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Целью статьи является проведение гра
достроительного анализа современно
го состояния агломерации Донбасса 
с учетом временной динамики основ

ных тенденций ее развития. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью изучения глубин
ных причин и закономерностей градостроитель
ного развития этой крупнейшей агломерации 
на современном этапе, которая в градострои
тельном смысле во многом соответствует це
лому макрорегиону. Знание закономерностей 
развития систем расселения различного уровня 
является важнейшей теоретической задачей, 
без решения которой невозможно дать прог
ноз будущего состояния системы расселения. 

Для этого необходимо использование комплекса 
новых методик градостроительного анализа, 
среди которых выделяется предложенная нами 
методика темпорального анализа развития 
систем расселения. При своей относительной 
простоте она позволяет дать объективную ко
личественную и качественную оценку динами
ки развития как отдельных городов, так и всей 
системы расселения, которую они составляют.

К настоящему времени тема закономерно
стей развития полицентрических агломера
ций хорошо исследована в работах Г. М. Лап
по [8], В. Я. Любовного [9], Е. Н. Перцика 
[13], П. М. Поляна [14]. Значительный вклад 
в исследование вопроса внесли экономисты 
и географы: Е. Г. Анимица [1], Р. В. Бабун [2] 
и др. Среди работ, специально посвященных 
вопросам развития агломерации Донбасса, 
следует выделить диссертации Е. В. Довжу
ка (1997) [3], Т. В. Дробышевской (1993) [4], 
монографию А. Г. Дружинина (2005) [5]. Эти 
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работы посвящены развитию агло
мерации Донбасса в советский пери
од, либо же в условиях разделения 
его новой государственной грани
цей между Россией и Украиной, этой 
теме посвящена статья Е. В. Котова 
и В. И. Ляшенко (2014) [6]. Благодаря 
им создана последовательная история 
развития агломерации, рассмотрены 
ее уникальные особенности. Показа
но, что аналогов для такого развитого 
полицентрического градостроитель
ного образования нет ни в бывшем 
СССР, ни в современной России. 
Рассмотрены особенности развития 
этой агломерации в постсоветский 
период, в частности — насколько 
сильно оно изменилось под действи
ем возникшей между Россией и Укра
иной границы. Ставшая со временем 
серьезным барьером для социаль
ноэкономических связей, она стала 
одним из факторов, приведших к су
щественной деградации расселения 
этого региона. Актуальных иссле
дований, учитывающих вхождение 
всего Донбасса в состав России и ста
вящих своей задачей исследование 
вопроса интеграции его агломерации 
в Национальную систему расселе
ния России, к настоящему времени 
не было опубликовано, что делает 
проводимое нами исследование пи
онерным по своему характеру.

Структурный и темпоральный 
анализ развития городов 
агломерации Донбасса

Ранее нами разработана методика 
структурного и темпорального ана
лиза развития систем расселения, 
включая городские агломерации 
[10; 11]. Методики показывают свою 
эффективность относительно кратко
го, информативного представления 
динамики развития всей системы 
расселения и ее отдельных городов.

Структурный анализ развития 
агломерации Донбасса, осуществ
ленный по авторской методике, по
казал состояние ее т. н. «устойчивых 
паттернов» расселения на каждый 
переписной период — для 1926, 1939, 
1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. 
Анализ показал наличие двух каче
ственно различных периодов разви
тия агломерации. С 1926 по 1970 г. 
наблюдался быстрый рост всех клю
чевых параметров, в том числе и ка
чественный (Иллюстрация 1).

