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В отечественных экономико-географических исследованиях, на-

чиная с работ Н.Н. Баранского, накоплено немало теоретического и эм-

пирического опыта по изучению городов. Концептуальные положения, 

представленные в работах В.Г. Давидовича, Б.С. Хорева, Г.М. Лаппо, 

Е.Н. Перцика и др., составляют теоретический базис исследования гео-

графа, обратившегося к проблематике городов.  

Средние города весьма редко становились объектами присталь-

ного исследовательского внимания. «Средний город» в названии статей, 

диссертаций, монографий практически не встречается. Расширяя поиск 

и останавливаясь на опыте изучения средних городов вместе с малыми, 

можно дать следующий обзор идей и подходов, встречающихся в пуб-

ликациях представителей различных наук.  

Географы традиционно акцентировали своё внимание на вопро-

сах классификации и типологии городов, на их функциональном назна-

чении и роли в организации окружающего пространства. В классиче-

ской монографии Б.С. Хорева [35] целый раздел посвящён небольшим 

городам. В статье Ф.М. Листенгурта и И.М. Смоляра [20] отмечены 

особенности, присущие среднему городу в сравнении с малым. Особая 

роль средних городов, имеющих «стратегическое» значение и способ-

ных выступать в качестве межрайонных (опорных) центров, подчерки-

вается в ряде работ советского времени  [28, 36 и др.].  

Средние города как самостоятельный объект исследования в 

1980 – 1990 гг. практически выпали из поля зрения ученых и, как пра-

вило, рассматривались вместе с малыми. Современные географические 

исследования малых и средних городов освещают многие аспекты их 

функционирования. В одних затрагиваются разнообразные вопросы го-

родского развития [4, 7, 13,14], в других анализируются взаимоотноше-

ния между городом и сельской местностью [9, 23,24], третьи направле-
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ны на поиск новых идей и практик в решении городских проблем [5, 6, 

12]. Еще одним, приобретающим популярность среди географов на-

правлением является изучение различных трансформационных процес-

сов, протекающих в малых и средних городах [1, 29]. 

Активно в «среднегородской» тематике работали специалисты по 

градостроительству и районной планировке («Малые города в системах 

расселения», «Вопросы градостроительства»). Их подход отличался конст-

руктивностью и практической направленностью, конкретные планировоч-

ные решения разрабатывались в соответствии с размером города. 

Выход в свет в 1958 г. книги Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь 

больших американских городов» [11] породил новое направление ис-

следование городов – социологическое. Взгляд социологов на средний 

город отличается от принятого в географии, они не придерживаются ка-

ких-то строгих градостроительных классификаций городов. В этой нау-

ке значения численности населения не играют особой роли. В качестве 

среднего здесь может рассматриваться город с населением и в 100, и в 

200 тыс. человек. «Средний» – это скорее качественная характеристика, 

подчеркивающая типичность города.  

Еще одним научным направлением, которое занимается город-

ской проблематикой, является экономика города. Специалисты в этой 

области рассматривают вопросы экономики городского хозяйства, 

управления, правового регулирования экономической деятельности в 

городах. Выделим многочисленные труды Л.Н. Медведевой (2008–

2013), где уделено значительное внимание проблематике средних горо-

дов в контексте управления и стратегического планирования [22]. Отме-

тим также работу ее однофамилицы И.А. Медведевой [21], чья канди-

датская диссертация посвящена стратегическому развитию малых и 

средних городов Пермского края.  

Вопрос классификации городов находится в поле зрения ученых 

с первых работ по географии городов. В действительности эта проблема 

не такая простая, как кажется на первый взгляд. Попытаемся разобрать-

ся, что же такое средний город, и какие количественные и качественные 

параметры отличают его от других городов. 

Еще со времен работы В.П. Семенова-Тян-Шанского «Город и 

деревня в Европейской России» (1910) сложилась традиция, по которой 

главными критериями классификации городов служат численность на-

селения и функциональная характеристика в виде доли населения, заня-

того несельскохозяйственной деятельностью. К средним городам В.П. 

Семенов-Тян-Шанский относил городские поселения с численностью 

населения от 10 до 40 тыс. чел. и торгово-промышленным оборотом бо-

лее 100 тыс. рублей [8].   

