограничений на 

выездной туризм переориентировал туристские потоки россиян с 

зарубежных направлений на внутренние, что привело к увеличению их 
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концентрации в традиционных местах отдыха. Такие туристские 

дестинации, как город-курорт Сочи, в высокий сезон по всем признакам 

испытывают проблемы сверхтуризма, тогда как многие другие 

территории, также располагающие туристским потенциалом, 

характеризуются недостаточной востребованностью [2]. Помочь в 

решении этой проблемы могут усилия по продвижению региона 

посредством создания уникальных туристских предложений. Особое 

внимание следует уделить возможностям объединения туристских 

аттракций соседних регионов для получения полноценного 

тематического туристского продукта. В данной статье предпринята 

попытка оценки эффективности одного из таких межрегиональных 

брендовых маршрутов – «Государева дорога». 

«Государева дорога» – это знаменитый тракт, связавший Санкт-

Петербург и Москву еще по указу Петра I и получивший свое название 

по причине передвижения по ней кортежей императорской династии 

Романовых. На всём пути следования была создана инфраструктура: 

путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные 

мастерские. Это была первая дорога в стране с твёрдым покрытием и 

множеством мостов через реки. В настоящее время большая часть 

туристического маршрута проходит по федеральной трассе М-10 через 

территории четырех областей. Общая протяженность маршрута 

составляет 777 км. Основная идея – маршрут, повторяющий путь русских 

царей из Санкт-Петербурга в Москву, адаптированный под запросы 

разных клиентских групп: как самостоятельных путешественников, так и 

семей с детьми или организованных туристов [3]. Данный проект 

получил статус межрегионального в результате заключения соглашения 

6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом 

форуме. Сторонами соглашения выступили Тверская, Ленинградская, 

Новгородская, Московская области, а также Федеральное агентство по 

туризму. Общее решение призвано объединить усилия исследователей, 

туроператоров, владельцев гостиничного и ресторанного бизнеса, 

музейных комплексов в создании совместных межрегиональных 

туристских продуктов для различных сегментов потребительского 

рынка.  В табл. 1 представлен перечень достопримечательностей 

маршрута по областям.  

В августе 2020 года состоялся первый автопробег по данному 

маршруту, в котором приняли участие 25 экспертов, в том числе 

Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, 

оценивавших придорожную инфраструктуру маршрута и его дальнейшие 

перспективы как туристского предложения. В настоящее время многими 

федеральными и региональными туроператорами, в числе которых и 

тверская туристическая фирма «Ника», активно предлагается 

автобусный экскурсионный тур продолжительностью 6–7 дней [14]. 
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Т а б л и ц а  1  

 

География туристских объектов маршрута «Государева дорога» 

 

Ленинградская 

область 

Новгородская 

область 

Тверская 

область 

Московская 

область 
Приоратский 

Дворец;  

Павловский 

собор; 

Государственный 

дворцово-

парковый музей-

заповедник 

«Гатчина» 

(Гатчина); 

Музей истории 

города Гатчина, 

Усадьба Марьино 

(Тосненский 

район, дер. 

Андрианово); 

Церковь во имя 

Святых 

Апостолов Петра 

и Павла 

(Тосненский 

район, г.Любань), 

Тосненский 

историко-

краеведческий 

музей. 

Музей 

деревянного 

зодчества 

«Витославлицы»;  

Свято-Юрьев 

монастырь; 

Новгородский 

кремль; 

Ярославово 

Дворище 

(Великий 

Новгород); 

Иверский 

монастырь; 

Музейный 

колокольный 

центр (Валдай); 

музей-фабрика 

«Крестецкая 

строчка» 

(Крестцы) 

Храмовый 

комплекс (Село 

Завидово), 

музей 

"Государева 

дорога"; 

Церковь 

Рождества 

Богородицы в 

(Городня); 

Императорский 

дворец в (Тверь); 

Усадьба Раёк; 

Новоторжский 

Борисоглебский 

монастырь; 

музей золотного 

шитья (Торжок) 

Архитектурно-

этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Василёво», 

музей-терем 

«Птицы счастья»; 

«Тверская 

Венеция» - 

(Вышний 

Волочек); 

Дом творчества 

художников 

«Академическая 

дача»; 

Новый объект, 

открытый с 11 

сентября 2021 

года, – Музей 

художественного 

стекла  

(с. Медное) 

Путевой дворец 

(Солнечногорск); 

Государственный 

мемориальный 

музей-

заповедник Д.И. 