«Устойчивый паттерн» расселения 
резко и сильно изменил свою струк
туру и многократно вырос по своей 
величине, характеризующей величи
ну населения как всей агломерации, 
так и ее уровней. В особенности это 
относится к периоду 1926–1939 гг., 
когда агломерация Донбасса про шла 

через буквально революционный 
скачок. Начиная с 1979 г. намети
лась совершенно иная длительная 
тенденция — стагнация всех достиг
нутых показателей, которая перешла 
с 2002 г. в деградацию всех уровней 
расселения, включая самый высо
кий урове6нь крупнейших городов 
(Иллюстрация 2). Такое развитие не
характерно для моноцентрических 
агломераций, обычно их центры 
продолжают свой рост или стабили
зируются даже при общем упадке всех 
остальных городов.

Применение темпорального ана
лиза к динамике развития агломера
ции Донбасса показало следующие 
результаты:
1 В отличие от моноцентрических 

агломераций и систем расселения 
других регионов в агломерации 
Донбасса отсутствуют «высоко
устойчивые города», которые 
за свою историю не имели перио
дов сокращения численности. Все 
города этого региона проходили 
через этапы роста и сокращения 
численности.

2 Значительное большинство го
родов Донбасса в ходе развития 
меняло численность населения 
не произвольно, а в соответствии 
с определенной закономерно
стью. Изменение образует инди
видуальный график, графики рас
полагаются внутри трех крупных 
«коридоров развития». Малые, 
средние и крупные города раз
вивались внутри соответствую
щего их размерам «коридора 
развития». За его пределами 
таких «коридоров» оказалось 
небольшое число городов. Все 
три коридора образуют схожий 
профиль, отражающий динамику 
рос та, стабилизации и сокраще
ния всех городов региона. Для ма
лых городов Донбасса такой ко
ридор составляет от 22 до 37 тыс. 
жителей, для средних — от 45 
до 65 тыс., а для крупных — 
от 115 до 180 тыс. жителей  
(по данным 2010 г.).

3 Есть всего шесть городов, абрис 
движения численности населения 
которых существенно отличает
ся от общего: Констанстиновка 
(80 тыс. жителей), Попасная 
(78 тыс.), Стаханов (75 тыс.), 
Брянка (45 тыс.), Торез (60 тыс.), 
Краснодон (45 тыс.). Аномаль
ное развитие города делает его 
не обычным элементом расселе
ния, чья роль агломерации может 
быть значительнее удельного веса 
данного города, что заставляет 
изучить их как отдельный фено
мен.

В ходе анализа численности насе
ления всех городов Донбасса выяв
лено, что существует еще один пока
затель, характеризующий активный 
или инерционный характер развития 
агломерации Донбасса. Это коли
чество переходов города на другой 
ранг внутри общего ранжирования 
городов агломерации. Такой переход 
фиксируется при пересечении графи
ка движения численности городов. 
Чем больше пересечений, тем выше 
мобильность ранга города. Выявле
но, что по мере усиления стагнации 
резко сократилось число таких пере
сечений. Наибольшее число перемен 
места города в иерархии расселения 
было в самый ранний период, с 1926 
по 1939 г., — 25. Между 1959 и 1970 гг. 

Иллюстрация 1. Структурный анализ 
развития агломерации Донбасса 
по переписным периодам. Авторская 
методика. «Устойчивые паттерны» с 1926 
по 1970 г. Восходящий этап развития. 
Красным выделен этап скачкообразного 
развития. Рисунок Е. Ю. Верховых, 
А. Г. Мазаева

Иллюстрация 2. Структурный анализ 
развития агломерации Донбасса 
по переписным периодам. «Устойчивые 
паттерны» с 1970 по 2010 г. Этап 
стагнации и последующей деградации. 
Рисунок Е. Ю. Верховых, А. Г. Мазаева
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наблюдалось 12 перемен места, между 1970 и 1979 гг. — 7.  
После 1979 г. перемены места практически сошли на нет 
(1–3 перемены в один межпереписной период). Структу
ра и ранжирование городов в агломерации практически 
утратили динамику. Иерархия городов Донбасса, возник
шая в период их энергичного роста, «устоялась» к 1970 г., 
а после 1989 г. только сокращалась в уже сложившемся 
и неизменном виде.

