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В статье проводится сравнительный анализ территориальной структуры ряда городов 
мира. Отмечено, что в  их пространственном облике всегда проявлялись общие тенденции 
к  централизации и  секторальной магистрализации пространства, находящие отражение 
в специфических элементах территориальной структуры: ядрах урбанизации, функциональ-
ных зонах (поясах), секторах. В  исторических городах классической поясно-секторной тер-
риториальной структуры выделяются шесть структурных поясов, которые имеют специфи-
ческие особенности хозяйства. Основное внимание посвящено анализу и сравнительной ха-
рактеристике структурных зон Санкт-Петербурга и Киева. На территории названных городов 
выделены структурные зоны, описаны их площадь, население, функционально-планировоч-
ные элементы и основные функции. В заключение делается вывод о том, что Санкт-Петербург 
и  Киев обладают общими тенденциями формирования пространственной структуры. Биб-
лиогр. 15 назв. Ил. 2. Табл. 2.
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�e article presents a comparative analysis of the territorial structure of a number of cities in the 
world. It is noted that in their spatial appearance has always shown a tendency towards centralization 
and sectoralized main thoroughfares, re�ected in the speci�c elements of the territorial structure: the 
kernels of urbanization, functional areas (zones), and sectors. Historically structured cities exhibit a 
classical, polarized structure of six zones, each of which expresses speci�c features of the economy. 
Here principal attention is paid to the analysis and comparative characterization structural zones in St. 
Petersburg and Kiev. Within these cities highlighted structural zones are determined, their area, pop-
ulation, functional planning elements and basic functions. In conclusion the author concludes that St. 
Petersburg and Kyiv have common trends in the formation of spatial patterns. Refs 15. Figs 2. Tables 2.
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Крупные города формируются по своим, внутренне обусловленным законам 
пространственного развития. В их пространственном облике везде и во все вре-
мена намечались общие тенденции к централизации и секторальной магистрали-
зации пространства, позднее отраженные в специфических элементах территори-
альной структуры: ядрах урбанизации, функциональных зонах (поясах), секторах. 
Нарушаются эти предустановленные каноны только спецификой конфигурации 
территории (наличием природных или антропогенных барьеров в развитии горо-
дов), а также особенностями социально-ментального и хозяйственно-экономиче-
ского типа общественного согласия. 
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Исследования ряда крупнейших городов и агломераций мира выявили общие 
для исторических городов тренды формирования классической поясно-сектор-
ной территориальной структуры. В  ней выделяется шесть структурных поясов, 
которые отличаются своей спецификой хозяйства. Сравнение Санкт-Петербурга 
и Киева с ключевыми городскими агломерациями мира позволило выделить харак-
терные особенности их развития, которые свидетельствуют о формировании спец-
ифической территориальной структуры, основанной на агломерационном эффекте 
территории, присущей городам мира [1–4]. Рассмотрим структуру пространствен-
ного развития этих городов более подробно (табл. 1).

Как видим, практически все крупные города — ядра моноцентрических агло-
мераций, имеют сходную территориальную структуру, каждый элемент которой 
характеризуется специфическими функциональными особенностями. 

