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Аннотация. Целью исследования является выявление закономерностей трансформа-
ции системы расселения Чувашии с акцентом на Чебоксарскую агломерацию.

Методологическую базу исследования составляют общелогические методы, методы 
исследования статистики, геоинформационные методы (построение картограмм, изох-
рон). Источниками данных выступили данные ЕМИСС, Росстата, Чувашстата, краевед-
ческие источники, данные «Всероссийской переписи населения-2010» и оценочные данные 
о численности населения в населённых пунктах за 2020 год.

Результаты исследования включают обзор социально-экономического положения Чу-
вашской Республики в контексте сопредельных территорий, геоинформационное модели-
рование системы расселения территории, выделение точек притяжения и зон агломера-
ционного эффекта, анализ структуры расселения, определение границ агломерации двумя 
методами: декларативным (административным) и экономгеографическим (построения 
изохрон), определены перечни населённых пунктов и муниципальных образований для обоих 
случаев, вычислена численность населения агломерации, её динамика с 2010 по 2020 годы, 
произведены сравнения агломераций, рассчитанных двумя методами, определены основные 
тенденции трансформации системы расселения Чувашии, угрозы и перспективы.

Перспективы исследования заключаются в использовании полученных материалов 
в государственном и муниципальном управлении, в том числе при реализации государствен-
ной демографической политики в области развития агломераций, реализации «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года» и Стратегии «Агрес-
сивного развития инфраструктуры».
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Abstract. The purpose of the study is to identify patterns of transformation of the settlement 
system of Chuvashia, with an emphasis on the Cheboksary agglomeration.

The methodological basis of the research is made up of general logical methods, methods 
of statistical research, geoinformation methods (construction of cartograms, isochrones). Data 
sources were data from EMISS, Rosstat, Chuvashstat, local history sources, data from the All-
Russian Population Census-2010, and estimated data on the population in settlements for 2020.

The results of the study include an overview of the socio-economic situation of the Chuvash 
Republic in the context of adjacent territories, geoinformation modeling of the system of settlement 
of the territory, identification of points of attraction and zones of agglomeration effect, analysis of 
the structure of settlement, determination of the boundaries of the agglomeration by two methods: 
declarative (administrative) and economic geographic (building isochrones), lists of settlements 
and municipalities were determined for both cases, the population of the agglomeration was 
calculated, its dynamics from 2010 to 2020, comparisons of agglomerations calculated by two 
methods were made, the main trends in the transformation of the settlement system of Chuvashia, 
threats and prospects were identified.

The prospects of the study are to use the obtained materials in state and municipal 
administration, including the implementation of the state demographic policy in the field of 
agglomeration development, the implementation of the «Strategy for Spatial Development of the 
Russian Federation until 2025» and the Aggressive Infrastructure Development Strategy.

Keywords: settlement system, agglomeration, Chuvash Republic, geoinformatics, demography, 
spatial development
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Введение. Система расселения является 
ключевой характеристикой в исследовании 
сложных территориальных социально-эконо-
мических систем, которыми являются в том 
числе и субъекты РФ [7]. Особенный интерес 
для исследования представляют наиболее 
устойчивые структуры систем расселения, 
обусловленные многовековыми традици-
ями ведения хозяйственной деятельности 
и этнокультурными особенностями. Тако-
выми выступают территории национальных 

республик России, которые могут обладать 
значительной спецификой в сравнении с ос-
тальными субъектами РФ [6]. Одной из таких 
национальных республик является Чувашия. 
Данная статья является первой из серии ста-
тей, посвящённых углублённому анализу, 
исследованию и проектированию системы 
расселения и опорного каркаса расселения 
Чувашской Республики.

Находясь в центральной части России, 
в Приволжском федеральном округе, Чува-
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шия окружена как областями, так и другими 
национальными республиками [9]. Первые 
упоминания чувашей датируются XV веком 
ещё в Казанском ханстве. Чувашский язык — 
единственный живой представитель булгар-
ской группы тюркских языков [8]. Несмотря 
на то что чуваши являются родственным эт-
носом к татарам, наиболее распространённая 
религия среди них — православное христи-
анство. Чувашская республика была образо-
вана в 1920 году и на протяжении истории 
своего существования также была Чувашс-
кой Автономной Советской Социалистичес-
кой Республикой (Чувашской АССР).