Пространственная структура агломерации 
Донбасса

На основе собранных данных относительно чи
сленности городов Донбасса и ее динамики в течение 
последних ста лет проведен пространственный анализ 
(Иллюстрация 4). На карте обозначены все города, 
входящие в агломерацию, с указанием их численности 
населения на последний известный переписной период. 
Цветом выделены города, относящиеся к трем выяв
ленным нами «потокам» динамики развития. Показа
ны «аномальные» города, динамика развития которых 
не соответствует общему выявленному тренду развития. 
Агломерация Донбасса сложилась как замкнутая про
странственная структура, представляющая собой два 
смыкающихся овала, составленных из малых, средних 
и крупных городов, связанных друг с другом и чередую
щихся по периметру овалов. Такая кольцевая структура 
свидетельствует о высокой степени пространственного 
развития агломерации, кольцевые структуры являются 
наиболее устойчивыми и эффективными в транспорт
ном, экономическом и градостроительном отношении. 
Кольцевые структуры способны обеспечить развитие 
и восстановление агломерации даже в случае утраты 
части ее элементов, в первую очередь малых городов. 
За пределами этого мощного полицентрического коль
цевого образования остается только г. Мариуполь, 
который является далеко вынесенным на юг выходом 
Донбасса к Азовскому морю.

Первый овал сложился к северу от Донецка, второй, 
гораздо более вытянутый по оси запад — восток, дохо
дит до границы с Ростовской областью (Иллюстрация 5). 
Эти замкнутые структуры кольцевого типа пересекаются 
и частично накладываются друг на друга. При этом Донецк 
находится вне этой пространственной структуры. Располо
женный к югу от места пересечения двух овалов, он форми
рует вокруг себя собственную компактную прямоугольную 
структуру из малых и средних городов. Его положение 
не является центральным с точки зрения местоположения, 
скорее, оно почти периферийное. К югу от Донецка имеет
ся лишь четыре малых города, находящихся вне основных 
пространственных образований агломерации.

Если рассматривать отдельно только крупные и круп
нейшие города, входящие в агломерацию Донбасса, ста
новится видна несколько иная картина (Иллюстрация 6). 
Это треугольник из трех крупных городов — Горловка 
(263 тыс. жителей), Макеевка (360 тыс.) и Енакиево 
(87 тыс.). Он оказывается связующим элементом между 
Донецком и двумя кольцами из городов. Именно это гра
достроительное образование с точки зрения композиции 
оказывается геометрическим центром всей агломерации. 
Его сложная трехчастная форма оказывается как бы скре
пленной этим небольшим, но важным звеном. Эта слож
ная, составная, развитая пространственная форма поли
центрической агломерации Донбасса не имеет аналогов 
в России. Две другие отечественные полицентрические 
агломерации — Кузбасса и Кавказских Минеральных 
Вод — даже близко не могут сравниться с нею по своей 
сложности, развитой пространственной форме, числен
ности входящих в нее городов всех уровней.

Иллюстрация 3. Нижние два «потока» развития городов Донбасса. 
Красными точками показаны пересечения траектории развития 
города. Синие линии показывают движение численности семи 
«аномальных» городов. Рисунок Е. Ю. Верховых, А. Г. Мазаева

Иллюстрация 5. Пространственный анализ агломерации 
Донбасса. Основные пространственные структуры.  
Рисунок Е. Ю. Верховых, А. Г. Мазаева

