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              Формы расселения
Формирование и развитие расселения осуществляется под влиянием размещения 
общественного производства, наличия сырьевых и топливно-энергетиче ских 
ресурсов, социально-экономиче ской потребности населения, природно-
климатических условий, транспортной сети. Существуют городской и сельский 
типы расселения. Они могут быть сосредоточенным (концентрированным) или 
рассредоточенным (дисперсным). Сосредоточенное расселение более 
эффективно с экономической и социальной точек зрения. Форма расселения – 
автономная или групповая
    Автономная форма расселения предполагает изолированное развитие 
поселений, связанное с удаленностью поселений и слабым развитием 
транспортных коммуникаций
     Групповая форма расселения создает условия для эффективного размещения 
и развития промышленности, устранения чрезмерной плотности населения и 
решения проблемы охраны окружающей среды. При групповой форме расселения 
ряд мелких и средних городов по своим экономическим, административным и 
культурным связям тяготеют к одному наиболее крупному городу – центру 
тяготения. Центр тяготения вместе с несколькими десятками городов и поселков, 
объединенных общностью экономических, административных и культурно-
бытовых связей, составляют агломерацию



                    
                        Формы расселения

• Групповые системы рассе ления формируются на базе территориально-
производствен ных комплексов . ТПК – рациональное сочетание предприятий, при 
котором дости гается экономический эффект в соот ветствии с природными и 
экономическими условиями района, его транспортным положением. Пред приятия по 
разработке природных ресурсов становятся базой для новых городов. При 
благоприятном экономико-географиче ском положении города могут превратиться в 
центры тяго тения малых и средних групповых систем (Шарыповская группо вая 
система Канско-Ачинского ТПК в Красноярском крае), круп ных и крупнейших 
(агломерации Донецка, Кемерово).

• В районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока условия разработки 
сырьевых ресурсов диктуют оазисную (очаговую) форму рассе ления

• Особая форма поселений – вахтовые поселки возникающие в труднодоступных 
районах освоения полезных ископаемых или строительства дорог и предприятий



                Формы 
расселения

 

Для началь ной стадии 
градостроитель ного освоения 
территории типично небольшое 
количе ство равномерно размещен ных 
поселений, которые по мере развития 
приобретают все более 
концентрирован ную форму

1- сложившаяся агломерация
2- складывающаяся агломерация
3- групповая форма расселения
4-мелкоочаговое расселение
5 — городские поселения
6 — дороги
7— граница района расселения



                типология населенных      мест

Развитие общественного разделения труда привело к 
возникновению в истории общества двух основных типов 
поселений — городских и сельских
Города, оставаясь основными местами концентрации 
промышленного производства, центрами разнообразных 
экономических связей, играют руководящую и организующую 
роль. К категории городов могут быть отнесены пункты с 
населением не менее 12 тыс. жителей при наличии 85% рабочих, 
служащих и членов их семей. 

 Рабочие поселки или поселки городского типа должны 
насчитывать 3 тыс. жителей при наличии в их составе до 85% 
рабочих, служащих и членов их семей. 

К сельским относят все населенные пункты, не отвечающие 
цензам городских поселений. Основную и преобладающую часть 
их составляют села, деревни, поселки сельскохозяйственных 
предприятий.; сюда же к особой группе относят небольшие 
промышленные, транспортные, лесохозяйственные поселки, не 
связанные с сельским хозяйством; сельские населенные пункты 
смешанного типа, занимающих по своим функциям и 
народнохозяйственному значению промежуточное место между 
городскими и сельскими поселениями.