Процессы скучивания населения и обез-
люживания малонаселённых пунктов не обош-
ли стороной Чувашию. Как и в большинстве 
субъектов РФ, на территории наблюдаются 
ярко выраженные агломерационные процес-
сы: объединение людей в Чебоксарской агло-
мерации и запустевание деревень. Для субъ-
ектов РФ с подобной системой расселения 
данные трансформации являются серьёзным 
вызовом, предполагающим значительную 
смену традиционных укладов, транспортной 
и промышленной инфраструктуры, всей сис-
темы расселения [5]. Очевидно, что хаотичес-
ки происходящие процессы агломерирования 
несут в себе риски дезорганизации хозяйс-
твенной деятельности, поэтому нуждаются 
в подробном исследовании и определении 
перспектив управления стихийными процес-
сами (т. н. «управляемое сжатие» [1] в отноше-
нии обезлюживающей территории).

Методы исследования и источники 
данных. Объектом исследования выступает 
система расселения Чувашской Республики. 
В данной статье сделан акцент на исследо-
вании одного из элементов системы расселе-

ния — Чебоксарской агломерации. Под сис-
темой расселения понимается совокупность 
населённых пунктов, соединяющие их транс-
портные коридоры, а также их социально-
экономическое значение и отношения друг 
к другу, совокупность хозяйственных связей, 
определяемая транспортно-географическим 
положением и численностью населения.

Основой исследования данных выступи-
ли статистические показатели, публикуемые 
Чувашстатом 1. Кроме того, для исследования 
социально-экономического и географического 
положений использовались краеведческие из-
дания Чувашии [8; 9]. Основным показателем 
исследования системы расселения является 
численность населения в населённых пунктах, 
публикуемая по итогам «Всероссийских пере-
писей населения-2010»2 и оценочные данные 
о численности населения в населённых пунк-
тах за 2020 год 3. Кроме данных о численности 
населения, инструментарий геоинформатики 
использует картографические основы, в том 
числе данные об автомобильных дорогах 
и максимально допустимой скорости движе-
ния автомобилей по ним [10].

Для подготовки обзора социально-эконо-
мических показателей в сравнении с сопре-
дельными территориями использованы дан-
ные «Единой межведомственной информа-
ционно-статистической системы (ЕМИСС)»4. 
В целях обработки и подготовки данных ис-
пользовался программный продукт Microsoft 
Power BI5. Для их визуализации использовал-
ся метод построения картограммы с исполь-
зованием инструментария геоинформатики 
и программного средства ESRI ArcGis 6.

С целью определения границ агломера-
ции использовался геоинформационный ме-
тод построения изохрон, который представ-
ляет из себя математическое моделирование 

1 Официальная статистика [Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Чувашской Республике. URL: https://chuvash.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 
20.11.2022).

2 Итоги «Всероссийской переписи населения-2010» [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 20.11.2022).

3 Населенные пункты России: численность населения [Электронный ресурс] // Инфраструктура научно-
исследовательских данных (ИНИД), 2020. URL: https://data-in.ru/data-catalog/datasets/160/ (дата обращения: 
20.11.2022).

4 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс] // 
Росстат. URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 20.11.2022).

5 ArcGis Online [Электронный ресурс] // ESRI. URL: https://www.esri.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-online/
overview (дата обращения: 20.11.2022).

6 Power BI [Электронный ресурс] // Microsoft. URL: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/ (дата обращения: 
20.11.2022).
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движения объекта на плоскости во всех воз-
можных направлениях (по дорогам общего 
пользования) с учётом максимально допус-
тимой скорости движения объекта и вре-
мени, которое даётся ему для преодоления 
расстояния. Результатом расчёта становятся 
линии маршрутов движения (изохроны), об-
щее количество изохронов в своей совокуп-
ности представляет геополигон (плоскость 
на карте), в любой точке которого может 
оказаться объект в пределах установленных 
ограничений [4]. Для автоматизации расчё-
тов использовался программный продукт 
Here Routing API7, для визуализации — Here 
Studio.