1. В историческом ядре перечисленных в табл. 1  городов (а также и во мно-
гих иных крупных городах — центрах агломераций) тесно сочетаются общегосу-
дарственные и  международные политико-административные, дипломатические 
и  управленческие функции, сформировался общественный, торговый, туристи-
ческий и  деловой центр, размещены наиболее выдающиеся памятники истории 
и архитектуры, учреждения культуры, академической науки и образования между-
народного уровня. Развитие социальной сферы исторического ядра имеет репре-
зентативное значение и существенно преобладает над промышленным производ-
ством. Историческое ядро  крупных городов исключительно ориентировано на ми-
ровой и национальный уровень развития. Оно принимает массу туристов и ино-
странных делегаций. В нем происходят наиболее значительные события в жизни 
страны (международные конгрессы, симпозиумы, выставки, концерты). Центр 
всегда наполнен отдыхающей публикой. Пространственный облик центра всегда 
очень быстро меняется. Постоянно возникают и исчезают различные представи-
тельства и торговые объекты, строятся новые сооружения и разрушаются старые, 
территория центра постоянно находится в  процессе перепланировки. Централь-
ное ядро   имеет крайне высокую модульно-дисперсную концентрацию различных 
видов человеческой деятельности, в нем интенсивно осваивается подземное про-
странство (а иногда и пространство на крышах высотных зданий). Каждое пред-
приятие в центре занимает очень небольшой участок территории, что при боль-
шой скученности различных видов деятельности порождает явление модульности. 
Оно, в свою очередь, формирует очень мелкую дисперсную структуру хозяйства 
ядра. При этом, каждый его элемент очень важен и выполняет уникальные функ-
ции. Так, в  пределах кольца бульваров в  Париже сосредоточены основные тури-
стические объекты Франции, в  Минато и  Сибуйя (Токио)  — представительства 
основных японских ТНК, в  Кремле (Москва)  — органы управления Российской 
Федерацией. В историческом ядре проживает незначительное количество жителей. 
Однако, сюда ежедневно приезжает довольно много людей как из других районов 
столицы, так и из более отдаленных мест. Поэтому, для более точной характеристи-
ки населенности таких районов вводятся понятия дневного и ночного населения. 
Дневное население района — то, что бывает там лишь в течение некоторого време-
ни, ночное — постоянно проживает на его территории. 

2. Центральный пояс включает ближайшую к  историческому ядру террито-
рию, ограниченную в большинстве случаев кольцом железных дорог и историче-
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ской застройкой (это наиболее характерно для исторических европейских горо-
дов). В  центральном поясе размещены те управленческие учреждения, предпри-
ятия торговли, туризма и культуры, которые были вытеснены из ядра. Повышается 
удельный вес учреждений высшего образования и прикладной науки. Пояс все еще 
имеет историческую застройку, однако она перемежается с современными здания-
ми и промышленными зонами. Он уже не несет таких ярко выраженных репрезен-
тативных функций, как ядро, однако еще привлекает значительную часть туристов. 
В нем также эффективно развиваются бизнес-центры и учреждения культуры го-
сударственного значения, а также рекреационно-туристические объекты (несущие 
минимум исторической нагрузки) и развлекательные заведения.

В промышленном секторе растет доля репрезентативных отраслей точного 
машиностроения, электротехнической, радиоэлектронной и химической промыш-
ленности, а  также отраслей легкой промышленности брендированного стильно-
фешенебельного профиля. Центральный пояс имеет плотную сеть внутригород-
ского железнодорожного транспорта, замкнутого в кольцо, поскольку, как прави-
ло, эта область представляла собой окраину города во времена бурного развития 
капиталистических отношений и индустриализации. Количество дневного населе-
ния, как и в историческом ядре, значительно превышает количество ночного. Для 
обоих поясов характерно постоянное сокращение количества жителей.

3. Город в своих границах — это территория, которая административно подчи-
нена городской власти. Преобладает жилая застройка, сконцентрировано наиболь-
шее количество населения города и прослеживаются высокие темпы демографиче-
ского роста. Количество промышленных предприятий ограничено, они главным 
образом представлены производством товаров широкого потребления. Предпри-
ятия преимущественно сосредоточены в локальных районах индустриальной за-
стройки, «внутригородских промышленных узлах». Значительное развитие полу-
чила сфера повседневного обслуживания населения: массовые учреждения торгов-
ли, культуры, дошкольного, среднего и дополнительного образования, физкульту-
ры и спорта, отдельные научные учреждения и организации.

Эти районы еще часто называют «спальными». В них уже нет модульной и кон-
центрированной среды, как в  ядре. Они однотипны, имеют стандартную плани-
ровку и  выполняют преимущественно одну или несколько основных функций. 
В рамках внешнего пояса иногда выделяют срединный и периферийный субпоя-
са, иногда — лесопарковый пояс города, в котором сформировались территории 
природоохранного и экологического характера, развиваются рекреационно-тури-
стические и  лечебно-оздоровительные виды деятельности. Промышленное про-
изводство в этом поясе ограничено и представлено отдельными предприятиями, 
активно работают учреждения инженерно-инфраструктурного и  коммунального 
обслуживания столицы. Плотность застройки также ограничена санитарными 
нормами. В лесопарковом поясе развиваются объекты туризма и отдыха, физкуль-
туры и спорта, однако в незначительном количестве.

