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Аннотация
Малые города обладают беспрецедентным со-
циально-экономическим и культурным потен-
циалом для развития регионов России, который 
проявляется в их уникальных особенностях: 
компактностью, историческим наследием, су-
ществованием редких производств и локальной 
экономикой. В то же время сегодня в России ре-
ализации их потенциала препятствует в первую 
очередь сложившаяся система политических 
институтов и практик.
В работе исследуется потенциал развития малых 
городов применительно к российскому контек-
сту. Так, рассматриваются особенности малых 
городов, выделяются их экономические, соци-
альные и политические проблемы. На примере 
наиболее успешных анализируется потенциал 
малых городов в различных секторах эконо-
мики (первичном, вторичном и третичном). 
Практическая значимость исследования состоит 
в возможности использования в практике 
российского управления опыта развития по-
тенциала малых городов в различных секторах 
экономики. В итоге делается вывод, что малые 
города могут быть экономически и социально 
эффективными поселениями, то есть вполне 
конкурентоспособной урбанизированной еди-
ницей. Однако инструменты развития подобных 
территорий должны быть сосредоточены на 
поддержке перспективных направлений разви-
тия, предоставлять возможность самостоятель-
ного и ответственного развития.
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Введение

Последнее столетие отметилось ростом 
роли городов как в социальных, так и в эко-
номических процессах. Данная тенденция но-
сит глобальный характер и является резуль-
татом постоянного увеличения городского 
населения [9, с. 82]. Так, если в начале прош-
лого века в мире насчитывалось 10 городов 
с населением более 1 миллиона человек, то 
уже к 2000 г. это число достигло 400 городов. 
В большинстве случаев подобный рост был 
характерен для таких регионов как Северная 
Америка, Европа и Австралия. Однако на се-
годняшний день, основную часть процесса 
урбанизации составляют регионы Юго-Вос-
точной Азии, Африки, и заметно повышается 
роль Южной Америки [29, p. 2]. В целом за 
последние два столетия мир превратился из 
населения, рассеянного по сельской мест-
ности, в население, сконцентрированное в 
плотных городских районах [30, p. 6].

Относительно мировой тенденции го-
родская система Российской Федерации 
также характеризуется сосредоточением 
населения в городах. По состоянию на 
апрель 2019 года, доля городского населе-
ния составила 75 % от общего числа или 
109,5 млн человек1. Вместе с тем существует 
тенденция усиления неравномерности соци-
ально-экономического развития, посколь-
ку население концентрируется в городах 
Московской агломерации, городах Юга, а 
также в нефтедобывающих и газодобываю-
щих регионах [1, с. 136]. Наблюдается ситу-
ация нарастающего столицентризма, когда 
значительная часть финансовых ресурсов, 
экономической активности и населения 
страны сосредотачивается в региональных 
столицах, что приводит к росту неоднород-
ности урбанистической системы страны. 
В данных обстоятельствах города меньших 
размеров всё больше начинают выглядеть 
рудиментарными дотационными образова-
ниями. При этом остаётся непонятной по-
добная недооценённость малых городов в 
пространственной структуре России.

Внести ясность в этот вопрос были при-
званы три группы современных отечествен-
ных исследований, проанализированных в 
рамках данной работы. Первой группе со-
ответствует национальный масштаб. К ней 
относятся исследования, где описывается 
современная ситуация развития городов 
России (Е. А. Коломак [9]), рассматривают-

1 Численность населения РФ // Росстат. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/# (дата обра-
щения: 08.02.2022).

ся проблемы и тенденции социально-эко-
номического неравенства городов, фак-
торы и барьеры регионального развития 
(А. Н. Буфетова [1], Н. В. Зубаревич [6]), а 
также анализируются проблемы и перспек-
тивы стратегического планирования и про-
странственного развития (Е. М. Бухвальд, 
О. Н. Валентик и др. [2; 3], М. С. Оборин, 
М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов [16]). Следом, 
для второй группы характерна направлен-
ность на муниципальный уровень и сель-
ские территории. В ней исследуется роль 
участия жителей во взаимодействии с мест-
ной властью (С. Г. Климова, И. А. Климов [8]), 
рассматриваются направления ресурсного 
обеспечения деятельности местных органов 
власти (Е. В. Фролова [19; 20]), анализиру-
ется феномен диверсификации сельской 
экономики и инструменты для развития её 
потенциала (М. Ю. Шерешева, М. С. Оборин, 
О. В. Шимук [23; 24]). И наконец, третья 
группа исследований относится непосредст-
венно к малым городам. Эта группа выступа-
ет как промежуточное звено между первы-
ми двумя и составляет основу работы. Для 
неё характерны исследования, в которых 
определяются проблемы развития малых 
городов (C. C. Долгов [5], С. Х. Исмагилова, 
Е. А. Залетова [7], Т. Г. Лаврова [12]), анали-
зируются вопросы индустриализации малых 
и средних городов на основе промышлен-
ного производства (А. И. Кузнецова [11], 
А. С. Лучников, Р. С. Николаев [13]), затраги-
ваются проблемы сферы туризма в малых 
городах (Ю. Ю. Щегольков, П. В. Метелки-
на [25]), изучаются вопросы трудовой про-
странственной мобильности малых посе-
лений (Н. В. Мкртчян, Ю. Ф. Флоринская 
[14; 15]).