Результаты исследования
Социально-экономическое положение 

Чувашской республики
Чувашия, также Чувашская республика 

находится в Приволжском федеральном ок-
руге, Волго-Вятском экономическом районе. 
Расположена на востоке Восточно-Европей-
ской равнины, на правобережье реки Волги. 
По состоянию на январь 2022 года площадь 
Республики составляла 18343 км² (75-е мес-
то), численность населения 1207875 чел. (41-
е место), плотность населения 65,85 чел./км² 
(12-е место). ВРП республики в 2020 году 
составил: 348,3 млрд. руб. (49-е место). На-
циональности, населяющие Республику: 

7 HERE Routing [Электронный ресурс] // HERE Technologies. URL: https://developer.here.com/products/
routing (дата обращения: 20.11.2022).

Рис. 1. Картодиаграммы основных социально-экономических характеристик Чувашии
на фоне сопредельных территорий (2020, 2021 гг.)

Fig. 1. Cartodiagrams of the main socio-economic characteristics of Chuvashia
against the background of adjacent territories (2020, 2021)
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чуваши, русские, татары, марийцы, мордва, 
евреи и другие. Чувашия граничит с Ниже-
городской областью, Республикой Марий Эл, 
Татарстаном, а также с Мордовией и Улья-
новской областью. Таким образом, исследу-
емая республика имеет сравнительно низкую 
площадь, что предопределило высокую плот-
ность населения — одну из ключевых харак-
теристик системы расселения региона.

Окружающие Чувашию субъекты РФ яв-
ляются во многом определяющими для внут-
ренних миграционных процессов. На фоне 
сопредельных территорий (рис. 1) видно, что 
Республика находится между двух сильных 
центров притяжения человеческого капита-
ла: Нижним Новгородом и Казанью. По со-
вокупности представленных характеристик 
территория проигрывает практически всем 
своим соседям (кроме Марий Эл). Таким об-
разом, население на западе Республики «при-
тягивается» Нижегородской агломерацией, 
а на востоке — Казанской. Основной силой, 
сдерживающей отток населения, являются 
национальные традиции, которые во многом 
определены территорией проживания.

Следует отметить, что в абсолютных по-
казателях Чувашия оказывается в сложном 
положении конкуренции за человеческий ре-
сурс. Однако, при более детальном рассмот-
рении относительных показателей (рис. 1) 
становится видно, что Чувашская Республи-
ка обладает характерными для всего региона 
показателями, сопоставимыми с сопредель-
ными территориями. Общий объём ресурсов 
всё же определяет преимущество и в относи-
тельном выражении, вследствие чего иссле-
дуемая территория, пускай и не столь зна-
чительно, всё-таки уступает сопредельным 
территориям и в относительных показателях, 
характеризующих её социально-экономичес-
кое положение.

Социально-экономические характеристи-
ки Чувашии предопределяют миграционные 
потоки. С целью сохранения конкурентос-
пособности за человеческий ресурс в столь 
непростых условиях население объективно 
стремится к скучиванию — формированию 
собственной национальной агломерации как 
ответ на агломерационный эффект соседних 
центров притяжения. С точки зрения объек-
тивных социально-экономических процес-
сов, население Чувашии должно было бы 

распределиться между соседними центрами 
притяжения. Однако национальный аспект 
определяет специфику пространственного 
развития территории: чуваши не предполага-
ют свою полную интеграцию, ни в русское на-
селение, ни в татарское, стремясь сохранить 
самобытность. Таким образом, агломераци-
онные процессы внутри Чувашской Респуб-
лики будут притягивать население из малона-
селённых территорий своей же республики, 
не оказывая влияния на близлежащие, равно 
как и население малонаселённых территорий 
республики будет стремиться именно в Че-
боксарскую агломерацию.

Характеристика системы расселения 
Чувашской республики

Система расселения Чувашии (рис. 2) ха-
рактеризуется высокой плотностью и не ме-
нее высокой атомизированностью. Всего 
на территории Республики насчитывается 
1736 населённых пунктов, при этом средняя 
численность жителей в одном населённом 
пункте — 696 человек. Административная 
структура системы расселения представлена 
на первом уровне 5 городами республиканс-
кого значения (Алатырь, Канаш, Новочебок-
сарск, Чебоксары, Шумерля), 21 районом, 4 
городами районного значения (Козловка, Ма-
риинский Посад, Цивильск, Ядрин), 7 посёл-
ками городского типа (Буинск, Вурнары, 
Ибреси, Кугеси, Новые Лапсары, Сосновка, 
Урмары), а также 7 городскими поселениями. 
На втором уровне — 284 сельских поселения.