Иллюстрация 4. Пространственный анализ агломерации 
Донбасса. Цветом показаны города из трех «коридоров развития». 
Синим показаны города‑аномалии. Зеленым — города верхнего, 
третьего коридора, красным второго среднего, оранжевым 
первого нижнего. Розовым показаны города, не вошедшие 
ни в один коридор. Рисунок Е. Ю. Верховых, А. Г. Мазаева
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Если посмотреть на структуру агломерации Донбасса 
с учетом только его малых и средних городов, то вид
но, что его пространственная структура принципиально 
не меняется. Две кольцевые структуры в основном чи
таются и на этом уровне рассмотрения. Малые, средние 
и крупные города пространственно как бы чередуются 
между собой внутри этих колец, не прослеживается жест
кой зависимости между положением города в простран
стве агломерации и его размером. Это сильно отличает 
агломерацию Донбасса от многих моноцентрических 
агломераций, для которых характерной тенденцией яв
ляется убывание величины города по мере отдаления 
от центрального города агломерации.

В таком расположении малых городов Донбасса есть 
один существенный нюанс: около 15 из них расположены 
за пределами выявленных нами кольцевых образований. 
Их размещение носит менее закономерный характер, 
чем размещение средних и крупных городов, часть из них 
оказываются вообще на периферии. Но в целом кольце
вые структуры являются главной системообразующей 
формой и на этом уровне городов (Иллюстрация 7). Это 
тем более примечательно, что для малых городов харак
терно обычно относительно случайное их расположение.

Заключение
Проведенное аналитическое исследование динамики 

развития и пространственного расположения городов, 
входящих в полицентрическую агломерацию Донбасса, 
позволило уточнить ее основные характеристики и спе
цифику развития. Ранее нами уже сделан общий вывод 
о том, что полицентрическая агломерация, каковой явля
ется этот регион, развивается иначе, чем моноцентриче
ская агломерация. Главное различие между ними состоит 
в отсутствии ярко выраженной поляризации, характер
ной для моноцентрической агломерации, при которой 
верхние уровни расселения стягивают на себя население. 
Развитая полицентрическая агломерация развивается 
по принципу единого целого, когда практически все го
рода и на всех уровнях расселения в такой агломерации 
синхронно и пропорционально растут и сокращаются 
в своей численности населения.

Сейчас можно конкретизировать, что такой характер 
агломерации напрямую связан с ее высоким, можно ска
зать — богатым и сложным пространственным развитием. 
Это развитие прошло через два существенно отличаю
щихся этапа.

Первый этап (1926–1979 гг.) поначалу характеризуется 
взрывным ростом всех градостроительных параметров 

агломерации Донбасса — численности городов, числен
ности их населения, включая крупнейшие, скоростью 
роста общего населения агломерации, усложнения про
странственной структуры агломерации. Самым интен
сивным в этом отношении был наиболее ранний этап 
(1926–1939 гг.). С 1939 по 1979 г. наблюдался устойчивый 
рост всех указанных параметров, причем даже события 
Великой Отечественной войны, нанесшей Донбассу боль
шой урон, не отразились существенно на характере этого 
развития на большом отрезке времени.

Второй этап (1979–2010 гг.) отличается переходом 
к стагнации, а затем деградации всех указанных выше 
параметров. Агломерация резко меняет один характер 
градостроительного развития на другой и в такой же 
степени, как и на первом этапе, устойчиво его придержи
вается. Все города, включая самые крупнейшие, начали 
стагнировать, а затем сокращать свою численность вместе 
со всеми остальными городами агломерации. Исключений 
из этого процесса не отмечено, не отмечено и нарастания 
поляризации, т. е. разнонаправленного развития нижних 
и верхних уровней городов. Даже такое сильное и травма
тичное событие, как распад СССР, не оказало существенно
го влияния на указанные процессы. После 1989 г. отмечено 
небольшое их усиление, но без драматических изменений.

Повидимому, такая сложная и развитая агломера
ция, как Донбасс, имеет очень высокий уровень инерци
онности: как восходящие, так и нисходящие тренды ее 
развития — очень мощные, устойчивые и самодостаточ
ные. Перелом устойчивого тренда деградации Донбасса 
представляется в силу указанных обстоятельств задачей 
не только очень важной, но и очень трудной.
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