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К ВОПРОСУ О ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В настоящее время в Республике Узбекистан проводит-
ся последовательная работа по повышению социально-
организационных условий проживания населения, на осно-
ве использования достижении геоурбанистики. Это обсто-
ятельство приобретает все большую значимость в свя-
зи с организацией научной разработки проблемы город-
ской агломерации в зоне влияния Ташкентского мегаполи-
са. Анализируя актуальность данного исследования с точ-
ки зрения как организационно-производственного рычага, 
активно воздействующего на стабилизацию социально-
демографической ситуации в зоне влияния агломерации, 
рассматривается комплекс вопросов связанных с повыше-
нием эффективности производства путем совершенство-
вания территориальной организации народнохозяйствен-
ного комплекса. Проблемы обеспечения компактного про-
живания людей охватывают вопросы социальной, экономи-
ческой, инновационной и инвестиционной среды, а также 
урбанизованности регионов страны.

На современном этапе развития производи-
тельных сил Республики Узбекистан происхо-
дит его устойчивое социально-экономическое 
развитие, повышаются эффективность отрас-
лей хозяйств и усиливаются структурные сдви-
ги в территориальной организации производ-
ства характерные для условий рыночных отно-
шений, результаты которого наглядно выра-
жаются по районной дифференциации рассе-
ления и размещения населенных пунктов вы-
званное ростом урбанизованности террито-
рии. При более широком же подходе пробле-
мы расселения и размещения населения эко-
номических районов адекватно выражают 
основные направления демографических про-
цессов в республике в целом.

Решение в региональном масштабе урба-
нистических задач макроэкономического ха-
рактера предполагает изучение демографиче-
ских факторов и тенденции роста современ-
ного расселения, формирования реальных си-
стем городской агломерации и оценки выпол-
няемых ими народнохозяйственных функции.

На практике и исследованиями ведущих 
специалистов доказано, что пути развития 
агломераций различны. Однако, действитель-
ное многообразие случаев может быть сведе-
но к двум основным: развитие «от города» и 
развитие «от районов». В первом случае фор-
мируется моноцентрическая (одноцентровая) 
агломерация, во втором–полицентрическая 
(многоцентровая). Следует отметить, что круп-
нейшие города перерастают в моноцентриче-
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ские агломерации вполне естественно и зако-
номерно. Они собирают в себя промышлен-
ность, науку, культуру, управление, притяги-
вая к себе гигантские людские потоки. Таким 
образом, агломерация выступает преемником 
крупного города, современной формой его су-
ществования.

Система городов и поселков-окружающих 
крупнейший центр и возглавляемая им, скла-
дывается как результат наложения двух встреч-
ных потоков. Во-первых, на подступах к горо-
ду – центру как бы оседает все то, что к нему 
стремится, но не может в нем поместиться: ем-
кость города уже исчерпана, и теперь круп-
ный город способен расти только счет спутни-
ков. Все это соседствующие, приближенные, и 
подчас срастающиеся города и поселки, объ-
единенные тесным взаимодействием. Особен-
но характерны для моноцентрических агломе-
раций так называемые маятниковые миграции 
населения. Ежедневно из пригородной зоны 
не только из городов и поселков – спутников, 
но и сельской местности на работу в централь-
ный город агломерации устремляются массы 
людей. 

В наших условиях, наибольшей величины 
этот поток достигает в Ташкентской агломе-
рации – свыше сотни тысяч человек. Навстре-
чу движется поток жителей города - центра, 
работающих в поселениях – спутниках. По-
другому происходит формирование агломера-
ций, развивающихся «от района». Так, напри-
мер при высокой концентрации запасов сырья 
в условиях растущей потребности природных 
ресурсах таких центров становится все боль-
ше и больше. Таким образом, хозяйственный 
профиль, облик и размеры у этих агломераций 
почти одинаковы, в главном они различается 
в деталях.

В последние годы в нашей стране и за ру-
бежом появились интересные публикации со-
держащие социально-экономическую, геогра-
фическую и градостроительную характеристи-
ку городов и городских поселений. Много ра-
бот посвящено столице Республики Узбеки-
стан – городу Ташкенту. Её проблемами зани-
мались ученые и практики: экономисты, гео-
графы, архитекторы, инженеры и соискатели. 
За двадцать лет значительно изменились все 
звенья территориально-производственного 
комплекса Ташкента. Более совершенным стал 

подход к социально-экономическому и гео-
графическому анализу. Однако характеристи-
ка города – даже такого многофункциональ-
ного мегаполиса, как Ташкент – требует более 
пристального внимания, чем другие города. В 
этой связи, выдающийся русский ученый Н.Н. 
Баранский пишет, что «очень важным момен-
том в выработке экономико-географической 
характеристики города, как и всякого другого 
объекта, является момент сравнения1. 