4. Внутренний пояс пригородной зоны в  рамках города, как ядра агломера-
ции, преимущественно выполняет функции разгрузки и  дополнения хозяйства 
всех предыдущих структурных элементов. В этом поясе (иногда его называют по-
ясом агломерированных поселений первого порядка) промышленное производ-
ство в основном представлено сложными энерго- и ресурсоемкими предприятия-
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ми муниципального профиля, имеющими повышенную экологическую опасность 
(химическая промышленность, машиностроение и  т. д.), а  также отраслями, на-
правленными на обеспечение внутригородских нужд: производство строительных 
материалов, лесная и  деревообрабатывающая промышленность, высокотехноло-
гичные сырьевые отрасли пищевой промышленности и др. В агропромышленном 
комплексе этого пояса развиваются высокоиндустриальные предприятия овоще-
водства и плодоводства закрытого грунта, молочного скотоводства, птицеводства, 
цветоводства. В  социальной сфере, кроме стандартных отраслей обслуживания 
населения, развиваются дополнительные лечебно-оздоровительные, образователь-
ные и  научно-инновационные функции, которые были вытеснены из  ядра. Пояс 
характеризуется значительной численностью и  плотностью населения, высоким 
уровнем урбанизации, а также тесными трудовыми и культурно-бытовыми связя-
ми с центральным городом. В то же время, столичные жители тесно связаны с тер-
риторией пояса рекреационными и туристическими связями.

5. Собственно агломерация (город с пригородной зоной) включает в себя, по-
мимо внутреннего пригородного пояса, еще пояс агломерированных поселений 
второго порядка. Уровень концентрации производства и  населения значительно 
снижается. На территории пояса развиваются небольшие промышленные пред-
приятия преимущественно местного значения, а также отрасли агропромышлен-
ного комплекса (АПК). Поэтому в нем происходит интенсивное стимулирование 
застройки и  развития промышленного производства, продукция которого на-
правлена   на обеспечение потребностей ядра и обслуживание столичных функций: 
электроэнергетика, среднее машиностроение, металлургия, химия и нефтехимия, 
лесопромышленный комплекс и т. д. Пригородный АПК представлен поясом вы-
сокоинтенсивного многоотраслевого хозяйства с овощеводством открытого грун-
та, выращиванием зерновых и  технических культур, развитым молочно-мясным 
скотоводством, свиноводством. В  социальной сфере развиваются рекреационно-
туристические и  природоохранные виды деятельности. Эти территории имеют 
очень слабые связи с ядром, по сравнению с предыдущими поясами. Города в них 
сосредоточены у транспортных магистралей, а доля урбанизированных террито-
рий очень незначительна. Четвертая и пятая зоны вместе с городом образуют соб-
ственно столичную хозяйственную агломерацию.

6. Метрополитенский регион  — это административно-территориальное об-
разование, которое охватывает ядро агломерации и  административные районы 
периферийной зоны притяжения. Территориальные границы региона шире, чем 
агломерационные. К нему относятся те территории, которые связаны с централь-
ным городом не только функционально, но и административно. Агломерация, как 
правило, имеет вид «амебы», где от центрального ядра вдоль транспортных маги-
стралей «растекаются» зоны влияния и урбанизации. Границы агломерации меня-
ются в связи с изменением характера и интенсивности связей. Метрополитенский 
регион, в  отличие от агломерации, функционирует в  рамках административных 
единиц. Его территория длительное время остается неизменной, поэтому границы 
агломераций часто привязывают к территории административных районов пери-
ферийной зоны.