Менделеева и 

А.А. Блока – 

усадьба 

Шахматово;  

парково-

усадебный 

ансамбль конца 

XVIII – начала 

XIX века усадьба 

Середниково 

(Солнечногорский 

район); 

мемориальный 

музей Петра 

Чайковского 

(Клин); 

 усадьба 

Демьяново 

(Клинский район) 
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В связи с «юным возрастом» маршрута об окончательных итогах 

оценки эффективности говорить преждевременно, но предварительные 

результаты помогут определиться с дальнейшими управленческими 

решениями и будут интересны для анализа динамики показателей по 

мере развития бренда. 

В самом общем виде в современных научных работах выделяется 

3 основных параметра, по которым необходимо оценивать успешность 

проводимой стратегии брендинга (рис. 1): 

 
Р и с. 1. Структура критериев оценки брендинга территории (составлено 

по источникам: [10] и [12]) 

 

В экономике широко известны и активно применяются множество 

методик, созданных в первую очередь для оценки товарных брендов: 

«Индекс рыночной силы бренда», «EquiTrend», «Brand Asset Valuator», 

«ROBI 8» и др. Однако геобрендинг, его этапы и результативность также 

вызывают активный научный интерес как со стороны зарубежных, так и 

отечественных ученых [5, 8, 11]. При этом большинством исследователей 

отмечается, что экономический анализ брендинга территории 

существенно затруднен, так как в нем должны быть взаимоувязаны 

затраты и результаты процесса. Очевидно, что последние часто сложно 
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выразить в стоимостной форме, так как они в том числе обладают 

социально-политическим эффектом [10]. В случае с проектом 

«Государева дорога» экономическая эффективность не может быть 

оценена ещё и по причине небольшого срока существования данного 

маршрута. На настоящий момент времени успешность проводимой 

работы можно и нужно оценивать по критериям узнаваемости и 

привлекательности бренда региона. Для продвижения продукта 

реализованы следующие меры: проект ярко представлен на туристском 

портале Тверской области, где имеется специальный именной раздел 

(https://welcometver.ru/road) [13]. Помимо активной карты маршрута там 

можно найти описание и материалы для гидов, а также скачать буклеты, 

как для всего маршрута, так и для части, проходящей по территории 

Тверской области, подробнее знакомящие с достопримечательностями. 

Также в сети Интернет размещен ряд видеороликов, создающих проекту 

прекрасную рекламу. Таким образом можно утверждать, что авторами и 

заинтересованными сторонами развития «Государевой дороги» 

прилагаются заметные усилия для популяризации продукта. Решению 

этой же задачи служила и презентация на международной выставке 

«Интурмаркет – 2021» в Москве. На ней проекту был посвящен 

отдельный стенд [4]. Разработчики проекта считают, что со временем 

маршрут «Государева дорога» может стать таким же популярным, как 

«Золотое кольцо», и дают прогнозы, что к 2025 году туристический поток 

на маршруте «Государева дорога» может вырасти до 1 млн. человек, а 

численность всего туристского потока в Тверскую область – около 3,5 

млн. человек в год.  

Оценить эффект от проводимых мероприятий можно с помощью 

метода Д. Аакера (США), который в своей книге «Создание сильных 

брендов» разработал «десять факторов капитала бренда», отображающих 

основные «нюансы силы». При этом автор не взвешивает данные 

характеристики, а полагает, что каждый признак следует анализировать 

по отдельности [9]. Применительно к бренду «Государева дорога» этот 

подход дает следующий результат: 

1) Наличие отличительных особенностей.  