Для дополнения темы был задействован 
пласт современных зарубежных источников. 
Необходимость их привлечения обусловле-
на демонстрацией иностранного опыта с це-
лью получения информации о ситуациях, с 
которыми российская практика может столк-
нуться в будущем. Так, на примере малого 
города Греции рассматривается перспекти-
ва внедрения велосипедной дорожной сети 
(P. Karanikola, T. Panagopoulos, S. Tampakis, 
G. Tsantopoulos [32]), анализируются роли 
университета в малых и средних городах 
(M. Lazzeroni, A. Piccaluga [34]), выполняется 
сравнительный анализ положения и роли 
малых и средних городов в Европе (L. Ser-
villo, R. Atkinson, A. Hamdouch [38]), исследу-
ется использование в малых и средних 
городах Южной Африки зелёной инфра-
структуры (C. M. Shackleton, A. Blair, P. De Lacy, 
H.  Kaoma,  N.  Mugwagwa,  M.  T .  Dalu, 
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W. Walto [39]). Остальные исследования харак-
теризуются смешанной направленностью. 
В их число входит соотношение географиче-
ского положения и функциональных струк-
тур малых городов (J. Banski, K. Czapiewski, 
M. Gorczynska [27]), исследование зависимо-
сти размера города на экономический рост 
(S. A. Frick, A. Rodriguez-Pose [31]), краткая 
методологическая характеристика малых го-
родов (A. Steinführer, A. Vaishar, J. Zapletalová 
[40]). Зарубежные исследования призваны 
дополнить российскую практику, позволив 
как ориентироваться на примеры успешно-
го развития, так и отсеять неэффективные 
практики.

В своём многообразии большинство из 
представленных работ обходят тему потен-
циала развития малых городов. Исключе-
ние составляет Т. Г. Лаврова [12]. При этом 
данная тема связана с обоснованием целе-
сообразности развития любой территории 
и, в данном случае, предполагает ответ на 
вопрос в состоянии ли малые города быть 
экономически эффективными поселениями. 
В рамках исследования предстоит дать от-
вет на этот вопрос. Следовательно, целью 
представленной работы является анализ 
экономического потенциала малых городов. 
Под экономическим потенциалом следует 
понимать совокупность потенциальных воз-
можностей субъекта в применении к эконо-
мической деятельности. Предлагается про-
демонстрировать его на примерах разных 
секторов экономики. Отсюда практическая 
значимость исследования состоит в анали-
зе эффективных примеров малых городов в 
различных секторах экономики страны, от 
успехов и практик которых можно отталки-
ваться при построении и развитии комплек-
са малых городов России.

Малый город и его особенности

Понятие «малый город» часто исполь-
зуется для обозначения простейшего типа 
городского поселения, который одновре-
менно экономически и культурно более 
развит относительно окружающей сельской 
местности. При этом существует несколько 
подходов для определения статуса такой 
территории. Например, ООН рекомендует 
для отделения городских территорий от 
сельских использовать пороговое значе-
ние в 200 метров в качестве максимального 
расстояния между домами. Иным критерием 
может выступать совокупное число занятых 
помещений, как, например, установленный 
порог в 50 эксплуатируемых жилищ в Ир-
ландии. В некоторых странах, таких как Че-

хия или Германия, статус города присваива-
ется верхним административным уровнем 
[38, p. 369]. В Нидерландах в таких случаях 
рекомендуется учитывать плотность насе-
ления, где для получения статуса города 
рассматривается порог в 1000 жителей на 
кв.км. [37, p. 383].

При этом в Российской Федерации при-
нято использовать демографический кри-
терий, когда тип города определяется чи-
сленностью его населения. Так, согласно 
нормативным документам Министерства 
регионального развития РФ, малому горо-
ду соответствовала численность населения 
менее 50 тыс. человек1. При этом на феде-
ральном уровне отсутствуют критерии для 
определения статуса городского поселения, 
поэтому каждый субъект РФ разрабатывает 
свои. В большинстве субъектов к городам 
относят промышленный или исторический 
или культурный центр с развитой инфра-
структурой и численностью населения не 
менее 10—12 тыс. чел. [4, с. 291]. С учётом 
этого критерия количество жителей малого 
российского города находится в пределах 
10—50 тыс. человек.

Несмотря на такое небольшое количе-
ство жителей, малые города представляют 
собой важный элемент пространственной и 
функциональной структуры любой страны. 
По мнению A. Steinführer, A. Vaishar, J. Zaple-
talová [40, p. 323], небольшие города облег-
чают бремя, возлагаемое на более крупные 
центры, и поэтому могут рассматриваться 
как структурные узлы в сети населенных 
пунктов. Такое расположение позволяет им 
также играть важную роль в качестве реги-
ональных центров обслуживания и разви-
тия сельских районов. Как считают J. Banski, 
K. Czapiewski K, M. Gorczynska [27, p. 119], это 
особенно заметно в ситуациях укрепления 
производственных и институциональных 
структур малых городов. В этом смысле, они 
используются как центры спроса и распре-
деления товаров в окружающие сельские 
районы, как местные центры занятости и 
как места, привлекающие сельскую мигра-
цию. Также малые города могут выступать в 
качестве центров консолидации несельско-
хозяйственных видов деятельности путём 
развития филиалов крупных предприятий 
[26, p. 39]. Данные роли зависят от конкрет-
ного местоположения города. В целом, как 
отмечается в работе J. A. Berdegue, F. Carri-
azo, B. Jara, F. Modrego, I. Soloaga [28, p. 57], 
1 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений : СНиП 
2.07.01-89 // Минрегион России. URL: http://docs.
cntd.ru/document/1200084712 (дата обращения: 
08.02.2022).
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влияние малого города на окружающую 
территорию зависит от существующих со-
циальных и экономических структур, власт-
ных отношений между ними и от стратегий 
развития на национальном уровне.