Изложенные выше функционально-структурные особенности также во мно-
гом характерны для Санкт-Петербурга и Киева (табл. 2). 
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Так, в историческом ядре двух городов активно развиваются международно-
ориентированные, прогрессоопределяющие, глобализированные политико-адми-
нистративные, культурно-туристские, историко-краеведческие функции, сфор-
мировались пионерные, модульные, высоко инновационные эластичные отрасли 
современного промышленного комплекса и  сферы услуг, размещены представи-
тельства глобальных компаний и корпораций. В срединном поясе нашли свое ме-
сто образовательные учреждения с мировым именем, научные и культурные пред-
ставительства. Есть индустриальные и  торгово-коммерческие бизнес-функции. 
В Санкт-Петербурге активно развивается туристская отрасль. Срединный пояс го-
рода представлен внутригородскими промышленными предприятиями, «нанизан-
ными» на железнодорожные ветки. Профильной становится селитебная функция, 
развиваются торговые и  коммерческие услуги, научно-образовательная деятель-
ность. Периферийный пояс фактически представлен селитебной монофункцией 
с небольшим вкраплением достаточно крупных промышленных предприятий, тре-
бующих для своего размещения значительных территорий и сложных инженерно-
инфраструктурных сооружений. Растет роль повседневных периодических и эпи-
зодических услуг, рекреационной и культурно-развлекательной сферы массового 
спроса. Лесопарковый пояс, помимо санитарно-защитной экологической функции, 
выполняет курортно-рекреационную, оздоровительную, культурную и научно-ис-
следовательскую функции.

Однако данная классическая схема реализуется в каждом городе по-разному. 
В некоторых случаях, отдельные функции различных зон города не представлены 
вообще или имеют недостаточный уровень развития в  силу ряда исторических, 
природно-ресурсных, расселенческих или пространственно-конфигурационных 
причин. Так, Киевская зона агломерирования имеет усеченную на севере структуру 
из-за близости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Центральный пояс Санкт-
Петербурга, в силу своего островного положения, характеризуется недостаточным 
развитием индустриальных и  модульно-инновационных функций. Расскажем об 
этом подробнее.

Историческое ядро Санкт-Петербурга, несмотря на сходство по площади тер-
ритории, существенно отличается от киевского по численности населения. Так, 
в историческом ядре Санкт-Петербурга на 4,2 % площади проживает 13,8 % насе-
ления, а в Киеве соответственно — 5,2 % населения на 3,6 % площади. По числен-
ности населения исторического ядра Санкт-Петербург в 2,6 раз превосходит Киев. 
Данные территории выступают основой развития рассматриваемых городов и их 
периферийных зон, определяя их репрезентативность, прогрессивность, участие 
в международных связях, а в случае с Киевом — и его столичность (рис. 1, 2).

По показателям площади и численности населения исторический центр Санкт-
Петербурга значительно опережает крупнейшие мировые столицы, такие как Лон-
дон, Токио, Киев и Москва, что связано с высокой селитебной емкостью террито-
рии, обусловленной изначальной архитектурно-строительной планировкой города. 
В отличие от Санкт-Петербурга историческое ядро Киева характеризуется доволь-
но низкой селитебной емкостью территории, а численность его населения почти 
в два раза меньше, чем в указанных выше городах. Однако по площади территории 
Киев приближается к показателям Лондона, значительно опережая Москву. Низкая 
селитебная емкость Киева и других рассматриваемых глобальных городов связана 
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Рис. 1. Поясно-секторная структура Санкт-Петербурга

Рис. 2. Поясно-секторная структура Киева
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с множеством функций, таких как международная, туристская, дипломатическая, 
управленческая, образовательная, научно-исследовательская, политико-админи-
стративная и др., присущих их историческим ядрам. При этом возникает ряд про-
блем, связанных в первую очередь со старым и уплотненным жилищным фондом, 
высокой транспортной загруженностью, обострением экологических проблем.

Для исторических центров Санкт-Петербурга и Киева характерна тенденция 
снижения численности постоянного населения в  результате процесса замеще-
ния селитебной функции «высшими этажами» социального комплекса, деловой 
активности и туризма, миграции населения в периферийные и окраинные части 
городов. Этот процесс является типичным для многих мировых городов, посколь-
ку олицетворяет собою переход их «обычных» центральных территорий на каче-
ственно новый уровень международной интегрированности. Но, несмотря на это, 
численность дневного населения двух городов остается довольно высокой в силу 
повышенной концентрации мест приложения труда. Так, например, на долю исто-
рического центра Санкт-Петербурга в 2015 г. приходилось около 40 % от средне-
списочной численности работников по организациям (без учета субъектов малого 
предпринимательства и межрайонных организаций) [6]. 