Это важное положение послужило своёо-
бразным компасом для Таштаевой С.К., взяв-
шей на себя большую ответственность, решить 
экономико-географические проблемы Таш-
кентской агломерации. Она, в числе других ис-
следователей, впервые рассматривает данный 
вопрос в экономико-географическом аспекте, 
под руководством известного в стране и за ру-
бежом эксперта, доктора географических наук, 
профессора А.С.Салиева, в условиях аридной 
зоны. Она рассматривает исторические изме-
нения и тенденции многогранной жизни го-
рода, даёт характеристику населения и основ-
ные виды его деятельности, а также анализи-
рует соотношения между градообразующими 
и градообслуживающими функциями, и объяс-
няет типичные черты внешнего и внутреннего 
облика города Ташкента и взаимные связи его 
с окружающими районами и т.д.

Решая такую задачу, автор начинает исследо-
вания с рассмотрения специфики экономико-
географического положения г. Ташкента. Да-
лее, освещает комплекс вопросов, связанных 
с городской агломерацией и особенности его 
развития в переходный период на рыночную 
экономику, а также освещает вопросы, связан-
ные с охраной городской среды.

За этим следуют характеристики современ-
ного населения столицы, и рассматривают его 
структуру и динамику роста, и некоторые во-
просы квалификационного состава Ташкент-
ской агломерации и территориальные разли-
чия в расселении. Обобщенная характеристи-
ка социально-производственного комплекса 
Ташкента начинается с рассмотрения удовлет-
ворения материального благосостояния насе-
ления агломерации, т.е, от изучения социаль-
ной, экономической, инвестиционной среды, 

1  Баранский Н.Н. «Экономическая география», 
«Экономическая картография» 2-ое изд., Москва, 
1960г, стр.-217.
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рынка труда и урбанистической, а также инно-
вационной среды и т.д. 

Следующая глава работы посвящена терри-
ториальной и функциональной структуре Таш-
кентской агломерации. В ней рассматривает-
ся основная черта городской агломерации и 
формирование урбанистической ситуации, а 
также зоны тяготения Ташкентской агломера-
ции. Далее идет характеристика основных от-
раслей градообслуживающей базы Ташкент-
ского расселения, рассказывается о развитии и 
размещении инфраструктурных отраслей и их 
окружающие регионы, с которыми Ташкент-
ская агломерация поддерживает устойчивые 
производственные, культурно-бытовые и тру-
довые взаимные связи.

Исходя из поставленных целей и задачи, 
автором нарисованы контуры освещения во-
проса на высоком научном уровне как объек-
та изучения экономико-географической науки, 
а затем ей удалось решить проблему город-
ской агломерации на конкретных материалах 
г. Ташкента и Ташкентской области. Это мето-
дика и методология составлена на основе об-
щереспубликанской концепции устойчивого 
развития страны, в предстоящей среднесроч-
ной и долгосрочной перспективы, основыва-
ясь на содержании работ и установок в трудах 
Президента Республики Узбекистан И.А. Кари-
мова. 

За последние двадцать лет, т.е. в годы Не-
зависимости Узбекистана проблемами го-
родов и городской агломерации занима-
лись многие ученые и практики. Появилась 
большая экономико-географическая, соци-
ологическая, градостроительная, историко-
демографическая литература. Среди этих 
работ надо отметить труды З.М. Акрамо-
ва, Т.И.Раймова., Э.А. Ахмедова, О.Б. Ото-
Мирзаева, А.А. Каюмова, Р.Х.Муртазаева., 
В.Л.Гентшке., А.С. Салиева., Ш.А. Азимова и др. 
Все это расширило возможности экономистов, 
географов и историков республики написать 
и сравнить современный облик г. Ташкента и 
Ташкентской агломерации с другими региона-
ми страны. 

