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Введение

Средние города в последние десятилетия играют все более заметную 
роль в социально-экономическом развитии Бразилии. Распростране-
ние и рост городов средней людности, которые, как правило, имеют 
более высокий уровень жизни, чем крупнейшие города, снижает кон-
центрацию населения в последних. В отличие от малых городских цен-
тров, средние города имеют больше возможностей для диверсифика-
ции экономической активности [Amorim Filho, Serra, 2001]. 
В Федеральной стратегии развития Бразилии на период с 2020 
по 2031 год отмечается важность средних городов как элементов поли-
центричной городской сети для развития внутренних частей страны 
[Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 
a 2031 (EFD 2020–2031), 2020].

В этой статье мы рассматриваем особенности средних городов 
с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек как феномен системы 
расселения Бразилии, отвечая на следующие вопросы: что означает 
понятие «средний город» применительно к Бразилии? Какие факторы 
оказали влияние на современное состояние средних городов Брази-
лии? Какую роль сыграли города среднего размера в системе рассе-
ления населения Бразилии, принимая во внимание их размещение 
и социально-экономические характеристики? В чем состоят региональ-
ные различия между средними городами Бразилии?

Понятие среднего города трактуется по-разному не только в раз-
ных странах, но и в разных регионах одной страны в зависимости 
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В статье рассматривается феномен 
средних городов разилии, которые 
в последние десятилетия играют все 
более заметную роль в социально-эко-
номическом развитии страны. Для вы-
деления городов в категорию средних 
использован критерий численности го-
родского населения в муниципалитете 
(от 100 тыс. до 500 тыс. человек), 
однако для оценки функции таких го-
родов в системе расселения также не-
обходимо учитывать их географическое 
положение и социально-экономические 
характеристики. Целью статьи стало 
выявление значения городов среднего 
размера в разилии и их характер-
ных черт. Пик роста средних городов 
при елся на 1970 1990-е годы и был 
связан с интенсивным развитием урба-
низации и индустриализации. Темпы 
прироста населения средних городов 
постепенно замедляются из-за демо-
графических изменений и смены 
направлений и интенсивности мигра-
ции. Анализ муниципальной структуры 
занятости на основе расчетов индекса 
ерфиндаля ир мана и коэффициента 

локализации показал неоднородность 
городов этого типа в зависимости 
от расположения относительно центров 
агломераций. В результате исследо-
вания было выделено 9 типов средних 
городов разилии, самыми распро-
страненными из которых стали расту-
ие пригороды крупных агломераций, 

а также средние города с неболь им 
миграционным оттоком, расположен-
ные во внутренних частях татов 
в староосвоенной части страны. 
Также в статье приводятся харак-
теристики средних городов разилии 
в зависимости от их принадлежности 
к макрорегионам: Северо-Восточному, 
го-Восточному, жному, Северному 

и Центрально-Западному. Средние 
города — важные элементы в иерархии 
городских центров разилии, которые 
способствуют деконцентрации населе-
ния на территориях с высокой плот-
ностью населения и в районах влияния 
крупней их городских агломераций, 
а также выступают в роли опорных 
пунктов в районах нового освоения.
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от особенностей процесса урбанизации. Отнесение города к катего-
рии среднего основано, в первую очередь, на демографическом 
критерии. В российской урбанистике города с численностью населе-
ния от 50 тыс. до 100 тыс. человек относят к средним, тогда как Бра-
зильский институт географии и статистики (IBGE) использует диапа-
зон 100–500 тыс. человек [Лаппо, 1997]. Помимо количественной 
характеристики для выделения средних городов как класса некото-
рые исследователи учитывают и функции, которые средний город 
выполняет как элемент сети населенных пунктов, а также то, какое 
влияние он оказывает на свой регион и всю страну [Bolay, Kern, 
2019].