На территориях исторических ядер Санкт-Петербурга и Киева преобладающее 
развитие получили политико-административные, управленческие и дипломатиче-
ские функции, сформировались религиозные, культурные, образовательные, науч-
но-исследовательские, туристские, общественные и  деловые центры, размещены 
памятники истории и архитектуры, учреждения культуры и искусства европейско-
го уровня. Значительное развитие получили международные виды деятельности, 
дипломатические представительства, посольства и консульства, центры политиче-
ских организаций.

За постсоветское время коренная перестройка исторических центров с фор-
мированием четко выделенных в  планах городов конгломерированных делового 
и  коммерческого, дипломатического и  репрезентативного, историко-туристского 
и  торгово-развлекательного центров еще полностью не осуществилась. Истори-
ческие ядра продолжают удерживать несвойственные для них промышленные, 
транспортные и научно-прикладные функции. В Киеве их представляют предпри-
ятия агропромышленного комплекса (комбикормовый завод), низкотехнологич-
ной индустрии, учреждения среднего специального образования широко распро-
страненной специализации, областных органов власти и т. д. В Санкт-Петербурге 
это промышленные зоны, в  пределах которых функционируют предприятия ма-
шиностроения (одним из крупнейших является ФГУП «Адмиралтейские верфи», 
производящее корабли для ВМФ, танкеры и подводные лодки), легкой и пищевой 
промышленности, концентрирующиеся преимущественно вдоль берегов Невы 
и  Обводного канала. Все эти негативные факторы мешают сбалансированному 
развитию городов, формированию инфраструктуры туризма, дипломатическим 
и деловым функциям. Расположение в исторических центрах промышленных зон 
является нетипичным для мировых глобальных городов, центры которых уже дав-
но отказались от промышленного производства и специализируются на высоко-
профильных коммерческих бизнес-услугах. Процесс переноса данных промыш-
ленных предприятий в  периферийные и  пригородные зоны происходит крайне  
медленно.
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Среди всех видов деятельности образовательная и научно-исследовательская 
являются одной из основных отраслей специализации исторических центров рас-
сматриваемых городов и представлены ведущими университетами и научно-иссле-
довательскими учреждениями. Здесь же сосредоточена наибольшая концентрация 
видов городского общественного транспорта, что обеспечивает, с одной стороны, 
высокую доступность центра, а с другой — усложняет движение и приводит к пе-
регрузке и загрязнению окружающей среды.

Важным положительным моментом являются глобализационные трансфор-
мации центра Санкт-Петербурга в связи с проведением крупнейших спортивных 
международных соревнований — Чемпионата мира по хоккею (2016), Кубка Кон-
федераций по футболу (2017), Чемпионата мира по футболу (2018) и Чемпионата 
Европы по футболу (2020). Они затронули не только обустройство и техническое 
переоснащение спортивных объектов, таких как Дворец спорта «Юбилейный» 
и Стадион им. С. М. Кирова, но и оказали существенное влияние на развитие и усо-
вершенствование международно-ориентированного гостиничного и ресторанного 
хозяйства, систем транспортных коммуникаций и связи, международных предпри-
ятий торговли и сервиса. Подобные преобразования переживал и центр Киева на-
кануне проведения чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

Исторические ядра Санкт-Петербурга и  Киева по выполняемым функциям 
и  пространственной структуре приближаются к  высокому уровню аналогичных 
территориальных образований в мировых городах. В Санкт-Петербурге постепен-
но развиваются международно-ориентированные, торговые и  организационные 
функции, присущие мировым городам. Этот процесс сопровождается качествен-
ным изменением городской среды, формированием мировой известности города 
в деловых кругах и на рынке туристских услуг. Развитие мировых функций сопро-
вождается неупорядоченностью городской застройки и  архитектурно-планиро-
вочной композиции, усилением транспортно-коммуникационных проблем. Реше-
ние этих вопросов — первоочередная задача на пути к сбалансированному разви-
тию города и его интеграции в сообщество глобальных городов. 

Киев по плотности населения, концентрации международных функций, сосре-
доточению передовых и инновационных видов деятельности пока заметно отстает. 
Глобальные процессы развиваются в городе неупорядоченно, при отсутствии об-
щего плана и стратегической программы действий. Для них характерны большой 
территориальный разброс отдельных функциональных элементов, игнорирование 
в размещении законов земельной ренты, разорванность в пространстве функций 
одного профиля или одной организационной структуры, отсутствие комплексного 
подхода при формировании международных центров бизнеса, дипломатии, науки, 
культуры, спорта и пр. Для активизации глобальных процессов в Киеве необходи-
мо существенное упорядочивание приведенных выше диспропорций, с использо-
ванием научно-обоснованной методической базы.