Кроме того, малые города являются важ-
ным элементом развития экономического 
и социального пространства регионов, 
поскольку обусловливают их внутреннюю 
территориальную связанность [36, p. 136]. 
Помимо узкой специализации каждого 
малого города, в таких поселениях люди 
относительно неплохо знают друг друга, 
сохраняют связь с землёй, хозяйством и 
окружением, что может являться эконо-
мическим стабилизатором в случае реги-
ональных и национальных потрясений. 
Также стоит отметить, что наличие малых 
городов позволяет участвовать в системе 
освоения территорий, добывая природные 
ресурсы и обеспечивая развитие отдален-
ных регионов.

Как отмечается в работе D. Pojani, 
D. Stead [35, p. 7786], сами по себе малые 
города могут предложить больший потен-
циал для более устойчивых преобразова-
ний, чем региональные столицы, поскольку 
их размер обеспечивает гибкость в плане 
расширения городов, принятия «зеленых» 
способов передвижения и защиты окру-
жающей среды. Заторы, высокая арендная 
плата и загрязнение не возникают в малых 
городах в той же степени, что и в крупных 
городах [31, p. 15]. При надлежащем виде-
нии руководства они более устойчивы, чем 
их крупные коллеги [39, p. 2]. По мнению 
С. Х. Исмагиловой и Е. А. Залетовой [7, 
с. 162], малые города также сдерживают 
разрастание мегаполисов, сохраняют эко-
логическое равновесие и систему расселе-
ния регионального уровня. Что же касается 
национального уровня, то здесь выступа-
ет главная особенность малых городов — 
культурная составляющая. В эпоху глоба-
лизации, когда мегаполисы развиваются по 
международным стандартам, идентичность 
территорий сохраняется благодаря малым 
городам как сосредоточиям культуры и са-
мобытной привлекательности.

Все описанные особенности диктуют 
необходимость поддержания и развития 
малых городов, а приведённые позиции 
свидетельствуют о государственной важно-
сти этих поселений. Однако на сегодняшний 
день существует ряд объективных проблем, 
которые приводят к упадку и подавлению 
малых городов своими большими городами-
соседями. Данная проблема особенно остро 
проявляется в России, на примере которой 

можно предположить, как следует развивать 
выявленные особенности малого города.

Проблемы малых городов в России

Малые города представляют наиболее 
массовую группу поселений в РФ. Как от-
мечает коллектив авторов Института эко-
номики РАН [2, с. 60], доля малых городов 
в пространственной структуре Российской 
Федерации составляет 72 %. Перепись на-
селения 2010 г. показала, что суммарное 
население малых городов в России дости-
гает 16 млн человек. Большинство из них 
представляют собой районные центры, 
зона влияния которых охватывает ещё 
около 10 млн человек. Это позволяет сде-
лать вывод, что примерно 16 % населе-
ния России проживает в малых городах. 
Доля повышается до 20 %, если учитывать 
их зоны влияния на близлежащие посе-
ления. Ученые РАН также отмечают [3, c. 
173], что существует географическая дис-
пропорция числа малых городов на тер-
ритории России. Наибольшее их число на-
считывается в Центральном федеральном 
округе (ЦФО) (224 ед.), в то время как наи-
меньшее сосредоточено в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (СКФО) (32 ед.). 
В целом, по состоянию на 1 января 2018 года 
насчитывалось 789 малых городов1. Однако 
такое количество совершенно не отражает 
того факта, что развитие малых городов в 
России происходит медленно и неэффектив-
но [12, с. 204]. В них повсеместно проявляет-
ся влияние многочисленных экономических, 
социальных и политических проблем.

Корнем экономических проблем 
А. И. Кузнецова [11, с. 42] считает всю эко-
номическую структуру небольших городов 
России, которая в большинстве случаев не 
соответствует современным требованиям 
рыночной экономики. На данный момент, 
многим из них присущ моноотраслевой 
уклад, а промышленные предприятия ха-
рактеризуются технологической отстало-
стью, низкой конкурентоспособностью и 
высоким уровнем износа основных фондов. 
По мнению А. Э. Крупко [10, с. 19], сущест-
вует проблема роста безработицы в малых 
городах, в то время как заработная плата 
остаётся достаточно низкой относитель-
но крупных городов. В разы ниже оборот 
розничной торговли [14, с. 7]. Как заме-
чает С. Хаматханова [21, с. 829], наиболее 
1 Численность населения РФ по муниципальным 
образованиям // Росстат. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3
a6fce (дата обращения: 08.02.2022).
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существенно, что в сфере занятости малых 
городов наблюдается сосредоточение ра-
ботников физического труда с низкой и 
средней квалификациями. Подобная ситу-
ация усугубляется недостатком финансо-
вых ресурсов и сопровождается неблаго-
приятным инвестиционным климатом [17, 
с. 371]. Недостаток средств провоцирует 
экономическую рецессию, когда города 
оказываются неспособны нести социаль-
ные обязательства перед жителями, что, в 
свою очередь, порождает ряд серьёзных 
социальных проблем.