Аграрно-индустриальные поселки, которые производят и 
перерабатывают сельскохозяйственную продукцию





     классификация 
городских поселений

Экономико-географическая классификация 
городов проводится и по отдельным 
признакам, и по их совокупности
Классификация : 1.  по численности: 

малые — до 50 тыс. человек, средние 
— 50—100 тыс., большие — 100—250 
тыс., крупные — 250—500 тыс., 
крупнейшие — от 500 тыс. до 1 млн 
человек; 

2. по экономико-географическому 
положению позволяет определить общие 
черты экономической структуры и 
направления дальнейшего развития 
исходя из потенциальных возможностей, 
которые заложены в районе; 



           2.по экономико-географическому положению:

в узлах 
пересечения 
транспортных 
путей 
(Новосибирск, 
Красноярск, 
Нижний 
Новгород)

⚫ в крупных горнодобывающих районах 
(Новокузнецк, Кемерово, Магнитогорск, 
Шахты; в районах крупной 
обрабатывающей промышленности — 
Ярославль, Иваново, Серпухов )



           2. по экономико-географическому положению

• в районах 
интенсивного 
сельского 
хозяйства 
(Краснодар, 
Ставрополь)  



по функциональной 
классификации
На основании   функциональной 
классификации город делят на:

— полифункциональные — 
сочетающие административно-
политическую, культурную и 
экономическую деятельность 
(промышленность и транспорт). К таким 
городам относят столицы, все краевые 
и областные центры, а также многие 
большие города страны, в которых 
каждая из перечисленных функций 
имеет градообразующее значение;

 — с резко выраженным 
преобладанием промышленных и 
транспортных функций 
межрайонного значения;

— выполняющие административные и 
организационные функции
 — особую группу составляют города-
курорты



                    по  функциональной классификации

Полифункци
ональные:

с резко 
выраженным 
преобладанием 
промышленных и 
транспортных 
функций 
межрайонного 
значения



                 по  функциональной классификации

города-
курорты

промышленны
х и 
транспортных 
функций 
межрайонного 
значения.



  3.  по степени их участия в территориальном разделении 
общественного труда



                   4. по генетическим признакам



                5. по типам перспективного развития 







Классификация 
сельских поселений
Среди сельскохозяйственных поселений два 
основных по значению функциональных типа 
составляют центральные поселки колхозов 
и совхозов
 При классификации поселений по  людности  
они распределяются на большее или 
меньшее число групп, от мельчайших (в 1—5 
жителей) до наиболее крупных (10 тысяч 
жителей и более), следуя общим принципам 
статистических группировок
В состав территории сельского поселения 
могут входить, как правило, один сельский 
населённый пункт или посёлок с 
численностью населения более 1000 человек
Людность поселений (т.е. величина их по 
числу жителей) связана с производственными 
функциями поселения, с формой расселения, 
с историей данного населенною пункта
величина поселений создает определенные 
условия для их жизни, для организации 
культурно-бытового обслуживания их 
жителей, поэтому выделение ряда 
характерных типов сельских поселений по 
данному признаку имеет научное и 
практическое значение.



Классификация 
сельских 
поселений
  В  крупных населенных пунктах с 
численностью 1—2 тысячи человек 
создаются, детский сад, ясли на 
50—70 мест (с расширением в летний 
сезон до 80—110 мест), неполная 
средняя школа на 150—160 мест, клуб 
с кинозалом на 200 мест и 
библиотекой, фельдшерско-
акушерский пункт с небольшим 
стационаром, магазины на 6 рабочих 
мест, столовая-кафе на 40 мест, 
комбинат бытового обслуживания на 
3—4 рабочих места, баня на 10 мест, 
отделение связи со сберегательной 
кассой, дом для престарелых, 
спортплощадки и т.д. 



             Классификация сельских поселений

особый тип — однодворки, одиночное 
обособленное жилье — представляет 
большинство пунктов с населением 
менее 10 человек

Малые населенные пункты, 
имеющие до 100 жителей, как и 
обособленные жилые точки, в 
отношении обслуживания их населения 
в наибольшей степени зависят от 
ближайших более крупных поселений. 

При величине 200—500 жителей каждое 
поселение может иметь могут быть 
созданы некоторые элементы 
общественного обслуживания 
(начальная школа, медицинский пункт, 
красный уголок, изба-читальня или 
клуб, сельский магазин — все самых 
малых размеров).