В Санкт-Петербурге центральный пояс как таковой отсутствует. Это связано 
с особенностями расположения города на рукавах Невы — изначально выполняв-
ших главную организующую ось, по берегам которой бессистемно велась застройка 
улиц. Поэтому продолжением исторического центра, или субпоясом, можно счи-
тать островной центр, охватывающий три острова: Крестовский, Елагин и Камен-
ный, суммарной площадью 1,1 % с населением 0,1 %. Это типичная рекреационная 
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зона, в которой расположены парки культуры и отдыха, развлечений и аттракцио-
нов. Однако главным признаком, позволяющим выделить его в качестве субпояса, 
являются современные объекты элитной жилой застройки, строительство кото-
рых, несмотря на ограниченность территории, продолжается и в настоящее время. 

Центральный пояс Киева составляет 4,9 % площади с  9,8 % населения. Тер-
риториальные границы киевской центральной зоны, как показано в  табл. 2, ох-
ватывают значительно большую площадь, чем в других столичных агломерациях 
(кроме Лондонской). Это свидетельствует о  том, что Киев занимает уникальное 
положение среди европейских столиц по площади территорий исторической за-
стройки и культурному наследию. Единственным, но существенным негативным 
фактором в связи с этим является высокая раздробленность и разобщенность его 
культурных памятников, а также высокий уровень их разрушенности и непрезен-
табельности. Численность постоянного населения зоны постепенно уменьшается. 
Это связано с тем, что в Киеве в пределах рассматриваемого пояса наблюдается 
недостаточный уровень благоустройства жилого фонда и, в  силу ряда обстоя-
тельств, он уже полноценно не поддерживает международные глобальные функ-
ции, а представляет собою преимущественно старопромышленную и селитебную 
зону. Жилой фонд пояса давно не обновлялся, а  большинство домов находятся 
в аварийном состоянии. 

В хозяйственном отношении центральный пояс Киева представлен теми заве-
дениями науки, торговли, туризма и культуры, которые были вытеснены из исто-
рического ядра и выполняют, прежде всего, дополнительные функции столичности 
общенационального уровня. Здесь повышается удельный вес специализированных 
высших и средних специальных учебных заведений (Экономический университет, 
Институт международных отношений и проч.), размещаются центры прикладной 
науки, конструкторские бюро, отраслевые институты строительного, технического 
и машиностроительного профиля. Промышленное производство усиливается от-
раслями точного машиностроения (завод радиоаппаратуры, сверхчувствительных 
материалов, спецавтоматики и др.), легкой и пищевой промышленности. В транс-
портной системе ощущается осложненная связь левобережья и правобережья. Не-
которые промышленные предприятия простаивают, ликвидируются (завод «Ле-
нинская кузня», завод «Транссигнал») или перепрофилируются. На их месте вы-
растают новые жилые массивы или торгово-развлекательные комплексы. В усло-
виях рыночной экономики необходима трансформации земельного фонда города 
путем переноса его индустриальных функций на периферию и образования на их 
месте новых рекреационных территорий.

Срединный пояс Санкт-Петербурга по площади и  населению значительно 
уступает аналогичному поясу Киева. Его площадь составляет 7,3 %, а  население 
11,3 % (в Киеве на 12,7 % площади проживает 29,1 % населения города). Характерной 
особенностью этого пояса в обоих городах являются одинаковые функции и схо-
жие проблемы развития. В его границах расположены старопромышленные терри-
тории, протянувшиеся вдоль железных дорог с вкраплением селитебных зон.

В срединном поясе Санкт-Петербурга и Киева значительно повышается доля 
промышленного производства, в частности различных отраслей тяжелого и точно-
го машиностроения, некоторых отраслей химической, пищевой и легкой промыш-
ленности. В Санкт-Петербурге к крупнейшим предприятиям машиностроения от-
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носятся: Филиал ОАО «Силовые машины» «Ленинградский металлический завод»; 
ОАО МЗ «Арсенал»; АО «Ломо»; Кировский завод и судостроительное предпри-
ятие «Северная верфь». В Киеве это завод инновационных средств и автоматики, 
«Квазар», «Радар», химико-фармацевтический и др.