В Градостроительный кодекс РФ 1998 г. перекочевала советская 

градостроительная классификация городов: до 50 тыс. чел. – малые, от 
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50 до 100 тыс. чел. – средние, от 100 до 250 тыс. чел – большие, от 250 

до 500 тыс. чел. – крупные, свыше 500 – крупнейшие. Как и любая дру-

гая классификация, данная группировка городов условна. В ее основе – 

упрощенные показатели, главным недостатком которых является стро-

гость установленных границ и сложность реального разграничения ма-

лых и средних городов. При такой классификации в группу малых по-

падают города с большими качественными различиями, а состав сред-

них городов ограничен. В социально-экономической географии можно 

встретить несколько измененную классификацию, в которой к малым 

городам относятся городские поселения с численностью населения до 

20 тыс. чел., а средние города имеют численность населения от 20 до 

100 тыс. чел. [16]. 

Методы классификации и типологии – необходимый инструмент 

в арсенале географа, и изучение городов предоставляет широкое поле 

для его применения. Сотрудничество географии с градостроительством 

принесло значительные плоды в этом направлении. Одним из первых 

подробную систематизацию городов предложил В.Г. Давидович (1962). 

В первую очередь, он разделил все городские поселения на три группы: 

малые города и поселки, средние города, крупные города. Затем в пре-

делах групп выделил классы, которых в итоге насчитывалось восемь. 

По В.Г. Давидовичу, группа средних городов включает два класса (из 

восьми) – шестой, в который входят города с численностью населения 

от 20 до 50 тыс. чел., и пятый – с городами от 50 до 100 тыс. чел. В ста-

тье «Величина городских поселений СССР» В.Г. Давидович обратил 

внимание на то, что помимо численности населения и структуры его за-

нятости, необходимо использовать и другие показатели, например, на-

личие общественного транспорта, характер застройки, спектр культур-

ных учреждений и развитость системы коммунального хозяйства [10].  

Схожая исследовательская позиция отнесения городов с людно-

стью от 20 тыс. чел. к рангу «средних» встречается в работе 

Ф.М. Листенгурта и И.М. Смоляра [20]. В связи с тем, что города с на-

селением от 20 до 50 тыс. чел. и от 50 до 100 тыс. чел. существенно раз-

личаются, Л.Л. Трубе ввел специальное название для категории городов 

с населением от 20 до 50 тыс. чел. – «полусредние» [цит. по 35].  

Многие авторы отмечают, что города с численностью населения 

от 50 тыс. чел. играют важную роль в региональных системах расселе-

ния, где им отводится роль межрайонных (окружных) центров. Этот 

факт говорит о том, что города данной категории обладают высоким ор-

ганизационным потенциалом и являются центрами обслуживания насе-

ления не только своего, но и близлежащих районов [15, 27, 36 и др.]. 

«Нехватка» таких городов негативно влияет на развитие территории 

[35]. Г.М. Лаппо и Ф.М. Листенгурт [17] назвали средние города важ-

ными опорными элементами городского каркаса территории. По их 
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мнению, средние города – это всегда точки с известным экономическим 

потенциалом, располагающие определенными ресурсами для развития, 

поэтому средние города обладают большей экономической устойчиво-

стью, чем малые.  

Ю.Л. Пивоваров [26] использует порог в 50 тыс. чел. для уста-

новления границ урбанизированных территорий. По П.М. Поляну, 

средние и большие города выступают «источниками агломерирования» 

[25]. В 1970-х гг. была популярна идея создания групповых систем на-

селенных мест (ГСНМ), которая также базировалась, в первую очередь, 

на «агломерационных» возможностях средних городов [18]. 

В последнем варианте экономического микрорайонирования 

России Е.Е. Лейзеровича, опубликованном в 2010 г., на базе средних 

городов и зон их тяготения выделено 63 из 463 экономических микро-

района (ЭМ) [19]. Микрорайоны, возглавляемые средними городами, 

отнесены Е.Е. Лейзеровичем к VIII типу «с преобладанием в хозяйстве 

и промышленности малых и средних городов при равномерном сель-

скохозяйственном освоении территории». Большая часть средних горо-

дов представляет собой промышленные узлы разной величины. Данное 

обстоятельство содействует выполнению этими городами функций ор-

ганизационных центров своих ЭМ. В таких экономических микрорай-

онах на первый план в структуре промышленности выходят машино-

строение, легкая промышленность, часто – электроэнергетика. 

Из зарубежного опыта использования 50-тысячного порога чис-

ленности населения можно привести пример США, где существует дав-

няя традиция выделения метрополитенских ареалов. С первой половины 

XX в. идет постоянное уточнение методики и исходных критериев вы-

деления метрополитенских ареалов, при этом ключевая идея остается 

неизменной – это выявление городов и окружающих территорий, интег-

рированных в единую социально-экономическую систему. Базовый 

признак при отнесении округа (графства) к категории «метрополитен-

ских» – наличие на его территории города с людностью от 50 тыс. чел. 