В этой связи, считаем уместным высказать 
мнение, об экономико-географическом поло-
жении г.Ташкента и Ташкентского экономиче-
ского региона (ТЭР), а также урбанистической 
среды регионов Республики Узбекистан. Таш-

кентская агломерация в структуре Ташкентско-
го экономического района включает в свой 
состав: г. Ташкент, территории 15 сопредель-
ных районов (Чиназский, Чирчикский, Аккур-
ганский, Букинский, Янгиюльский, Ахангаран-
ский, Зангиатинский, Кибрайский, Бустанлык-
ский, Паркентский, Верхнечирчикский, Сред-
нечирчикский, Бекабадский), 10-городов и 17 
поселков городского типа и 600 населенных 
пунктов.

ТЭР не имеет равных, в республике по объ-
ему выпускаемой общей внутренней продук-
ции (24,9 % всего объема страны), в том чис-
ле по производству на душу населения. Веду-
щее место в стране принадлежит этому райо-
ну и по развитию инфраструктурных отраслей 
и квалифицированных кадров, способных под-
готовить инновационные продукты, чем лю-
бой другой экономический регион Узбекиста-
на. 

Экономико-географическое положение 
территории ТЭР, как издавна наиболее осво-
енной части страны, способствовали росту из 
древнейшего ядра Узбекистана. ТЭР относит-
ся к типичным городским районам. Доля го-
родского населения составляет 72,6%. В рай-
оне сформировались пять крупнейших зон го-
родской агломерации: 1) Северо-восточный, 
2) Северный, 3) Южный, 4) Юго-западный, 5) 
Северо-западный.

Рост населения ТЭР идет преимуществен-
но за счет, естественного прироста и частич-
но механического движения. Основной при-
рост городского населения приходиться на Се-
верную и Северо-западную зону. Таким обра-
зом, в демографической ситуации ташкентской 
агломерации и его пригородной зоне заметна 
роль маятниковой и частично челночной ми-
грации, а также возрастание доли населения 
старших возрастов. Ташкентская агломерация 
по-прежнему дает новых специалистов высо-
кой инновационной квалификации, но испы-
тывает дефицит рабочих кадров. По народно-
хозяйственным функциям, особенностям рас-
селения отличается не только г. Ташкент, но и 
его пригородная зона. Центральное ядро го-
рода, где сосредоточены многие функции, ме-
нее характерно для других частей. Здесь рас-
положены ценнейшие памятники архитектуры, 
истории, культуры, определяет все возрастаю-
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щую роль такой функции, как экскурсионное 
обслуживание. 

В центральном ядре концентрируются 
все административно-деловые, культурно-
просветительные функции Ташкентской систе-
мы расселения. Поэтому интенсивны ежеднев-
ные трудовые поездки. Вместе с тем общие 
тенденции центра: переселения жителей в но-
вые районы периферийной зоны, при сокра-
щении роли промышленности. Растет сфера 
обслуживания и науки, расширяется зона зе-
леных поясов вдоль площади независимости.

Ташкентская агломерация подразделяется 
на две крупные зоны: первая зона охватыва-
ет близлежащие территории вокруг г. Ташкен-
та такие как, Келес, Эшангузар, Назарбек, Кук-
сарай, Янгибазар, Салар и относится к перена-
селенной зоне. Плотность населения на 1 км2 
территории составляет более 600-700 человек 
и образует черты большого Ташкентского ме-
гаполиса.

Вторая зона Ташкентской агломерации рас-
тирается на расстояние 60-70 км., плотность 
составляет 200-250 чел. Таким образом, во вто-
рой зоне находятся, «дальние спутники» г. Таш-
кента которые образуют, пригородные тер-
ритории, так называемой «Центр-пригород». 
Здесь формируются, многие функции город-
ской агломерации и особо выделяется специ-
ализированные отрасли производства в виде 
виноградарства, овощемолочного животно-
водства, тяжелой промышленности, зоны ре-
креационного отдыха, науки и техники, а в юж-
ном секторе зоны хлопкосеяния и др. 

К Северо-востоку Ташкента, там, где р. Чир-
чик пересекает территорию Ташкентской об-
ласти – расположен крупный центр химиче-
ской промышленности и энергетики – г. Чир-
чик, а на Юго-западном ярусе центр легкой и 
пищевой промышленности – г.Янгиюль. Это 
крупная зона обрабатывающей промышлен-
ности, зона отдыха и рекреационного обслу-
живания.

Географический рисунок опорного карка-
са производства Ташкентской агломерации, 
определяемый, отходящими, от Ташкента 
своеобразным оттенком проявляется, хотя 
и ослаблено, в Джизакской и Сырдарьинской 
областях.