Административным центром республики 
является город Чебоксары, который также яв-
ляется центром Чебоксарской агломерации. 
В городе проживает 492 тыс. человек, одна-
ко вместе с соседним городом Новочебок-
сарск, в котором проживает ещё 127 тыс. че-
ловек и с которым фактически нет границы, 
в одном месте проживает около половины 
населения всей республики. Концентрация 
населения внутри агломерации проиллюст-
рирована тепловой картой численности на-
селения (рис. 2). Если из расчётов о средней 
численности населения исключить Чебокса-
ры, то тогда средняя численность населения 
в одном населённом пункте составит около 
120 человек. На тепловой карте хорошо про-
сматривается, что население концентрирует-
ся также в третьем по численности городе — 
Канаш (45,6 тыс. чел.).
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Рис. 3. Группировка населённых пунктов Чувашии, 2020 г.
Fig. 3. Grouping of settlements in Chuvashia, 2020

Рис. 2. Тепловая карта концентрации населения
(численность населения по населённым пунктам), 2020 г.

Fig. 2. Heat map of population concentration (population by localities), 2020
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На тепловой карте (рис. 2) видно, что Че-
боксары и Новочебоксарск являются опреде-
ляющим центром республики. Однако стоит 
обратить внимание на то, что вокруг назван-
ных центров близлежащие населённые пунк-
ты также характеризуются относительно вы-
сокой численностью населения. Это иллюст-
рируется тем обстоятельством, что границы 
«теплового пятна» значительно шире адми-
нистративных границ Чебоксар и Новочебок-
сарска. Данные свидетельствуют о присутс-
твии ярко выраженных агломерационных 
процессах, происходящих на территории.

В структуре расселения на рис. 3 опре-
делены группы населённых пунктов. В Че-
боксарах и Новочебоксарске проживает 51 % 
населения. Кроме того, четверть населения 
Республики проживают в малонаселённых 
пунктах (с численностью населения до 1 тыс. 
человек), которые в общей численности на-
селённых пунктов составляют 97 %. Подоб-
ная структура расселения является с одной 
стороны предпосылкой переосмысления 
роли агломерационных центров в субъектах 
РФ, с другой — многовековым наследием 
формирования системы расселения, ориен-
тированной на сельское хозяйство.

Атомизированная система расселения ха-
рактерна для многих республик, сформиро-
ванных по национальному признаку, а также 
в целом для территорий Центральной России 
и Поволжья [3]. Подобный характер расселе-
ния обусловлен спецификой ведения хозяйс-
твенной деятельности. Наибольшей угрозой 
для нормальной хозяйственной деятельности 
выступает стихийная трансформация сис-
темы расселения: самые малонаселённые 
территории являются лидерами по оттоку 
населения, что обуславливает не просто сжа-
тие, а ликвидацию значительной части на-
селённых пунктов. Городской тип расселения 
предполагает определённые виды хозяйс-
твенной деятельности, к которым не отно-
сится сельское и малое подсобное хозяйство 
[11]. В случае планомерной трансформации 
системы расселения данный процесс опре-
деляется в первую очередь экономическими 
предпосылками. Однако в случае сильных 
трансформаций уже они определяют и влия-
ют на виды хозяйственной деятельности тер-
ритории, создавая отраслевые диспропорции 
занятости населения [2]. Трансформация сис-

темы расселения Чувашской Республики но-
сит объективный характер, вместе с тем со-
держит сложности адаптации отрасли сель-
ского хозяйства к данным преобразованиям.

Определение границ Чебоксарской агло-
мерации: метод построения изохрон

В совремменной российской научно-ис-
следовательской практике существует два 
основных подхода к определению границ 
городских агломераций. Первый — деклара-
тивный (административный) — осуществля-
ется в логике межмуниципального сотрудни-
чества в рамках существующих администра-
тивных границ муниципальных образований, 
окружающих ядро агломерации. Данный 
подход удобен с точки зрения управления, 
однако, как правило, включает территории, 
которые фактически не входят в зону агломе-
рационного эффекта и не имеют устойчивых 
хозяйственных связей с ядром агломерации.