Первым результатом такой ситуации ста-
новится проблема поддержания городской 
инфраструктуры в надлежащем состоянии. 
С точки зрения Е. В. Фроловой [19, с. 102] 
это наиболее заметно в комплексе ЖКХ, где 
наблюдается изношенность инженерных 
сетей, увеличение общей площади аварий-
ного жилищного фонда и низкое качество 
работы коммунальных служб. Существую-
щие объекты культурно-досуговой сферы 
недостаточно разнообразны, а центры ча-
сто характеризуется фрагментарностью, за-
брошенными территориями и требующими 
реконструкции зданиями [18, с. 63]. Вслед за 
этим на низком уровне остаётся качество 
оказываемой медицинской помощи, про-
филактической работы и ранней выявля-
емости заболеваний [22, с. 304—305]. При 
этом первостепенной остается проблема 
обеспеченности населения медицинскими 
специалистами. Помимо этого, важной про-
блемой остаётся транспортно-коммуникаци-
онная оторванность малых городов России 
от основных научных, экономических и 
культурных центров, а в ряде случаев се-
зонная доступность городов. С точки зрения 
Н. В. Мкртчяна [15, с. 226], всё это приво-
дит к ежегодному сокращению численности 
населения малых городов, в том числе за 
счет оттока молодежи и людей трудоспособ-
ного возраста. В результате, малые города 
характеризуются массовой деформацией 
половозрастной структуры населения, по-
вышенным пенсионным возрастом и пони-
женным трудоспособным.

Данные проблемы часто связывают с 
компетенциями управленческих структур 
малых городов, апеллируя к существова-
нию политических проблем. Сегодня 
существует потребность в привлечении и 
закреплении на муниципальной службе 
кадров высокой квалификации. [20, с. 56]. 
Низкое качество социальных и экономи-
ческих условий непосредственно влияет 
на количество структурных подразделений 
в местных администрациях и на их кадро-

вый состав. Результатом этого становится 
ситуация, когда городские власти не обла-
дают полным набором инструментов для 
реализации крупных проектов. По мнению 
Н. В. Зубаревич [6, с. 19], существует сильная 
зависимость местных органов от трансфер-
тов высших уровней, то есть наблюдается 
ситуация дотационности местных бюджетов 
и ограниченность их наполняемости. В то 
же время, многократное движение финан-
совых средств между бюджетами разных 
уровней влечет за собой усложнение вза-
имодействия властей всех уровней, рост 
бюрократического аппарата и коррупции. 
Важно отметить, что, наблюдается низкий 
уровень одобрения деятельности местно-
го самоуправления в регионах [8, с. 56]. 
В конечном итоге, отсутствует качественное 
функционирование институтов частной соб-
ственности.

Весь описанный комплекс проблем 
провоцирует постепенное исчезновение 
городских малых поселений. Но, вопреки 
потрясениям, малые города продолжа-
ют играть роль столиц сельских районов 
или даже регионов страны. Как отмечает 
С. С. Долгов [5, с. 16], они своего рода сре-
доточие жизни, своеобразные «опорные 
точки» территорий, транспортно-распре-
делительные узлы, а также места располо-
жения промышленных предприятий, на-
учных центров, и, в большинстве случаев, 
единственные очаги образования и культу-
ры. Такая ситуация вынуждает искать обо-
снованные меры по разрешению данных 
проблем. В этом ключе это оказывается 
особенно важным для перехода от сырье-
вой экономики страны к инновационной и 
диверсифицированной, где основное зна-
чение может иметь привлечение потенци-
ала малых городов.

Показательные примеры развития

Для того чтобы использовать потенциал 
малых городов для данной цели, необходи-
мо представлять структуру экономической 
системы государства. В этом случае следует 
использовать теорию секторов, разработан-
ную А. Фишерем, К. Кларком и Ж. Фурастье в 
работах 1935—1949 гг. Её авторы утвержда-
ли, что экономика любой страны состоит из 
трёх секторов: первичный, к которому при-
нято относить добычу сырья, сельское хо-
зяйство, рыбные промыслы; вторичный, ко-
торый характеризуется промышленностью 
и строительством; третичный, в котором 
преобладает сфера услуг в виде торговли, 
туризма и пр. Также из третичного сектора 
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часто выделяют четвертичный, в который 
включают научные разработки и техноло-
гии, отрасли передового образования1.

Опираясь на данные этой теории, следу-
ет распределить малые города по секторам 
экономики страны. Сделать это необходимо 
в рамках комплексной стратегии развития 
города. Это позволит выявить специфику 
каждого поселения, нацелив его потенци-
ал в конкретном направлении и создать 
площадку для дальнейшего расширения в 
другие сектора экономики. Процесс осво-
ения сектора также будет сопровождаться 
решением обозначенных проблем в силу 
экономического роста города. Можно ожи-
дать, что в результате такой практики про-
изойдёт расширение возможностей всей 
экономической системы России. Примером 
же подобного секторального развития могут 
выступать успешные, в том числе зарубеж-
ные малые города.