В ряду прочих территориальных брендов «Государеву дорогу» 

выделяет то, что это именно межрегиональный маршрут, а не конкретная 

локация. Необычность туристского предложения, его уникальность в 

сравнении с подобными проектами, число которых в России год от года 

увеличивается (в качестве примера можно привести «Золотое кольцо», 

«Серебряное ожерелье России», «В Сибирь по своей воле – прогулка по 

главным городам Тюменской области» и др.) заключается в повторении 

пути русских царей из Санкт-Петербурга в Москву. 

2) Удовлетворённость брендом.  

https://welcometver.ru/road
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Оценивается с помощью опросов потребителей (результаты 

представлены ниже). 

3) Воспринимаемое качество.  

Бренд «Государева дорога» хорошо оформлен, имеет четкие 

концепцию и задачи, достойное продуманное оформление. Это можно 

считать факторами привлечения для потребителей. 

4) Лидерство на рынке. 

Исходя из малого времени существования бренда, корректную 

оценку дать проблематично.  

5) Осознаваемая выгода. 

Как уже упоминалось выше, разработчики бренда видят 

экономическую перспективу в увеличении туристского потока в том 

числе за счет туров выходного дня для жителей столичных регионов. 

6) Индивидуальность бренда. 

Бренд «Государева дорога» обладает индивидуальностью, 

обусловленной и его необычной концепцией, и оформлением. 

7) Ассоциации, возникающие при упоминании бренда. 

Бренд существует недавно, однако его наименование порождает 

правильные ассоциации – многие люди сразу вспоминают про путь из 

Санкт-Петербурга в Москву и обратно. 

8) Осведомлённость о бренде.  

Наблюдается активный рост, благодаря проводимой 

региональными властями политике. 

9) Занимаемая доля рынка.  

Расчет рыночной доли именно этого туристского продукта 

вызывает серьёзные сложности, т.к. путешественники могут посещать 

Тверскую область вне зависимости от бренда.  

10) Рыночная цена и география распространения.  

Бренд в основном распространяется в Московском регионе, среди 

отечественных туристов. Это наиболее явная целевая аудитория, однако 

имеет смысл активизировать распространение как в других регионах 

России, так и ориентироваться на зарубежные группы туристов. 

Непосредственный отклик реальных и потенциальных 

потребителей на результат брендинга, получаемый методом соцопросов, 

позволяет в довольно сжатые сроки получить представление о мнении 

большинства, задействуя респондентов из разных регионов. В данной 

работе с этой целью был проведен интернет-опрос более 200 человек, 

которые были предварительно ознакомлены с буклетами и описанием 

маршрута. Итоги социологического исследования представлены табл. 2.  
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Т а б л и ц а  2  

Результаты проведенного социологического опроса по 

привлекательности бренда «Государева дорога» 

Вопрос 

Всего 

ответивших, 

чел. 

«Да», чел. 

(%) 

«Нет», 

чел. (%) 

1. Если Вы не были в Тверской 

области, возник ли интерес к 

посещению локаций по маршруту 

«Государева дорога»? 

124 48 (39) 76 (61) 

2. Если Вы были в Тверской 

области, но не были в точках 

этого маршрута, возник ли 

интерес к путешествию по 

предлагаемому пути или его 

части? 

76 32 (42) 44 (58) 

3. Если Вы были в Тверской 

области и/или в каких-то точках 

этого маршрута, появилось ли 

желание посетить их повторно? 

44 16 (36) 28 (64) 

4. Понравилось ли Вам 

оформление буклетов? 
207 152 (73) 55 (27) 

5. Достаточно ли 

информативными для Вас 

оказались данные буклеты? 

207 92 (44) 115 (56) 

 

Необходимо заметить, что выборка максимальным объемом в 207 

респондентов, откликнувшихся на данный соц. опрос, вряд ли может 

считаться репрезентативной в масштабах близлежащих регионов. 

Однако она дает возможность предварительного анализа и получения 

рекомендаций по дальнейшей реализации стратегии геобрендинга:  

1. Укрепление межрегиональных связей в области туризма с 

тремя другими областями-участницами проекта. 

2. Развитие и регулярное ведение официального сайта проекта. 