По аналогии с американским опытом были выделены «метрополитен-

ские муниципальные районы» для Центральной России [32]. Представ-

ляется, что говорить о средних городах можно и нужно не только как об 

экономических центрах и центрах обслуживания населения, но и как о 

ядрах агломераций низших рангов. 

Безусловно, показатель численности населения является одним 

из главных при классификации городских поселений, особенно у градо-

строителей. На наш взгляд, для географических исследований такой 

подход слишком формален, в том числе из-за сложившейся в современ-

ной России тенденции депопуляции. По оценкам исследователей, в 

большинстве небольших российских городов отмечается давняя убыль 

населения [24], в результате чего многие населенные пункты осуществ-



Вестник  ТвГУ. Серия "География и геоэкология". 2015. №2 

 

84 

 

ляют так называемый переход «из лиги в лигу» – большие города стано-

вятся средними, средние – малыми, малые переходят в разряд пгт [14].  

Однако едва ли можно утверждать, что город, который потерял 

одну–две тысячи человек, резко утратил значение в системе расселения 

и изменил свои функции по отношению к окружающей территории. По-

этому в своей работе при установлении исходной группы средних горо-

дов мы опираемся на принцип максимальной достигнутой людности, 

предложенный А.А. Ткаченко [32]. В соответствии с этим положением, 

населенный пункт относится к той или иной группе не по «сегодняш-

ней» людности, а по максимальной людности, которую он имел за не-

сколько последних десятилетий, при условии, что он оставался в соот-

ветствующей группе не менее 10 лет, а современная численность его 

населения составляет не менее 70% от значения нижней границы этой 

группы [32]. Например,          г. Кимры Тверской области в период с 

1970 г. по 2010 г. входил в группу средних  (с людностью от 50 до 100 

тыс. чел.). Показатель максимальной людности приходится на перепись 

1989 г. – 61,5 тыс. чел. Но в 2010 г. численность населения Кимр сокра-

тилась до 49 тыс. чел., и официально город покинул группу средних. 

Однако функции, которые выполняет город, остались прежними, поэто-

му, согласно названному принципу, Кимры следует относить к группе 

средних. Города, учтенные в составе своих прежних групп, предлагает-

ся называть городами «с восстановленной людностью» [30]. 

Л.П. Богданова выделяет особый среднегородской тип социаль-

ного воспроизводства. Ресурсный потенциал социального воспроизвод-

ства в средних городах ниже, чем в крупных. Последние отличаются 

максимальными возможностями для удовлетворения потребностей на-

селения. Однако и средние города обладают достаточно развитой сетью 

образовательных, медицинских, культурных учреждений, необходимых 

для расширенного социального воспроизводства [2].  

Современное экономическое состояние средних городов России 

описано [13]. Она выделяет несколько общих черт, характерных для так 

называемой «второй России» (куда входят и средние города). Во-

первых, большинство городов данной группы сохранило промышлен-

ную специализацию. Во-вторых, здесь высок уровень занятости в бюд-

жетной сфере. В-третьих, в силу различных причин слабо развит малый 

бизнес. Понятно, что «вторая Россия» довольно разнородна по своему 

составу. Туда попали города с непохожими историческими судьбами и с 

различными траекториями дальнейшего развития. 

На основе обобщения теоретического материала, а также исходя 

из собственных наблюдений, попытаемся составить портрет современ-

ного среднего города. Средние города – это городские поселения с на-

селением от 50 до 100 тыс. чел., плюс города с восстановленной людно-

стью, которые, как правило, являются межрайонными центрами и обла-
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дают определенным агломерационным потенциалом. Можно также до-

бавить некоторые качественные характеристики, присущие средним го-

родам. Эти города в большинстве своем имеют диверсифицированную 

градообразующую базу. Промышленное производство играет ключевую 

роль в формирование  доходов городского бюджета. В пространствен-

ной структуре городов этой группы, как правило, выделяется один об-

щегородской центр, преобладает среднеэтажная застройка. Еще одной 

отличительной чертой средних городов, по сравнению с малыми, явля-

ется обязательное наличие общественного (муниципального, коммерче-

ского) транспорта. Города этой группы обладают достаточно развитой 

сетью образовательных, медицинских, культурных учреждений, необ-

ходимых для расширенного социального воспроизводства не только 

своего населения, но и населения окружающих районов.  
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