Главными проблемами рассматриваемого пояса остаются технологическая из-
ношенность промышленных предприятий, высокая загрязненность окружающей 
среды, транспортная перегруженность, низкое благоустройство жилья и уровень 
развития коммунальной сферы, что требует существенной реконструкции и инже-
нерного переоборудования, активизации инновационной деятельности. Глобали-
зированные функции срединного пояса двух городов ограничиваются некоторыми 
очаговыми элементами культурной, спортивной и общественной жизни, которые, 
однако, практически не влияют на территориальную структуру и специализацию 
зоны. Она остается чисто внутригородской территорией, не вовлеченной в миро-
вые интеграционные процессы. В настоящее время происходит постепенная транс-
формация срединного промышленного пояса в  район торговых и  офисных цен-
тров.

Зоны периферийного пояса Санкт-Петербурга и  Киева сходны между со-
бой по площади территории и количеству проживающего населения (в киевском 
периферийном поясе проживает 55,12 % населения города, и  занимает он 29,68 % 
площади всей территории, в Санкт-Петербурге соответственно — 52,8 % населе-
ния и 18,4 % площади), однако существенно отличаются своими индустриальными 
функциями. Безусловно, пояса обоих городов характеризуется наивысшей сели-
тебной емкостью территории, высокими темпами роста численности населения 
и самой большой долей молодежи в возрастной структуре. Расселенческая функ-
ция поясов, наряду с коммунально-бытовой и образовательной, является домини-
рующей, несмотря на существенное усложнение внутригородских транспортных 
коммуникаций в Киеве (во многих периферийных районах города отсутствует ме-
трополитен) и  растянутую дугообразную периферийную зону Санкт-Петербурга 
(коммуникации осложнены приморским положением города). Киевские промыш-
ленные предприятия представлены отраслями энергетики, среднего и общего ма-
шиностроения (Дарницкий вагоноремонтный завод, АКБ им. Антонова, заводы 
«Маяк», «Радикал», им. Королева, Реле и Автоматики, «Красный экскаватор»), хи-
мической и  химико-фармацевтической промышленности (Дарницкий фармацев-
тический завод, завод резино-технических изделий, завод химреактивов), пред-
приятиями легкой промышленности (Дарницкий шелковый комбинат). Однако 
многие эти предприятия в  наши дни прекратили активный выпуск продукции, 
закрываются или простаивают. Деиндустриализация периферии Киева уже при-
вела к стремительному росту безработицы, ухудшению социально-экономического 
климата в городе, развитию местечковых субкультурных «фавел». Промышленные 
предприятия Санкт-Петербурга менее многочисленны (промзона «Парнас», ОАО 
«Пивоваренная компания Балтика», ОАО «Светлана»), однако продолжают эф-
фективно работать. Они, в отличие от Киева, тесно связаны с научными и образо-
вательными учреждениями периферийного пояса, активно внедряют инновации, 
реализуют зарубежные и  отечественные инвестиционные программы. Наиболее 
острыми в периферийном поясе обоих городов остаются транспортная и экологи-
ческая проблемы.
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Лесопарковый пояс Киева с вкраплением селитебно-производственных об-
разований (49,08 % площади и 0,69 % населения города) соответствует по своему рас-
положению и  доминирующим функциям сразу трем поясам Санкт-Петербурга: 
пригородному поясу (34,1 % площади и 15,2 % населения), туристскому поясу (17,3 % 
площади и 5,8 % населения) и курортному поясу (17,6 % площади и 1 % населения). 
Однако в Киеве территория пояса характеризуется низким уровнем хозяйственно-
го освоения и плотностью населения, в ней распространены природные ландшафты 
санитарно-защитного характера, получили развитие спортивные, рекреационные 
и природоохранные виды деятельности. В Санкт-Петербурге же этот пояс представ-
лен современной жилищной застройкой с формированием различных промышлен-
ных площадок, вынесенными на дальнюю периферию туристической и курортной 
функциями и единственным в городе аэропортом международного значения «Пул-
ково», выполняющим важнейшую транспортно-коммуникационную функцию. Зе-
леных массивов в периферийном поясе крайне мало и представлены они в основном 
в северной его части. Там же на основе иностранных инвестиций развивается пром-
зона «Каменка», где построены автозаводы «Hyundai» и «Nissan», а на юге промзона 
«Шушары», специализирующаяся на транспорте, логистике, машиностроении (авто-
заводы «Toyota», «General Motors», «Scania») и пищевой промышленности (сельско-
хозяйственный производственный кооператив «Шушары», производящий овощи 
и  мясо-молочную продукцию). Вдоль Московской железной дороги размещаются 
предприятия тяжелого машиностроения ОАО «Ижорские заводы». Обилие эколо-
гически «грязных», пусть и высокотехнологичных предприятий, негативно сказыва-
ется на функциях ближнего пригорода Санкт-Петербурга, а также на качестве всей 
окружающей среды города. Не имея достаточного санитарно-защитного лесопарко-
вого пояса, Санкт-Петербург существенно страдает от неразрешенных проблем за-
грязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод. Данная ситуация 
требует комплексного и  незамедлительного решения, связанного с  возможностью 
разукрупнения (при помощи аутсорсинга) и  выноса экологически небезопасных 
промышленных предприятий за пределы пригородных поясов города.