3. Ведение социальных сетей, связанных с проектом «Государева 

дорога» (это может быть общий проект по туризму в Тверской области) 

– прежде всего в «Инстаграм» и «ВКонтакте». 

4. Расширение списка официальных представителей проекта 

среди туристских фирм. 

5. Популяризация направления среди туристских фирм для роста 

продаж путевок туристам (в первую очередь, среди крупных московских 

турфирм, связанных с внешним турпотоком). 

6. Повышение качества сервиса на точках маршрута «Государева 

дорога». 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE TERRITORY 

BRANDING ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT 

«GOSUDAREVA DOROGA» («SURVAE ROAD ») 

V.E.Dombrovskaya, P.D.Zaycev 

Tver State University, Tver 

 
The article is devoted to the current issue of assessing the effectiveness of the policies 

of the territorial branding. The image of the territory oriented primarily on tourists has 

the wide opportunities of influence on macro and mesoeconomic indicators, 

contributes to regional development, attracts the attention of potential investors. On 

time and qualitatively conducted assessment of the effectiveness of the stages of the 

formation of the region's brand ensures the adoption of faithful management decisions 

in the conditions of uncertainty characteristic of the tourist market. The article 

attempts to assess branding results on the example of the Eleregional Route 

«Gosudareva Doroga» («Survae Road»). 

Keywords: brand, branding, efficiency, interregional route, gosudareva doroga, 

survae road. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА ГЕОГРАФИИ 

М.А. Григорович 

МБОУ СОШ 50, г. Н.Тагил 

 Цель и новизна исследования – разработка типовых проектов для 

основных видов уроков (осваивающих, контрольных и обобщающих). 

Актуальность исследования связана с тем, что внедрение нового 

образовательного стандарта (ФГОС) предполагает значительное 

расширение знаниевой составляющей компетенций учащихся. Их 

формирование должно носить последовательный характер, поэтому наше 

исследование посвящено вопросам и алгоритмам проектирования 

учителем современного урока (на примере географии). 

Ключевые слова: образовательный стандарт, педагогическое 

проектирование, урок географии, этапы урока, структура урока 

 

Совершенствование методических навыков учителя является 

одним из этапов его профессионального роста. Этот процесс 

сопровождает учителя на протяжении всего периода профессиональной 

деятельности, независимо от возраста или стажа работы. 

Совершенствовать методические навыки необходимо в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы (образовательных стандартов), 

трансформации образовательных запросов учащихся и родителей, 

изменения социально-экономических условий, развитием науки и т.д. 

Многогранность и творческий характер учительского труда 

позволяют самыми разными способами оттачивать учителю 

методические навыки. Это может быть помощь коллег, работа в 

творческой или методической секции, учеба на профессиональных 

предметных курсах, самообразование и т.д. Результат этого должен 

состоять в умении самому проектировать урок. Педагогическое 

проектирование урока необходимо для того, чтобы определить, какой 

учебный материал будет изучаться на уроке, определить адекватные 

методы обучения, этапы урока и методические приемы на уроке.  

Актуальность педагогического проектирования урока возрастает 

в связи с тем, что с мая 2021 г. в стране вводятся новые федеральные 

государственные стандарты (ФГОС) начального и основного общего 

образования. Они основаны на системно-деятельностном подходе, 
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поэтому, на наш взгляд, можно смело говорить о развитии школьной 

дидактики, основанной на нем [5]. Достоинством новых ФГОС является 

усиление знаниевой компоненты, т.к. «…требования к предметным 

результатам формулируются в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений» [5]. Это говорит о 

частичном возвращении классического подхода к образованию, что 

можно только приветствовать. Вышеизложенное определяет 

актуальность педагогического проектирования урока как основного 

инструмента формирования знания. 

 Заир-Бек Е.С. определяет педагогическое проектирование как 

прикладное научное направление педагогики и организуемой 

практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, 

преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в 

современных образовательных системах [2, с. 8]. Беликова Л.Ф. 

понимает педагогическое проектирование «…как построение 

развивающей образовательной практики, разработка образовательных 

технологий, способов и средств педагогической деятельности» [1, с. 24]. 