Второй — экономгеографический — 
предполагает выявление зоны устойчивых 
хозяйственных связей, агломерационного эф-
фекта. С целью определения границ зоны ис-
пользуется зона оптимальной транспортной 
доступности. Расчёт географических границ 
производится геоинформационным методом 
построения изохрон: линий движения из за-
данной точки во всех направлениях по доро-
гам общего пользования с максимально до-
пустимой скоростью в рамках заданного вре-
менного интервала. Данынй подход наиболее 
точно позволяет определить границы агломе-
рации, однако сложен в освоении, также вре-
мя «оптимальной транспортной доступнос-
ти» требует определённого обоснования.

Для второго подхода основой для опре-
деления границ агломерации является зона 
транспортной доступности. Единой трак-
товки определённого временного интервала 
для данной цели в научной литературе нет, 
однако исследователи сходятся во мнении, 
что зоны эффективной транспортной доступ-
ности различаются для разных территорий. 
Определяющим моментом в данном вопросе 
является плотность населения, которая харак-
теризует всю систему расселения. Существу-
ют две противоречащие трактовки. Первая: 
чем выше плотность населения, тем меньше 
временной интервал эффективной транспор-
тной доступности, и, наоборот, в территори-
ях с низкой и крайне низкой плотностью (на-
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пример, в Якутии) временной интервал дол-
жен быть значительно выше. Приверженцы 
данной трактовки аппелируют к вынужден-
ной необходимости преодолевать бо́льшие 
расстояния для получения качественных ус-
луг социальной сферы, в котороых нужда-
ются. Вторая трактовка: чем больше размер 
агломерационного центра (соответственно 
и выше плотность населения территории), 
тем больше зона транспортной доступности. 
Приверженцы второй трактовки аппелируют 
к тому, что более крупные центры способны 
предложить уникальные услуги, вынуждая 
преодолевать до них практически любые рас-
стояния. Так как единственно верный под-
ход не был обнаружен, то в исследовании 
рассматривается зона 60-минутной транс-
портной доступности, как наиболее часто 

упоминаемая в научной литературе и норма-
тивных документах. В «Стратегии агрессив-
ного развития инфраструктуры» указывается 
90-минутная транспортная доступность для 
городских агломераций, однако примени-
тельно к Чебоксарской агломерации это явно 
избыточно, так как не только покрывает тер-
риторию всей республики, но и включается 
в соседние агломерации.

В случае с территорией Чувашской Рес-
публики, плотность населения достаточно 
высокая. Вследствие этого зоны транспорт-
ной доступности Чебоксарской агломерации 
(рис. 4) не только покрывают значительную 
часть Республики, но и выходят за её преде-
лы. В зоне часовой транспортной доступнос-
ти находится Йошкар-Ола, административ-
ный центр соседней Республики Марий Эл 

Рис. 4. Зона 60-минутной транспортной доступности от г. Чебоксары
Fig. 4. Zone of 60-minute transport accessibility from Cheboksary
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(на севере). Население Йошкар-Олы около 
276 тыс. человек, тогда как население всей 
Республики — около 671 тыс. человек. Без-
условно, ввиду транспортной доступнос-
ти между Чебоксарами, Новочебоксарском 
и Йошкар-Олой наблюдаются тесные хо-
зяйственные связи и маятниковая миграция. 
Однако, говорить о формировании единой 
агломерации для данных территорий едва ли 
представляется возможным. Города являются 
административными центрами националь-
ных республик. Здесь сильны национальные 
традиции и этнокультурные отличия, кото-
рые не позволят создать единый центр управ-
ления в одной из республик, таким образом 
сокращая автономность для другой. Следова-
тельно, населённые пункты, входящие в зоны 
транспортной доступности, но находящиеся 
на территории соседней национальной рес-
публики, в данном исследований не будут 
рассматриваться как входящие в состав Че-
боксарской агломерации.