Первичный сектор

Сразу следует отметить, что первичный 
сектор всегда сосуществует со вторичным и 
резко детерминируется географическим по-
ложением города. В этой связи особое место 
в первичном секторе может занимать сель-
ское хозяйство, поскольку его организация в 
разных видах менее зависима от местополо-
жения. В таких случаях, например, сельские 
территории могут специализироваться на 
производстве, хранении и транспортиров-
ке сельскохозяйственного сырья, в то время 
как в малых городах будет осуществляться 
его переработка и реализация [23, с. 637]. 
С точки зрения О. В. Шимук, такая интег-
рация позволит развивать кооперацию и 
поспособствует развитию малых форм хо-
зяйствования, расширив возможности для 
занятости населения на обоих видах терри-
торий [24, с. 109].

Однако и сама территория малого го-
рода может иметь значительный сельско-
хозяйственный потенциал. Показательным 
примером может являться муниципалитет 
Баэна в Испании — город с 20 207 жителями, 
расположенный к юго-востоку от провинции 
Кордова. Муниципалитет занимает площадь 
362,51 квадратных километров, которые поч-
ти полностью посвящены сельскому хозяй-
ству. Баэна играет важную роль в производ-
стве оливкового масла в Испании, ведущей 
стране в этом секторе. Сельскохозяйствен-
ный сектор традиционно основывался на 

1 Kenessey Z. The Primary, Secondary, Tertiary And 
Quaternary Sectors Of The Economy // The Review Of 
Income And Wealth. 1987. Vol. 33 (4). P. 363.

поликультуре, в частности определялся вы-
ращиванием зерновых, масличных и виног-
радных лоз, а также животноводством, что 
оказало положительное влияние на местную 
экономику, поскольку, расширение произ-
водства в течение года позволяло создавать 
рабочие места. При этом в последние годы 
город сосредоточился на производстве олив-
кового масла, которое является высоко кон-
курентным и признанным товаром в этом 
секторе на международном уровне. Начали 
появляться инициативы для развития секто-
ра, способствующие большей диверсифика-
ции и специализации, а также увеличению 
производственных и продовольственных 
площадей для создания ещё большего коли-
чества рабочих мест и местного снабжения 
сельскохозяйственной продукцией.

В недавних и будущих местных планах 
основное внимание уделяется реализации 
«Стратегии комплексного, разумного, устой-
чивого и инклюзивного развития», которая 
в значительной степени связана с природ-
ным и культурным потенциалом террито-
рии2. Дело в том, что центральное поло-
жение Баэны в ряде небольших городов и 
поселений привело к тому, что город посте-
пенно специализируется на административ-
ных функциях и сфере услуг. В связи с этим, 
были использованы значительные усилия 
по расширению его богатого культурного 
наследия. Благодаря экономической разви-
тости поселения, были привлечены государ-
ственные инвестиции, которые позволили 
восстановить важные археологические па-
мятники, в том числе средневековый замок, 
а также возвести новые объекты, например, 
такие, как Музей выращивания оливок.

Опыт Баэны демонстрирует, что на на-
чальном этапе сельскохозяйственные ре-
гионы могут играть важную экономическую 
роль. Такая стратегия уже позволила решить 
часть экономических проблем, в том числе 
занятости и инвестиционной привлекатель-
ности. Однако не следует экстраполировать 
испанский пример на российские реалии. 
Россия уже обеспечивает себя продоволь-
ствием с Юга, где существуют эффектив-
ные диверсифицированные сельскохозяй-
ственные регионы. Новые хозяйства могут 
оказаться крайне нерентабельной деятель-
ностью. Внимание следует сосредоточить 
на промышленных предприятиях, которые 
часто определяют экономическую структуру 
российских малых городов.

2 The local food in urban forks // Agri-Urban Baseline 
Study. URL: https://urbact.eu/sites/default/files/agri-
urban_baseline_study_vf_january_2017.pdf (дата об-
ращения: 08.02.2022).
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Вторичный сектор

Поскольку в большинстве случаев ма-
лый город — это средоточие близлежащих 
сельских территорий, то его экономика ока-
зывается ориентирована на переработку и 
производство конечной продукции. Такие 
города становятся промышленными цент-
рами, занимая значимую долю вторичного 
сектора. В данном случае главным факто-
ром развития промышленности выступают 
трудовые ресурсы, которые в рамках стра-
тегии формирования промышленных пло-
щадок, создания территорий с особым ста-
тусом управления, а также путём развития 
инфраструктуры, позволят решить целый 
комплекс проблем — от оттока населения 
до инвестиционной привлекательности. 
Более того, это даст возможность организо-
вать специализированные учреждения ме-
дицины, культуры, ЖКХ, что положительно 
отразится на удовлетворении потребностей 
жителей [16, с. 446]. Само же расположение 
промышленных предприятий обеспечит жи-
телей малых городов рабочими местами, а 
рынок промышленными товарами. Достичь 
этого предлагается через привлечение 
предприятий из крупных городов в малые.

Главным стимулом для предприятий к 
переходу в юрисдикцию малых городских 
поселений было и есть преимущества, свя-
занные со снижением издержек производст-
ва, расширения бизнеса, а также сниженные 
ставки на приобретение или аренду земли. 
Наиболее оптимальными могут стать места 
для размещения цехов, филиалов и узко-
специализированных производств, легко 
«вписывающихся» в системы коммунально-
го оборудования этих городов. Такой путь 
дисперсного размещения промышленно-
сти представлен в городах Подмосковья 
предприятиями машиностроения и легкой 
промышленности. Он сильно смягчается 
тенденцией к узкой специализации ряда 
производств, позволяющей упростить под-
готовку для них кадров в малых городах.