Мендыбаева М.М. подразумевает под педагогическим проектированием 

предварительную разработку основных деталей предстоящей 

деятельности педагога и учащихся, и прогнозирование ее результатов [3, 

с. 89-91]. 

По нашему мнению, под педагогическим проектированием урока 

можно понимать процесс выстраивания этапов урока с подбором 

способов получения обратной связи от учеников. Для реализации ФГОС 

на уроке географии требуется выбрать такую последовательность этапов 

урока, которую можно было использовать как «модель» урока или же, 

применяя метафору, которая могла стать «конструктором» урока. На 

сегодняшний день не существует единого мнения в педагогической науке 

о том, каким должен быть урок с точки зрения структуры и формы.  

Классификаций типов уроков существует множество. 

Пидкасистый П.И. выделяет следующие типы уроков: уроки изучения 

нового учебного материала (1-й тип); уроки совершенствования знаний, 

умений и навыков (сюда входят уроки формирования умений и навыков, 

целевого применения усвоенного и др.) (2-й тип урока); уроки обобщения 

и систематизации (3-й тип); комбинированные уроки (4-й тип); уроки 

контроля и коррекции знаний, умений и навыков (5-й тип) [4, с. 310]. Эта 

классификация является классической. Существуют современные 

классификации уроков. В частности, Зайцев В.С. разделяет уроки по 

ФГОС на следующие группы [6, с. 33-36]: урок усвоения новых знаний, 

урок комплексного применения знаний, урок рефлексии по ФГОС 

(систематизации и обобщения полученных знаний), урок развивающего 

контроля, урок коррекции знаний (работа над ошибками). Как видно, ни 

одна классификация уроков не является завершенной. Как же тогда 
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проектировать урок? Только путем выделения более крупных групп 

уроков. 

Мы предлагаем не дробить типы уроков, а разделить их на три 

группы в зависимости от цели урока: осваивающие уроки, контрольные 

уроки и обобщающие уроки. Их дидактические особенности выделены в 

табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Дидактические особенности групп уроков 

(разработано автором) 

 

№ 

п/п 
Группа уроков Дидактические особенности 

1 
Осваивающие 

уроки 

Происходит изучение нового учебного 

материала. Изучаются, отрабатываются и 

закрепляются навыки. Изучаются новые 

виды деятельности. Ведется повторение 

учебного материала. 

2 
Контрольные 

уроки 
Контроль усвоения учебного материала 

3 
Обобщающие 

уроки 

Обобщение и закрепление изученного 

учебного материала 

 

Мы предлагаем типовые проекты всех трех видов (групп) урока 

на основе классического комбинированного урока, где есть этапы 

повторения, изучения и закрепления материала. В такой 

последовательности легко реализуется системно-деятельностный 

подход. На каждом этапе такого урока происходит смена деятельности 

учащегося. В современных условиях урок состоит не из трех, а из 

бóльшего количества этапов. Достоинством комбинированного урока 

является то, что соблюдается последовательность изучения материала, 

когда каждый урок «вытекает» из предыдущего. В представленных ниже 

таблицах спроектированы этапы урока, и характеризуется деятельность 

учащихся и учителя. Данный тип уроков является самым 

распространенным. Здесь происходит первичное изучение нового 

учебного материала, либо его закрепление. Первый этап урока связан с 

формулировкой его темы и цели, которые определяют результат 

деятельности на уроке. Цель формулируется учащимися самостоятельно 

в виде предложения, начинающегося с глагола. У учителя могут быть 

опасения, что учащиеся не смогут самостоятельно сформулировать цель. 

На наш взгляд, опасения напрасны, так как данные умения формируются 

в начальной школе. Полезной может оказаться рубрика в учебнике «Вы 

познакомитесь», «Вы узнаете». Можно частично ознакомиться с текстом 
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параграфа в начале урока. Данный этап урока мы считаем очень важным, 

т.к. формулировка цели и темы предвосхищает результат деятельности. 

Это позволяет сосредоточиться учащемуся на учебной деятельности, что 

способствует лучшему запоминанию учебного материала. 