На рис. 5 построена зона 60-минутной 
транспортной доступности от центра Че-
боксарской агломерации, входящие в неё на-
селённые пункты, размер которых пропорци-
онален численности населения (на 2020 год). 
Если соединить данные о границах агломе-

рации с данными о численности населения 
в населенных пунктах, можно определить 
численность населения агломерации в её ре-
альных границах, а также состав населенных 
пунктов и муниципальных образований, тер-
ритории которых входят в Чебоксарскую аг-
ломерацию. Состав агломерации при данном 
методе расчёта представлен 152 населённы-
ми пунктами из 5 муниципальных образо-
ваний: Мариинско-Посадский, Цивильский 
и Чебоксарский муниципальные округа, 
а также городские округа Чебоксары и Но-
вочебоксарск. Общая численность населения 
агломерации составила 662,90 тыс. человек 
по данным переписи 2010 года и 702,96 тыс. 
человек по оценочным данным в 2020 году. 
Таким образом, численность населения в на-
селённых пунктах Чебоксарской агломера-
ции выросла на 6 % за 10 лет.

При более детальном рассмотрении 
данных по населённым пунктам становит-
ся видно, что динамика изменения числен-
ности населения неравномерна. В 45 из 152 
населённых пунктов численность населения 
выросла следующим образом: в 12 — более 
чем на 10 % за 10 лет, в 11 — от 5 % до 10 %, 
ещё в 21 — менее чем на 5 %. Прослежива-
ется закономерность: наибольший прирост 

Рис. 5. Границы и населённые пункты Чебоксарской агломерации
Fig. 5. Borders and settlements of Cheboksary agglomeration
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численности населения получили наиболее 
близкорасположенные к центру агломерации 
населённые пункты. Численность населе-
ния сократилась в 103 населённых пунктах: 
в 55 — более чем на –10 % за 10 лет, в 25 — 
от –5 % до –10 %, в остальных 23 — менее 
чем на 5 %. Прослеживается тенденция: чем 
меньше численность населения населённо-
го пункта, тем выше темпы убыли. Таким 
образом, центростремительные тенденции 
обезлюживания малонаселённых пунктов 
и увеличения за их счёт ядра прослеживают-
ся даже в границах агломерации, усугубляясь 
от центра к краю.

Определение границ Чебоксарской агло-
мерации: декларативный (административ-
ный) метод

Для исследовательских целей, безуслов-
но, более актуальным является метод пост-
роения изохрон. Однако, в реальной управ-
ленческой практике более часто применяется 
декларативный метод, который обусловлен 
удобством административного взаимодейс-
твия, управления и контроля, поэтому для 
придания исследованиям практикоориенти-
рованности в них также зачастую использу-
ются подобные методы определения границ 
агломераций. Определённый интерес также 

Рис. 6. Экономгеографические (естественные) и декларативные (административные)
границы Чебоксарской агломерации

Fig. 6. Economic geographical (natural) and declarative (administrative) boundaries
of Cheboksary agglomeration
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представляет соотненесение результатов ис-
следования полученных раными методами.

На рис. 6 представлена карта Чувашии 
с выделением границ муниципальных об-
разований. Тёмным выделено ядро агло-
мерации (Чебоксарский городской округ), 
а светлым — периферия. Чёрным выделена 
зона 60-минутной транспортной доступнос-
ти. Визуальный анализ позволяет заключить 
следующее. Во-первых, естественные гра-
ницы агломерации шире административных, 
так как выходят за пределы республики в на-
правлении г. Йошкар-Ола (Республика Ма-
рий Эл), а также в севере-западном направле-
нии к населённым пунктам Горномарийского 
муниципального района Республики Марий 
Эл. Во-вторых, естественные границы зна-
чительно уже, чем административные, что 
просматривается практически по всей терри-

тории агломерации. Наиболее выражено это 
на юго-западе — в Аликовском муниципаль-
ном округе, который практически полностью 
не входит в естественные границы агломе-
рации. Также данное справедливо для почти 
половины Марино-Посадского муниципаль-
ного округа, находящегося на востоке агло-
мерации. Таким образом, примирение адми-
нистративных границ существующих му-
ниципальных образований для определения 
административных границ городской агломе-
рации сопряжено со значительными рисками 
неточного отнесения населённых пунктов 
к периферии агломерации, что может привес-
ти к некорректным управленческим решени-
ям в отношении данных территорий.