Ферганская долина - староосвоенная и об-
житая территория. В то время население скон-

центрировалось вокруг г.г. Намангана, Анди-
жана и Ферганы и др, расселялось вдоль транс-
портных путей и крупных магистральных оро-
сительных систем, т.е. по долинам рек. С соз-
данием крупного орошаемого земледелия из-
менился характер расселения Ферганской до-
лины. Этот процесс интенсивно продолжает-
ся и сейчас. Ферганская долина – территория 
высокого уровня поливного земледелия. Доля 
сельского населения, относительно высокая в 
республике и составляет 43%. Это объясняется 
главным образом формированием в регионе 
агропромышленного комплекса. В то же вре-
мя наблюдается высокий рост городского на-
селения, в частности в областных центрах. Так, 
в трех областных центрах проживает 43,2% го-
родского населения региона и 13% всего насе-
ления Ферганской долины. 

В пригородных зонах этих городов стала ин-
тенсивно развиваться овощемолочная отрасль 
сельского хозяйства, наблюдается приток мо-
лодых специалистов, сложилось равновесие 
мужского и женского населения. В результа-
те положительного сальдо миграции, при кон-
центрации значительных внутри районных по-
ездок. 

Интенсификация производства Ферганской 
долины в целом и его областей, а также уско-
ренное развитие инфраструктурных отрас-
лей становится важнейшим фактором реше-
ния проблем использования трудовых ресур-
сов. Территориальная структура экономики 
Ферганской долины тесно связана с развити-
ем агропромышленного комплекса и отчасти 
с его внутренней спецификой производствен-
ной специализации.

Южный экономический регион (Сурхан-
даринская и Кашкадаринская области) наиме-
нее урбанизованные территорий Узбекиста-
на (40 %) с преобладанием аграрного сектора, 
находится на самой Южной окраине страны. В 
ЮЭР сложился мощный агропромышленный 
комплекс и отличается высокой сельскохозяй-
ственной освоенностью. На орошаемых зем-
лях возделывают тонковолокнистый хлопчат-
ник, фрукты. На развитие сельского хозяйства 
отрицательно влияет засушливый климат. Поэ-
тому для развития орошаемых земель, постро-
ены водохранилища и разветвленная ороси-
тельная система. Важное место в земледелии 
района занимают посевы зерновых и кормо-
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вых культур: основная из них люцерна, кото-
рая в севообороте с хлопководством поддер-
живает плодородье почвы. 

В годы независимости развитие района 
происходило на основе создания развитой 
транспортно-экономической связи. Развива-
ются мощный газоперерабатывающий ком-
плекс. Таким образом, район превратился из 
чисто аграрного в индустриально-аграрный 
район. На юге выделяются два основных зве-
на: комплексы отраслей по производству 
топливно-энергетических ресурсов и агропро-
мышленный комплекс. С развитием промыш-
ленности растёт число городов и доля город-
ского населения. В 2010 году в городах прожи-
вало более 1,7 млн. человек, что 2,1 раза боль-
ше по сравнению с 1959 годом. В последние 
десятилетия в агропромышленном комплексе 
юга усиливается роль индустриального кры-
ла, перерабатывающего сельскохозяйствен-
ную продукцию и роли инфраструктурных от-
раслей. Это создаёт основу для всестороннего 
подъема материального уровня жизни населе-
ния и превращения Южных районов страны в 
гармонически развитый хозяйственный ком-
плекс. 

Среди трех областей Зарафшанской доли-
ны, Самаркандская область занимает первое 
место по численности населения (56,1%), а по 
размерам территории (3,7%) уступает Навоий-
ской и Бухарской областям. Основными факто-
рами, обеспечивающими высокий экономиче-
ский потенциал и сложившуюся специализа-
цию Зарафшанского экономического района, 
следует считать высококвалифицированные 
трудовые ресурсы и исторически сконцентри-
рованные основные производственные фон-
ды, наличие природных богатств, выгодное 
экономико-географическое положение регио-
на, агроклиматические и почвенные ресурсы, 
а также концентрация здесь огромных энер-
гетических ресурсов Республики Узбекистан. 
Это дает возможность повсеместно развивать 
энергоемкие отрасли производства, а также 
выращивать технические культуры, овощебах-
чевые культуры и картофель, а также  зерно-
вые культуры. Существенным для ЭГП района 
следует считать его центральное место распо-
ложения в стране, что позволяет ему служить 
связующим звеном для Ташкентской агломе-
рации, Ферганской долины, а также низовьев 

р. Амударьи. Это преимущество усиливается 
таким важнейшим компонентом ЭГП, как по-
тенциал в транспортных возможностях.