Второй этап урока подразумевает планирование деятельности на 

уроке. Учащиеся совместно с учителем определяют, что будут делать на 

уроке. В некоторых случаях (например, при проведении практических 

или контрольных работ) планирование деятельности осуществляет 

учитель. Планирование деятельности повышает ответственность 

учащихся за результат работы. 

Третий этап урока является основным. Здесь происходит 

организация деятельности учащихся. Сразу уточним, что под 

словосочетанием «организация деятельности» подразумевается не 

только самостоятельно выполняемая учащимися работа (в контурных 

картах, тетрадях), но и совместная деятельность с учителем (фронтальная 

беседа, лекция, демонстрация, групповой диалог и т.д.). Деятельность 

может быть организована по принципу организации изучения нового 

материала – работа над терминами, «вопрос-ответ», анализ карт и 

использование материала предыдущих тем, смежных учебных 

дисциплин (истории, экономики, физики, биологии, химии). Основная 

цель данного этапа урока – получение знаний. 

На четвертом этапе урока идет обобщение материала и рефлексия. 

Обобщение делается в виде таблицы, опорной схемы или повторительно-

обобщающей беседы. Основной целью этапа рефлексии деятельности на 

уроке является осознание учащимися затруднений и самооценка ими 

результатов своей деятельности. Учащиеся вычленяют удачные способы 

решения учебных задач, оценивают качество и объем выполненной 

работы. Также учащимися могут быть определены причины, которые не 

позволили выполнить запланированную работу в полном объеме. 

Отметим, что на уроках данного вида можно проводить 

контрольные мероприятия в виде практических работ. Данные работы 

нацелены не только на оценку результатов обучения, но и апробацию и 

закрепление практических навыков – работу с планом местности, 

построение климатограмм и т.д. 
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Т а б л и ц а  2  

Проект проведения осваивающих уроков 

№ 

п/

п Э
та

п
 

у
р

о
к
а Вид 

деятельности 

учащихся 

Описание 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя 

1 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-ц
ел

ев
о

й
 

Повторение, 

целеполагание 

Учащиеся 

настраиваются на 

работу на уроке и 

организуют 

рабочее место, 

самостоятельно 

формулируют 

цель урока, 

преимущественно 

в устной форме. 

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность 

учащихся к уроку, 

настраивает класс на 

продуктивную 

деятельность, проверяет 

явку учащихся и 

готовность к уроку, 

проверяет домашнее 

задание, сообщает тему 

урока и помогает 

учащимся 

сформулировать цель 

урока. 

2 

П
л
ан

о
в
о

-о
р
га

н
и

зу
ю

щ
и

й
 

Планирование 

деятельности на 

уроке  

Планирование 

работы по 

изучению 

материала, подбор 

материала 

учебника для 

изучения, выбор 

страниц в атласе 

или контурной 

карте для работы. 

Подбор форм 

деятельности, 

преимущественно 

устно, с 

определением 

возможного 

результата.  

Сообщает о том, что 

будет делаться на уроке, 

какой материал будет 

изучаться, какие 

задания будут 

выполняться. Дает 

указания по 

выполнению учебных 

заданий. 
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3 
Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
о
-о

б
у

ч
аю

щ
и

й
 

Получение 

знаний или 

освоение 

навыков 

Самостоятельная 

работа с текстом в 

учебнике, картой 

в атласе или 

контурной картой, 

слушание 

учителя, 

слушание и 

анализ докладов 

одноклассников, 

решение и анализ 

кейсов, решение 

проблемной 

задачи, 

составление 

опорных схем, 

составление 

опорных 

конспектов. 

Объясняет новый 

учебный материал, 

разъясняет, как работать 

с атласом, контурной 

картой или 

оборудованием, задает 

проблемную ситуацию 

или задачу, объясняет 

способы выполнения 

учебного задания. 

4 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Закрепление, 

рефлексия 

Высказывают 

суждения об 

усвоенном 

материале с точки 

зрения понимания 

или наличия 

учебных 

«пробелов», 

определяют 

степень 

сложности работы 

и оценивают ее 

результаты. 

Подводит итог урока, 

выставляет оценки, 

комментирует их, 

устанавливает 

соответствие между 

поставленной целью и 

результатом урока. 