В соответствии с декларативным мето-
дом в границы Чебоксарской агломерации 
включены 8 муниципальных образований 

Рис. 7. Населённые пункты, входящие в административные границы
Чебоксарской агломерации

Fig. 7. Settlements included in the administrative boundaries of the Cheboksary agglomeration
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(численность населения согласно оценочным 
данным на январь 2022 года): Аликовский 
муниципальный округ (15124 чел.), Крас-
ноармейский муниципальный округ (13849 
чел.), Мариинско-Посадский муниципаль-
ный округ (21562 чел.), Моргаушский муни-
ципальный округ (32187 чел.), Новочебок-
сарский городской округ (126931 чел.), Ци-
вильский муниципальный округ (35656 чел.), 
Чебоксарский городской округ (502882 чел.), 
Чебоксарский муниципальный округ (61995 
чел.). Общая численность населения город-
ской агломерации таким образом составляет 
810186 чел., что эквивалентно 66 % числен-
ности населения всей республики.

Исследование муниципальных образо-
ваний сглаживает результаты исследования 
и не вполне подходит для анализа трансфор-
мации системы расселения. При этом, зная 
муниципальные образования, возможно вы-
делить и изучить входящие в их состав на-
селённые пункты. На рис. 7 изображена кар-
тограмма населённых пунктов Чебоксарской 
агломерации, на которой размер окружнос-
ти пропорционален численности населения 
(по оценочным данным за 2020 год), цвет 
характеризует динамику численности насе-
ления (изменение численности населения 
в 2020 году по отношению к 2010 году): чёр-
ный цвет — сокращение более чем на 10 % 
за 10 лет, светлый — рост более чем на 10 %, 
остальные значения — цветовые градации.

На территории 8 муниципальных образо-
ваний расположено 774 населённых пункта. 
Суммарная численность населения состав-
ляла 779784 чел. в 2010 году и 810186 чел. 
в 2020 году, таким образом прирост числен-
ности населения составил 4 %. Из представ-
ленных на рис. 6 данных: в 440 населённых 
пунктах численность населения снизилась 
на 10 % и более за 10 лет, ещё в 209 снизи-
лась менее, чем на 10 %, в 45 выросла на 10 % 
и более, ещё в 80 выросла менее, чем на 10 %. 
Наиболее позитивная динамика прослежи-
вается ближе к центру агломерации, наибо-
лее негативная — на наибольшем удалении 
от центра. Кроме того, прослеживается связь 
с транспортными коридорами: самая пози-
тивная динамика наблюдается по маршруту 
с севера на юг из Чебоксар по трассе М-7 
до Цивильска, далее по трассе А-151 до Ком-
сомольского в направлении Ульяновска, 

а также по транспортному коридору с запада 
на восток по трассе М-7 из Нижнего Новго-
рода через Чебоксары в Казань.

Границы агломерации, выявленные дву-
мя методами и наложенные друг на друга 
на рис. 6, не дают полного представления 
о сущностной разнице выявленных агломе-
раций, что требует дополнительного сопос-
тавления статистических данных. Несмотря 
на вполне сопоставимые границы двух ва-
риантов агломерации с географической точ-
ки зрения, в случае выявления естественных 
границ включено 152 населённых пункта, 
тогда как в случае выявления административ-
ных границ — 774, т. е. в 5 раз больше, при 
этом численность населения агломерации 
во втором случае увеличивается с 703 до 810 
тыс. чел., т. е. на 13 %. Из этого можно сде-
лать вывод о том, что добавляются малочис-
ленные населённые пункты. В первом слу-
чае общая динамика численности населения 
с 2020 года к 2010 году демонстрировала рост 
6 %, во втором 4 %. Данное обстоятельство 
говорит о том, что во втором случае в состав 
агломерации включаются населённые пун-
кты с отрицательной динамикой численнос-
ти населения. Вывод подтверждается также 
и тем, что в случае естественных границ по-
ложительную динамику имеют 30 % населён-
ных пунктов, тогда как в случае администра-
тивных границ — только 16 %.