Однако наиболее показательным при-
мером может служить малый город Губа ха 
Пермского края, который образует Губахин-
ский промышленный узел и специализиру-
ется на электроэнергетике, коксо- и газо-
химии. При населении 19,5 тыс. человек, 
в центре производится порядка 2,2 % про-
мышленной продукции края, в первую оче-
редь благодаря устойчивому положению 
на рынке ПАО «Метафракс». С ним связаны 
планы по модернизации для производства 
и переработки аммиачной продукции, что 
определяет потенциал дальнейшего разви-

тия города. Дополняют промышленность в 
центре производство кокса, пищевое про-
изводство, электроэнергетика, производст-
во абразивных материалов, производство 
и ремонт электрооборудования [13, с. 108].

Сам город организован как диверсифи-
цированная промышленная территория, 
где важными являются сразу несколько от-
раслей. В то же время он не может сопер-
ничать с другими промышленными узлами 
края по объемам производства, уровню сос-
редоточения квалифицированных кадров 
и активности рыночно-сбытовых связей. 
В первую очередь это связано с размера-
ми городского поселения. Его расширение 
возможно за счет близлежащих поселений, 
в целях развития лесоперерабатывающей 
отрасли, стройиндустрии и небольших пред-
приятий общего машиностроения.

В целом Губаха представляет собой 
пример точки промышленного роста, со-
здающей импульсы социально-экономиче-
ского развития региона. Такое положение 
позволило городу разрешить главные эко-
номические проблемы, в частности помо-
гло ликвидировать моноотраслевой уклад 
и создать современное рыночно ориенти-
рованное производство. Следует полагать, 
что последующее решение социальных про-
блем будет связано с политикой городских 
предприятий и затронет, в первую очередь, 
работников промышленной сферы. Осталь-
ные проблемы могут быть решены развити-
ем третичного сектора, поскольку, будучи 
центром роста, Губаха постепенно движется 
в сторону развития сферы услуг. Подобная 
ситуация характерна для многих малых го-
родов России, поскольку не все из них могут 
позволить себе создать, сохранить и раз-
вить промышленное производство.

Третичный сектор

Из всего разнообразия сфер третичного 
сектора зачастую единственным вариантом 
решения проблем для малых городов ста-
новится развитие туристической сферы [25, 
с. 87]. Это обусловлено тем, что в россий-
ских малых городах сосредоточено богатое 
культурно-историческое наследие. У многих 
из них существует практически неисчерпае-
мый ресурсный потенциал, который можно 
использовать для замены популярных зару-
бежных направлений в нише туров выход-
ного дня.

Развитие туризма может помочь возро-
дить малые города путем создания новых 
рабочих мест и привлечения инвестиций, 
что, в свою очередь, поспособствует росту 
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городского бюджета, а значит, и уровню 
жизни населения. Более того, это решает 
обозначенную ранее проблему качества 
инфраструктуры, поскольку туристические 
инвестиции и плата за пользование будет 
способствовать активному освоению терри-
тории и улучшению социально-экономиче-
ского развития малых городов. Кроме того, 
туризм может способствовать внедрению 
устойчивых способов развития. Например, 
небольшие города с высоким туристическим 
потенциалом могут извлечь наибольшую 
выгоду из медленного туризма, который 
предполагает использование велосипед-
ной дорожной сети [32, p. 3]. Для этих це-
лей следует сформировать инвестиционную 
привлекательность за счёт федеральных и 
региональных программ. Поскольку инвес-
тиционная привлекательность малых горо-
дов и столиц регионов взаимосвязана, то, в 
первую очередь, необходимо осуществлять 
связку и сотрудничество между ними.

Примером качественного развития ту-
ризма является город Углич в Ярославской 
области, который обладает богатым исто-
рико-культурным наследием [25, с. 89]. В на-
чале 2000-х гг. в городе закрылся часовой 
завод, который выступал градообразующим 
предприятием. В это же время начали по-
являться частные фирмы, занимающиеся 
восстановлением народных промыслов, 
созданием сувенирной продукции и осу-
ществлением туристических услуг. Прини-
мая специфику города, руководство Углича 
совместно с предпринимателями и город-
скими сообществами в 2002 г. разработали 
стратегию, которая обозначает главной точ-
кой роста экономики города сферу туризма. 
На данный момент, вся туристическая ин-
фраструктура города опирается на 14 част-
ных или совместного пользования музеев 
и один государственный, а также работу 
8 гостиниц и 20 гостевых домов. С конца 
2009 года открыт собственный информацион-
ный центр. Ежегодно проводятся четыре фе-
стиваля, спонсируемые из местного бюджета.

В итоге, по состоянию на 2017 год Углич 
посетили примерно 405 тысяч туристов1. 
Если учитывать население малого города в 
32,1 тысяч человек, то на каждого жителя 
приходится 13 туристов. Более 7500 жите-
лей имеют прямой или косвенный доход от 
туристической сферы, а бюджет имеет пря-
мые поступления, которые инвестируются в 
реставрацию и поддержание исторического 
наследия и инфраструктуры города.

1 Лучшие города по числу туристов на жителя // Тур-
Стат. URL: http://turstat.com/populatowntravelrussia 
(дата обращения: 08.02.2022).