 

Т а б л и ц а  3  

Проект проведения контрольных уроков 

№ 

п/

п 

Этап 

урока 

Вид деятельности 

учащихся 

Описание 

деятельности 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1 

Организа

ционно-

целевой 

Организационное 

планирование 

Подготовка к 

выполнению 

задания, получение 

контрольных 

материалов 

Приветствует 

учащихся,  

проверяет 

готовность 

учащихся к 

уроку, 

настраивает 
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класс на 

продуктив-

ную 

деятельность, 

проверяет 

явку 

учащихся и 

готовность к 

уроку, 

раздает 

контрольные 

материалы 

2 

Планово-

органи-

зующий 

Планирование 

деятельности на 

уроке 

Подготовка 

письменных 

принадлежностей 

для выполнения 

практических 

заданий 

Дает 

инструктаж 

по форме 

контроля 

3 

Деятель-

ностно-

контроль-

ный 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Выполнение 

контрольных 

заданий разного 

типа 

Организует 

выполнение 

заданий 

 

Уроки данного вида более просты, но тоже требует 

предварительного проектирования. Первые два этапа урока могут быть 

очень краткими по времени, поскольку на таком уроке главной задачей 

является организация проведения контрольного мероприятия, 

преимущественно письменного. Здесь нет обобщительно-рефлексивного 

этапа, поскольку в нем нет необходимости. Результатом урока является 

выполнение контрольных заданий учащимися с последующей 

критериальной оценкой результатов. 

Т а б л и ц а  4  

Проект проведения обобщающих уроков 

№ 

п/

п 

Этап 

урока 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Описание деятельности 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1 

Организ

ацион-

но-

целевой 

Целеполагание 

Самостоятельное 

формулирование цели 

урока учащимися, 

преимущественно в 

устной форме 

Приветствует 

учащихся,  

проверяет 

готовность 

учащихся к 

уроку, 

настраивает 

класс на 
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продуктивную 

деятельность, 

проверяет явку 

учащихся и 

готовность к 

уроку, помогает 

сформулиро-

вать цель урока 

2 

П
л
ан

о
в
о

-о
р
га

н
и

зу
ю

щ
и

й
 

Планирование 

деятельности 

на уроке 

Подбор форм 

деятельности, 

преимущественно 

устно, с определением 

возможного результата. 

Подбираются 

источники получения 

информации, 

настраивается 

оборудование, 

осуществляется 

необходимая рассадка 

для работы в группах 

Ставит 

проблемную 

задачу, 

определяет 

круг вопросов 

для обсуждения 

на занятии, 

помогает 

осуществить 

рассадку для 

работы в 

группах, 

раздает 

необходимые 

учебные 

материалы для 

работы, 

прописывает 

вопросы для 

обсуждения на 

доске 

3 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о
-о

б
у
ч

аю
щ

и
й

 

Индивидуаль-

ная работа 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий по карточкам, 

из методических 

пособий, заполнение 

контурной карты и т.д. 
Организация 

деятельности 

учащихся на 

уроке с 

коррекцией 

деятельности 

Групповая 

работа 

Выполнение 

небольшой группой 

учащихся одинакового 

для всех задания. 

Фронтальная 

работа 

Учитель ведет работу 

со всем классом и 

учащиеся выполняют 

единое для всех 

задание. Может быть 

организована работа по 

активному слушанию. 
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4 

О
б

о
б

щ
и

те
л
ь
н

о
-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Рефлексия, 

самоанализ, 

обобщение  

Самостоятельное 

оценивание 

результатов работы. 

Вмешательство 

учителя в ход 

работы 

учащихся с 

целью проверки 

качества 

выполнения 

задания. 

Подведение 

результатов 

урока 

 

Данный вид уроков наиболее продуктивный. Учащиеся владеют 

необходимым объемом знаний по теме, ориентируются в ней. Здесь 

можно применить индивидуальную или парную работу. Остальные типы 

уроков в большей степени нацелены на фронтальную работу. 