Гармоничное развитие рыночных отноше-
ний в годы Независимости Узбекистана, инду-
стриализация и рост городов охватили терри-
тории Нижнеамударьинского экономическо-
го региона, что способствовало концентрации 
промышленного производства и инфраструк-
турных отраслей в отдельно взятых городах и 
районах. Так, в Республике Каракалпакстан на-
чато производство кальцинированной соды, 
освоен выпуск хлопчатобумажных изделий и 
на базе газового промысла начато производ-
ства газового конденсата, что в значительной 
степени повлияли на расселении ранее пусто-
вавших территорий. 

На территории вышеуказанного региона 
проживает 11,2% населения Республики Узбе-
кистан, т.е. 3,2 млн. человек. Растет урбани-
зованность региона (доля городского населе-
ния 42,6%). Темпы роста городского населе-
ния особенно заметны в столичных городах, 
хотя, только для Каракалпакстана характерна 
значительная доля проживающих в них горо-
жан (50%). Однако в целом, уровень городской 
агломерации в Республике Каракалпакстан все 
еще выражен слабо. Наиболее развитая агло-
мерация Нукусская – с которым по сравнению 
с 1960 годом рост составил 8,4 раза. К чис-
лу развивающихся, относятся Ходжейлинская, 
Турткульская, Берунийская, Кунградская, Чим-
байская и др.

В сельском расселении Республики Каракал-
пакстан все еще очень значителен вес кишлач-
ных поселков (1131), переустройство их очень 
важно, в связи с оттоком из них значительной 
части трудоспособного населения (преиму-
щественно молодых людей), вследствие чего 
в сельской местности Каракалпакстана имеют 
тенденции половозрастные диспропорции.

Большая часть трудоспособного населе-
ния Нижне-амударьинского региона 69,7% за-
нята в отраслях материального производства. 
Значительно выше среднего республиканско-
го уровня доля населения, занятого в сельском 
хозяйстве (39-43%), где квалификация трудо-
вых ресурсов региона невысока.

В целом, учитывая высказывание Лаппо 
Г.М., и результаты научной разработки Таш-
таевой С.К. – можно придти к выводу, что го-
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родская агломерация – это компактная про-
странственная группировка поселений объ-
единенных многообразными интенсивными 
связями в много компактную динамическую 
систему.

Существует мнение, что город начнет раз-
вертываться в агломерацию, когда числен-
ность его населения достигнет 100 тыс. чело-
век. Г.М. Лаппо уточняет возможности форми-
рования крупной много центрической город-
ской агломерации, начиная с города, с числен-
ностью населения, как правило, не менее 250 
тыс. человек. Вокруг крупнейших городов мил-
лионеров образуются сверх крупные агломе-
рации. В их состав обычно входят города с на-
селением 100 и более тысяч человек каждая.

К концу двадцатого столетия в мире насчи-
тывалась около 1500 агломераций, каждая с 
населением более 100 тыс. человек. Почти де-
сять лет спустя количество агломерации и их 
численность их населения существенно уве-
личилась. Таким образом, городские агломе-
рации представляют собой группы взаимос-
вязанных, близко расположенных друг к другу 
преимущественно городских поселений, тяго-
теющих к главному крупному городу ядру.

Они не мыслимы без инфраструктуры, ко-
торая по утверждению профессора Саушки-

на Ю.Г. служат как бы кровеносной систе-
мой агломерации1. Далее он добавляет, что 
городская агломерация – это еще технико-
экономическое сочетание предприятий, рас-
положенных на компактной территории, свя-
занных взаимными производственными свя-
зями. В большинстве случаев городские агло-
мерации совпадают с промышленными узла-
ми, агропромышленными объединениями, ку-
рортными базами, где отдельные поселения 
тяготеют к главному городу. 

Таким образом, городская агломерация 
рассматривается не только как группа город-
ских и других поселений, компактно распо-
ложенных по отношению друг к другу и тя-
готеющих к большому городу, но и как эко-
номический узел и даже, шире – как 
социально-экономический узел. 

В этом видится научно-практическая ак-
туальность и производственная значимость 
разработки проблем городской агломерации 
как организационно-управленческого рыча-
га активно воздействующего на стабилизацию 
социально-экономической ситуации в зоне 
влияния агломерации и в целом – в Республи-
ке. 
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