Развитие туризма в Угличе показывает, 
как возможно благодаря работающей страте-
гии возродить малый город, привлечь инвес-
тиции и создать рабочие места, способствуя 
росту уровню жизни населения и городского 
бюджета. В данном случае, Углич обладает 
эффективным инструментом решения эко-
номических и социальных проблем. Однако 
необходимо учитывать то, что не все ма-
лые города располагают туристическим по-
тенциалом или выгодным географическим 
расположением, а их промышленное про-
изводство может развиваться медленно или 
находиться в упадке. В таком случае возмож-
но использование ресурсов научной среды.

Четвертичный сектор

Как замечает Kwiatk-Solys [33, p. 104], 
развитие городов сегодня зависит не только 
от рабочей силы, но также от доступности и 
качества передачи знаний. Научные знания 
приобретают все более международный ха-
рактер и являются результатом взаимодей-
ствия научных сообществ. В связи с такой 
тенденцией небольшие городские центры 
могут стать двигателем местного развития, 
занимая научные ниши и развивая кон-
кретные области науки и техники. В этом 
контексте основными игроками в преобра-
зовании и росте малых городов могут вы-
ступать университеты [34, p. 11]. Для города 
это становится выгодным в силу того, что 
академическое сообщество для собствен-
ного выживания всегда активно участвует 
в интернационализации исследований и 
привлечении талантливых студентов и ис-
следователей. Их присутствие помимо госу-
дарственной поддержки, поможет привлечь 
альтернативные формы финансирования. 
Ведь маловероятно, что высокотехнологич-
ные компании будут активны в небольших 
городах без присутствия научных кругов.

С точки зрения Lazzeroni [34, p. 13], уни-
верситеты играют также важную культурную 
роль в городе, поскольку для собственных 
нужд часто восстанавливают исторические 
здания и помещения, а также создают но-
вые, предназначенные для исследований и 
обучения. В то же время университет может 
играть гражданскую роль, оказывая поддер-
жку в создании социальных пространств и 
в определении общего видения развития 
города. В этом смысле вклад университетов 
в развитие городов включает социальную 
интеграцию, демократическое участие и 
территориальную устойчивость. Все это 
прямо и косвенно способствует экономиче-
скому развитию города.
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Примером качественного взаимодейст-
вия малого города и академической среды 
является город Пущино Московской области 
с населением в 21 тыс. человек. Градообра-
зующие учреждения города представляют 
собой 9 институтов РАН, преимущественно 
биологического профиля, а также филиал 
Физического института РАН, в которых ра-
ботает около 2500 человек1. В городе бо-
лее 20 действующих промышленных пред-
приятий, которые активно сотрудничают 
с научным сообществом. Их деятельность 
связана с внедрением в медицину, биотех-
нологию, сельское хозяйство достижений 
фундаментальных исследований. Например, 
«Диакон-ДС», занимается диагностическим 
контролем в области медицины, «ДиСи» 
изготавливает инструменты для ожоговых 
центров, а «НПФ Альбит» производит хими-
ческие средства защиты растений.

Научный потенциал Пущино также по-
зволил развить предприятия малого и сред-
него бизнеса, такие как «Перфто-ран», кото-
рое является единственным предприятием 
в мире, производящее кровезаменитель 
с газотранспортной функцией на основе 
субмикронной перфторуглеродной эмуль-
сии, или «Тест Пущино» — лабораторию по 
контролю качества пищевой продукции. 
Подобные предприятия создают более 35 % 
налоговых поступлений городу. В результа-
те, в течение последних трех лет вкупе с ре-
ализацией городских и областных целевых 
программ наблюдается рост собственных 
доходов местного бюджета. Привлечение 
инвестиций в наукоёмкие производства — 
один из основных способов, стимулирую-
щих социально-экономическое развитие 
города.

Таким образом, развитие Пущино по-
казывает, что в России существует воз-
можность сформировать малый город как 
центр научных исследований, выполняю-
щий целевые наукоемкие государственные 
программы, обеспечивающие мировой 
уровень исследований в области физико-
химической биологии и биотехнологии. 
В таких городах комплексно решаются со-
циально-экономические проблемы, кон-
центрируется научный и производствен-
ный потенциал государства, поэтому их 
появление и развитие следует считать 
главной задачей по созданию инноваци-
онной экономики России.

1 Национальный доклад «Высокотехнологичный 
бизнес в регионах России». Вып. 2 / под ред. 
С.  П. Зем цова. М. : РАНХиГС, АИРР, 2019. URL: 
https://www.ranepa.ru/images/News/2019-03/24-03-
2019-nacdoklad.pdf (дата обращения: 08.02.2022).

Заключение

Таким образом, сегодня в России всё бо-
лее наблюдается ситуация нарастающего 
столицентризма, когда значительная часть 
финансовых ресурсов, экономической ак-
тивности и населения страны сосредотачи-
вается в региональных столицах, в то время 
как малые города характеризуются экономи-
ческой отсталостью, что часто связывается 
с их низким экономическим потенциалом. 
Цель данной работы состояла в анализе это-
го потенциала и ответе на вопрос об эко-
номической эффективности малых городов.

В первой части работы были даны под-
ходы к определению понятия «малый го-
род», продемонстрированы теоретические 
роли, которые малые города могут играть 
в сельскохозяйственной и несельскохозяй-
ственной деятельности, а также в развитии 
экономического и социального пространст-
ва регионов. Оказалось, что они выступают 
устойчивыми центрами территорий, сохра-
няют бытовую культуру страны и природную 
привлекательность. Это позволяет им про-
водить более гибкую политику, чем их круп-
ные коллеги. Данные особенности диктуют 
необходимость поддержания и развития 
малых поселений, говорят об их государст-
венной важности в структуре любой страны.