                Классификация сельских 
поселений

При размерах сельского поселения в 
3—5 тысяч жителей создаются 
наиболее благоприятные возможности 
для обеспечения городского 1 уровня 
благоустройства и культурно-бытового 
обслуживания с постройкой крупных 
типовых школ, домов культуры, 
медицинских учреждений, 
специализированной торговой сети и т.
д. 



Классификация 
сельских 
поселений

Функциональные типы сельских 
поселений. 

Люди занимаются различными видами 
деятельности и населенные пункты 
играют разную роль в территориальной 
организации общественного 
производства. 

Общая для всех поселений функция — 
быть жилым местом.



                    Классификация сельских поселений

• В населении поселков может быть выделено несколько групп: 

1) занятые в сельском хозяйстве; 2) занятые в лесном хозяйстве; 3) занятые на внешнем транспорте; 4) занятые в 
промышленности; 5) совмещающие занятия в сельском хозяйстве и в промышленности в том же населенном 
пункте (в разные сезоны года); 6) занятые в учреждениях (хозяйственных, административных, культурных, 
медицинских, торговых), в значительной степени обслуживающих другие селения района; 7) занятые в различных 
учреждениях, главным образом обслуживающих «временное» население, прибывающее в данное место для 
отдыха, лечения.

• Преобладание первой группы создает тип сельскохозяйственного поселения в двух его социально-
экономических формах колхозной и совхозной (к последней близки поселки государственных подсобных 
сельскохозяйственных предприятий, имеющихся у некоторых заводов, торговых организаций).

• Преобладание второй, третьей и четвертой групп создает различные типы несельскохозяйственных поселков в 
сельской местности. Значительная доля седьмой группы характерна для особых типов 
несельскохозяйственных поселений — курортных поселков, поселений при больницах, туристских базах и т.п.

• Сочетание первой, четвертой и пятой групп создает разные типы аграрно-индустриальных поселений в 
сельских местностях; пятая группа характерна для особого типа агроиндустриальных поселков, который 
должен получить большое развитие в будущем.

• Значительная доля шестой группы указывает на выполнение поселением функций местного центра в сельском 
районе. Но эти функции, как правило, сочетаются с производственными: образуются различные типы 
сельскохозяйственных, аграрно-индустриальных, несельскохозяйственных (например, пристанционных) 
поселков с развитыми функциями местных центров.

 



Бригадные 
поселки



выселки



        прифермерские поселки



                                                 совхозы



                             Сезонные пункты



животноводческие пункты на сезонных 
пастбищах:



            Классификация сельских поселений

        Несельскохозяйственные поселки в сельских местностях представлены весьма 
различными типами, связанными с выполнением различных народнохозяйственных 
функций. 

• 1. Поселки промышленных предприятий, по своим размерам не отвечающие «цензу», 
установленному для городских поселений. 

• 2. Поселки на путях сообщений.

• 3. Поселки строителей при новостройках
• 4. Лесопромышленные и лесо-охранные поселки
• 5. Рыбопромысловые и охотничье-промысловые поселки. 

• 6. Поселки научных станций
• 7. Дачные поселки
•  8. Ху́тор 

•  9. Ау́л



Не сельско-хозяйственные поселения

 1. Поселки 
промышленных 
предприятий:



Не сельско-хозяйственные 
поселения

 2. Поселки на путях 
сообщений



Не сельско-хозяйственные 
поселения

    

3. Поселки строителей 
при новостройках



Не сельско-хозяйственные поселения

4. Лесопромышленные и 
лесо- охранные поселки



Не сельско-хозяйственные поселения

5. Рыбопромысловые и 
охотничье-промысловые 
поселки



Не сельско-хозяйственные поселения

6. Поселки научных станций



Не сельско-хозяйственные поселения

7. Дачные 



хутор



аул



              дома в Руском стиле



                   интерьер в русском стиле



Градообразующие и градоформирующие 
факторы

• Основными факторами, определяющими величину населенного 
места (общую численность населения и размеры территории), 
являются предприятия и учреждения республиканского, областного и 
районного значения. Такие факторы называются градообразующими.