Обсуждение. Социально-экономическое 
положение Чувашской республики предопре-
деляет необходимость борьбы за человечес-
кие ресурсы. Нахождение в непосредствен-
ной близости от двух крупных точек агломе-
рационного притяжения в другой ситуации 
могло бы быть драйвером социально-эко-
номического и пространственного развития 
Чувашии. Однако, определяющим в данном 
случае является тип субъекта: национальная 
республика. Национальный аспект препятс-
твует объективным экономическим процес-
сам трансформации системы расселения, 
порождая неочевидную, на первый взгляд, 
но при детальном рассмотрении столь зако-
номерную агломерацию.

Чебоксарская агломерация является отве-
том в конкурентной борьбе и попыткой сохра-
нения национальной идентичности. С целью 
сохранения конкурентоспособности на уров-
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не Российской Федерации население респуб-
лики скучивается в административном цен-
тре и близлежащих территориях. Несмотря 
на то что республика уступает своим соседям 
практически по всем основным социально-
экономическим показателям, Чебоксарская 
агломерация демонстрирует устойчивые тем-
пы роста численности населения. Таким об-
разом, данная территория становится как бы 
исключённой из общей системы расселения 
России, процессы трансформации системы 
расселения внутри республики происхо-
дят изолированно от соседних территорий 
и должны рассматриваться как процессы «го-
сударства в государстве» (с экономгеографи-
ческой точки зрения).

В Чебоксарской агломерации уже сей-
час фактически проживает половина всего 
населения республики. Бо́льшую часть на-
селённых пунктов составляют малонаселён-
ные (до 1 тыс. чел.), которые обезлюживают 
и становятся донорами для агломерации. 
Объективные тенденции социально-эконо-
мического развития ведут к трансформации 
многовековой структуры расселения: от сель-
ской атомизированной к городской скучен-
ной. Основным следствием данного процес-
са является сокращение малоэтажной жилой 
застройки в пользу многоэтажной, что ведёт 
к оптимизации расходов бюджетов во всех 
человеко-ориентированных направлениях. 
Основной опасностью видится запустевание 
сельского хозяйства, сокращение среднего 
числа квадратных метров жилплощади, при-
ходящихся на человека с соразмерным увели-
чением стоимости, ухудшение условий и ка-
чества жизни для оставшихся за пределами 
агломерации людей.

Вопрос об определении границ агломера-
ции остаётся дискуссионным, т. к. при исполь-
зовании обоих методов (декларативного и эко-
номгеографического) нет чёткой уверенности 
в наличии устойчивых хозяйственных связей 
или маятниковой миграции. Данное исследо-
вание основано на предположении о наличии 
таких связей, исходя из известных закономер-
ностей социально-экономических отношений 
в пространстве. Доказать же наличие таких 
связей не представляется возможным с точки 
зрения современного развития науки и техни-
ки, правил распространения и использования 
статистической информации.

Исследование населённых пунктов внут-
ри агломерации позволяет говорить о том, 
что размер самой агломерации сжимается. 
На данном этапе развития агломерации про-
являются центростремительные тенденции: 
желание поселиться в центре агломерации, 
а не на периферии. Судя по позитивной ди-
намике численности населения вокруг ядра 
агломерации, население стремится заселить 
ядро, но не вмещается, что ведёт к застрой-
ке близлежащих населённых пунктов, стира-
нию границ между ними. В конце концов, аг-
ломерация приобретёт вид моноцентричного 
мегагорода.

Сравнение двух методов определения 
границ агломерации позволило определить 
издержки объединения муниципальных 
образований в их действующих границах 
в единую агломерацию. Судя по всему, вклю-
чаемые таким образом населённые пункты 
не имеют потенциала реальных устойчивых 
хозяйственных связей с ядром агломерации. 
Кроме того, они малонаселённые, с отрица-
тельной динамикой численности населения, 
т. е. являются донорами для агломерации, 
а не её частью.

Заключение. Система расселения Чува-
шии представляет собой модель националь-
ной республики с компактно проживающим 
населением и атомизированной структурой. 
Выводы, сделанные на основе данного ис-
следования, могут быть применены к схо-
жим территориям. Система расселения Чу-
вашии представлена не только агломерацией, 
но и сетью малонаселённых пунктов, кото-
рые обладают значительной неоднороднос-
тью. Исследования в данном направлении 
будут продолжены.
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