Деятельность учителя на современном уроке географии можно 

представить, как процесс организации деятельности учащихся с ее 

коррекцией и контролем. Роль учителя сводится не к простому 

объяснению материала (хотя данный элемент должен присутствовать на 

любом уроке), а к помощи учащимся в самостоятельном постижении 

знаний через активную деятельность на уроке.  

В качестве примера педагогического проекта мы приведем схему 

этапов осваивающего урока по теме «Погода и климат». В контрольно-

тематическом планировании для 6 класса он является двадцать седьмым 

по счету и изучается в блоке темы «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» (табл.5). 

Не взирая на вышеперечисленную четкую структурированность, 

этапы и содержание урока можно варьировать. Соблюдение этапов 

проведения урока позволяет достичь результата деятельности. 

Проведение каждого урока требует учета уровня развития класса, его 

психологических особенностей, степени усвоения предыдущего 

материала и т.д. Для учителя географии выстраивание этапов урока 

географии является одним из элементов педагогического 

проектирования. 
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Т а б л и ц а  5  

Проект проведения осваивающего урока географии по теме 

«Погода и климат» 

№ 

п/п Э
та

п
 

у
р

о
к
а 

Вид 

деятельн

ости 

учащихся 

Описание 

деятельности 

учащихся 

Деятельность учителя 

1 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-ц
ел

ев
о

й
 

П
о
в
то

р
ен

и
е,

 ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е 

1. взаимное 

приветствие 

учителя и класса,  

2. приготовление 

учебников, 

атласов и тетрадей 

к работе 

1. определение 

отсутствующих,  

2. проверка домашнего 

задания в виде устного 

опроса: 

- продолжите определение: 

облака — это … . 

- как вы считаете, какое 

влияние оказывает 

облачность на температуру 

воздуха? 

- вы провели наблюдения за 

облаками и облачностью. 

Какие выводы вы сделали? 

- какие виды осадков 

характерны для вашей 

местности в тёплое и 

холодное время года? 

- почему на Земле выпадает 

неодинаковое количество 

осадков? 

3. задание целевой 

установки на урок. Цель 

урока – определить 

сущность понятий «погода» 

и «климат» и определить 

факторы, влияющие на 

погоду. 

2 

П
л
ан

о
в
о

-

о
р

га
н

и
зу

ю
щ

и
й

 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 н

а 

у
р

о
к
е 

 

1. Выслушивают 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

предложенную 

учителем 

1. Определяет 

последовательность 

изучения материала 
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3 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о
-о

б
у

ч
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- 

щ
и

й
 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

зн
ан

и
й

 и
л
и

 о
св

о
ен

и
е 

н
ав

ы
к
о

в
 

1. прочтение 

фрагмента 

параграфа «Что 

мы знаем о 

погоде?» в § 45, 

2. определение 

различий между 

погодой и 

климатом, 

3. составление 

схемы погодных 

факторов, 

4. составление 

схемы воздушных 

масс 

1. на основе прочитанного 

фрагмента параграфа 

предлагается 

сформулировать 

определения понятий 

«погода» и «климат» 

2. объясняет, какие факторы 

влияют на погоду и 

формируют климат, 

3. рассказывает, как 

воздушные массы влияют на 

погоду 

4 

О
б

о
б

щ
и

те
л
ь
н

о
-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е,

 

р
еф

л
ек

си
я 

1. Учащиеся 

высказывают 

доводы «за» и 

«против» 

глобального 

потепления 

1. Соотносит цель урока и 

результат 
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PEDAGOGICAL DESIGN OF A MODERN GEOGRAPHY LESSON 

MA. Grigorovich 

MBOU SOSH 50, N. Tagil 

The purpose and novelty of the research is the development of standard projects 

for the main types of lessons (mastering, control and generalizing). The 

relevance of the study is due to the fact that the introduction of a new 

educational standard (FSES) presupposes a significant expansion of the 

knowledge component of students' competencies. Their formation should be 

sequential, therefore our study is devoted to the issues and algorithms for 

designing a modern lesson by a teacher (using the example of geography). 

Keywords: educational standard, pedagogical design, geography lesson, 

lesson stages, lesson structure 
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