При этом наряду с достоинствами, сущест-
вует большое количество проблем, которые 
на примере России были условно разделены 
на экономические, социальные и политиче-
ские и в силу описанных достоинств нужда-
ются в определённых мерах по разрешению. 
С этой целью в рамках исследования, было 
предложено распределить малые города по 
секторам экономики страны. Использовались 
примеры уже существующих устойчивых ма-
лых городов, занявших тот или иной сектор.

Так, на примере иностранного города 
Баэны можно утверждать, что развитые 
сельскохозяйственные малые города играют 
важную экономическую роль и могут легко 
осваивать первичный сектор экономики. 
С учётом того, что экономика огромного ко-
личества малых городов в России представ-
лена во вторичном секторе, пример города 
Губаха был призван обнаружить ключевую 
роль малых городов в промышленной сфе-
ре. Вслед за этим, учитывалось, что не все 
малые города могут позволить себе разви-
вать промышленное производство, поэтому 
опыт Углича был необходим для демонстра-
ции возможностей малых городов в третич-
ном секторе. В силу того, что развитие горо-
дов сегодня зависит от качества передачи 
знаний, пример Пущино показал, что малые 
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города могут вполне успешно участвовать 
в развитии современной инновационной 
экономике четвертичного сектора.

Результаты анализа позволяют обна-
ружить успешное разрешение экономи-
ческих и социальных проблем малыми 
городами. Так, Баэна демонстрирует, что 
на начальном этапе сельскохозяйственная 
ориентированность решает проблему заня-
тости и инвестиционной привлекательно-
сти; промышленная Губаха показывает как 
возможно создать современное рыночно 
ориентированное производство; Углич яв-
ляется примером туристической стратегии, 
позволившей привлечь инвестиции и уве-
личить уровень жизни, и, наконец, Пущино, 
который удалось сформировать как центр 
научных исследований. Все эти примеры 
позволяют сделать вывод, что в ситуации 
качественного развития своего потенциала 
малые города могут являться экономически 
эффективными поселениями.

Сейчас можно говорить о том, что малые 
города не в состоянии решить свои поли-
тические проблемы, поскольку существует 
ситуация реальной зависимости муници-
пального уровня от центральной власти. 
Главным образом это связано с контроли-
руемым распределением трансфертов, ког-
да муниципальный уровень зависит от фи-
нансовых дотаций центра, а часть значимых 
налогов находится в ведении федерального 
уровня. В такой ситуации невозможно на-
чать инвестиционные проекты или реали-
зацию стратегии развития, поскольку необ-
ходимо ожидать недостающих финансовых 
ресурсов, которые изначально могли быть у 
малого города. Лишение значительной ча-
сти доходов и ассиметричное перераспреде-
ление провоцирует усиление иждивенчества 
и пассивности муниципального уровня, рост 
коррупции и непопулярность местной влас-
ти. Появляется угроза эффективному управ-
лению муниципальной собственностью и 
получению прибыли от её использования. 
В такой ситуации, которая явилась результа-
том зависимости муниципальной власти от 
вышестоящих уровней, малый город лиша-
ется каких-либо экономических и политиче-
ских инструментов качественного раскрытия 
своего экономического потенциала.

Для решения данной проблемы необ-
ходимо, чтобы политика развития малых 
городов была нацелена на стимулирова-
ние самостоятельного развития и осущест-
вления деятельности преимущественно на 
базисе собственных возможностей. Данный 
процесс может быть успешен лишь в случае 
равноправного взаимодействия всех уров-

ней, когда малые города могут самостоя-
тельно распоряжаться своими ресурсами 
на выгодных для условиях. Это станет воз-
можным только в результате принятия на 
федеральном уровне программы, направ-
ленной на создание условий саморазвития 
малых городов.

Подобная децентрализация — сложный 
переход, однако она даёт возможность 
заменить ожидание федеральных транс-
фертов политикой улучшения институтов 
в условиях конкуренции за инвестиции и 
человеческий капитал. Внедрение данных 
изменений необходимо в силу того, что в 
малых города сосредоточен экономический 
потенциал, которому не даёт раскрыться су-
ществующая политическая практика.
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Abstract
Small cities have a unique socio-economic and 
cultural potential for developing Russian regions, 
which is manifested in their unique features: com-
pactness, historical heritage, the existence of rare 
industries and the local economy. At the same time, 
today in Russia the realization of their potential is 
primarily hindered by the existing system of politi-
cal institutions and practices. 
The purpose of the work is to analyze the economic 
potential of small cities.
The paper explores the potential for the devel-
opment of small cities in relation to the Russian 
context. So, the authors consider the features of 
small cities and highlight their economic, social and 
political problems. As illustrated by the successful 
ones, the potential of small cities in various sectors 
of the economy (primary, secondary and tertiary) 
is analyzed. The practical significance of the study 
lies in the possibility of using the studied experi-
ence in developing the potential of small cities in 
various sectors of the economy in the practice of 
Russian management. As a result, it is concluded 
that small cities as such can be economically and 
socially efficient settlements, that is, they can be a 
completely competitive urbanized unit. However, 
the tools for the development of such territories 
should be focused on supporting the promising 
areas of development, providing an opportunity for 
independent and responsible development.
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