Пригородные туристский и  курортный пояса Санкт-Петербурга в  большей 
мере соответствуют санитарно-защитным и  рекреационно-оздоровительным 
функциям. В первом расположены дворцово-парковые комплексы императорских 
резиденций XVIII–XIX вв.: города-музеи Царское Село, Павловск, Петергоф, Крон-
штадт. Во втором поясе развивается сеть курортных городов и поселков, протя-
нувшаяся вдоль северного побережья Финского залива и далее вдоль Финляндской 
железной дороги до административной границы Санкт-Петербурга, захватывая 
п. Смолячково. Главной профилирующей отраслью пояса является предоставление 
санаторных и курортно-рекреационных услуг местного общегородского значения. 
Здесь же в последнее двадцатилетие широкое развитие получила застройка элит-
ных дачных домов вдоль побережья Финского залива.

Как и в Киеве, отдельные территории данного пояса исполняют функции заго-
родных правительственных резиденций. Если в Киеве это Межигорье и Конча-Заспа, 
то в Санкт-Петербурге — Константиновский дворец в п. Стрельна, Государственная 
резиденция Президента РФ. Также создаются участки для перспективного развития 
научно-исследовательских и  образовательных функций (города Петергоф и  Пуш-
кин вблизи Санкт-Петербурга, Вишневое, Боярка, села Ходосовка, Подгорцы возле 
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Киева), спортивных функций (парашютного, авиационного спорта в Киеве, хоккея 
и конного спорта в Санкт-Петербурге), расположения различных культурно-массо-
вых заведений (Гольф-клуб, Яхт-клуб, картинг — в Киеве, велоэкскурсии и пейнтбол 
в Санкт-Петербурге). Существенными проблемами обоих городов являются значи-
тельная антропогенная нагрузка на данные территории, проблемы охраны природ-
ных ландшафтов, оптимизации застройки и индустриальных функций. 

Итак, как показали проведенные нами исследования, Санкт-Петербург и Киев, 
несмотря на существенные различия в  природной, исторической и  социально-
экономической среде формирования, обладают общими тенденциями развития 
пространственной структуры. Перегруженность и  монополизация пространства 
центра, усложненность его коммуникаций с периферией, неравномерное перерас-
пределение концентрации расселенческих и  хозяйственных территорий, несоот-
ветствие профильной деятельности отдельных структурных поясов тем функциям, 
которые являются наиболее эффективными в  них благодаря влиянию агломера-
ционного эффекта территории  — это далеко не единственные проблемы разви-
тия наших городов. Задача будущих исследователей урбанистов состоит не только 
в выявлении подобных диспропорций, но и в формировании эффективных управ-
ленческих механизмов оптимизации пространственной структуры Киева и Санкт-
Петербурга в  хозяйственном, социальном, расселенческом, коммуникационном, 
рекреационно-экологическом аспектах.
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