• Для промышленных предприятий такими показателями являются 
следующие: количество рабочих и служащих (для расчета общей 
численности населения и определения объемов жилищного, культурно-
бытового строительства); виды и объемы продукции (для определения 
общего грузооборота, составления энергетического баланса 
населенного места, учета потребности в воде и т.п.); площадь 
земельного участка с учетом возможного расширения предприятия.

• К обслуживающим относят учреждения и предприятия, 
предназначенные для обслуживания жителей данного населенного 
места.

•  Градообразующие факторы определяют численность населения 
поселения, а градообслуживающие зависят сами от этой численности.



      Градообразующие группы населения

Трудовые ресурсы города, т.е. часть населения занятая общественно-
полезным трудом подразделяется на две  основные группы:
• градообразующую, т.е. трудящихся предприятий-учреждений и 
организаций, которые формируют народнохозяйственную основу 
развития города (промышленное производство, строительство, 
внешний транспорт, управление, науку, финансовую деятельность, 
высшее образование, лечение, отдых и т.п.)

• градообслуживающую, т.е. работников предприятий-учреждений 
сферы обслуживания (торговля, общественное питание, финансовое и 
юридическое обслуживание, народное образование, охрана здоровья, 
культура, жилищно-коммунальное обслуживание и т.п.)

• Отдельную группу составляет так называемая несамодеятельная 
группа, т.е. пенсионеры, дети дошкольного возраста и школьники, 
студенты стационарных отделений средних специальных и высших 
учебных заведений.



Градообразующие 
факторы

I группа — градообразующая.

трудящиеся предприятий-
учреждений и организаций
 Ее удельный вес составляет на 
первую очередь строительства 
33…38%, а на перспективу — 25…35%.



           Градообразующие 
факторы

II группа — обслуживающая.

работники предприятий-
учреждений сферы обслуживания

 Удельный вес этой группы 
населения зависит от величины 
города и составляет для крупных 
городов 23…26%, для средних и 
малых городов и поселков — 19… 22 
%. С ростом города возрастает 
удельный вес обслуживающей 
группы населения, так как в 
больших городах наиболее 
развита система учреждений 
культурно-бытового 
обслуживания населения. При этом 
удельный вес градообразующей 
группы населения снижается.



                Градообразующие факторы

III группа — неработающее 
население

 (дети, домохозяйки, 
престарелые, инвалиды). Эту 
группу называют 
несамодеятельной. Ее 
удельный вес не зависит от 
величины городов и 
колеблется в пределах 46… 48 
%. На удельный вес влияет 
только возрастной состав.



                   Трудовые ресурсы страны

Трудовые ресурсы — это 
трудоспособная часть населения, 
которая, обладая физическими и 
интеллектуальными возможностями, 
способна производить материальные 
блага или оказывать услуги.

 Трудовыми ресурсами называется 
население, способное работать в 
народном хозяйстве. Их основная 
часть - население в трудоспособном 
возрасте. В России нижняя граница 
трудоспособного возраста – 16 лет, а 
верхняя определяется возрастом 
выхода на пенсию по старости 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет). 



              Проблема трудовой занятости

Существенная проблема пожилых 
людей - возможность более 
активного их включения в 
трудовую деятельность. Ведь 
учеными замечено: чем дольше 
человек работает, тем 
эффективнее действует его 
организм. Во многих развитых 
странах мира люди старше 65 лет 
энергичны, бодры и 
работоспособны. Для государства 
и налогоплательщиков 
продолжение трудоспособности 
пожилых - важный способ 
оздоровления экономики. Кроме 
того, очень многие пенсионеры, 
чтобы улучшить свое 
материальное положение, 
вынужденные адаптироваться к 
новым экономическим условиям и 
несмотря на возраст, стремятся 
вновь трудоустроиться на 
посильную для них работу. 



  Вопросы по теме:

  1. Чем характеризуется групповая форма расселения?

  2. Как классифицируются  городские поселения?

  3. Какие производственные и  непроизводственные 
градообразующие предприятия входят в состав  
полифункциональных городов?

  4. Назовите основные градообразующие  факторы
   5 Каковы проблемы трудовой занятости