При изучении места города в системе расселения населения необ-
ходимо уточнить, что понимается под термином «система расселения». 
Отечественные географы называют сетью расселения (или сетью посе-
лений) всю совокупность поселений территории, которая характеризу-
ется плотностью, классификацией по численности населения, подраз-
делением на городские и негородские поселения. Система расселения 
(или система поселений) — территориальное сочетание связанных ме-
жду собой поселений, между которыми существует взаимный обмен 
функциями. Система расселения складывается в рамках систем посе-
лений и представляет собой качественно иной уровень организации 
поселений, отражая как сеть, так и иерархию связей и отношений ее 
элементов [Лаппо, 1997].

Идея того, что города образуют иерархию функционально свя-
занных центров, принадлежит В. Кристаллеру — автору теории цен-
тральных мест. Простейшие функции присутствуют во всех пунктах 
городской сети; более сложные функции присущи средним и круп-
ным городам, а специализированные продукты и широкий спектр 
услуг становятся доступными только в крупнейших мегаполисах 
[Fischer, 2011]. В концепции опорного каркаса расселения, разрабо-
танной советскими географами, города выступают местами концен-
трации населения, производства и инфраструктуры, соединенные 
магистральными линиями. Средние города выступают узлами опор-
ного каркаса и источниками процесса агломерирования на регио-
нальном уровне [Лаппо, 1997]. В концепции новой экономической 
географии (НЭГ), предложенной П. Кругманом, рассматриваются 
аспекты экономической концентрации в географическом простран-
стве. Согласно НЭГ, процесс агломерации имеет эндогенную приро-
ду, которая складывается из возрастающей отдачи и транспортных 
издержек. При добавлении новой отрасли город переходит на поря-
док выше, что соответствует иерархическому принципу Кристаллера 
[Fujita, 2010]. 

Города могут занимать разные позиции в системе расселения на-
селения в зависимости от этапов ее развития. Стадиальные схемы 
последовательных переходов служат подходом для анализа истори-
ческого развития города в системе расселения. Первую эволюцион-
ную схему расселения выдвинул Дж. Джиббс в 1960-х годах, в кото-
рой урбанизация рассматривалась как закономерная смена пяти 
стадий [Трейвиш, 2009]. В 1980–1990-х годах на смену модели Джибб-
са пришла теория дифференциальной урбанизации, которую разви-
вали в своих исследованиях Г. Гейер, Т. Контули, Г. Ричардсон и др. 
[Geyer, Kontuly, 1993; Richardson, 1980]. В этой концепции средние го-
рода последовательно проходят три этапа развития: урбанизацию, 
поляризационный разворот и контрурбанизацию. На этапе поляриза-
ционного разворота, при котором процесс пространственной кон-
центрации уступает место деконцентрации населения и экономиче-
ской активности и их распространению на другие регионы, рост 
численности населения в основном происходит в городах среднего 
размера.

Кл че е л : разилия  средние 
города  система расселения  типо-
логия  географическое положение  
экономическая специализация  эконо-
мическая диверсификация 
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Развитие средних городов 
Бразилии, место в системе 
расселения и региональные 
особенности

Методика исследования

Для нашего исследования мы отобрали 
214 средних городов, то есть муниципали-
тетов, городское население которых 
в 2010 году составляло от 100 тыс. 
до 500 тыс. человек (рис. 1). В густозасе-
ленных и наиболее развитых регионах 
юга и юго-востока средние города состав-
ляют значимый элемент в системе рассе-
ления. В районах нового освоения на се-
вере страны города средней людности 
или оказываются на верхнем уровне 
иерархии населенных пунктов, притягивая 
значительную долю населения штата, или, 
наоборот, выпадают из иерархической 
системы городов, как в штате Амазонас, 
где в системе расселения есть только ре-
гиональная столица-миллионер и малые 
города.

В нашем исследовании мы использова-
ли три базовых метода экономико-геогра-
фических и страноведческих исследова-
ний, выделенных И. М. Маергойзом: 
сравнительно-географический, картогра-
фический и типологический [Маергойз, 
1981]. Характерные черты средних городов 
в Бразилии можно выделить на основе 
их сравнения с особенностями малых, 
больших городов и крупнейших мегаполи-
сов. Специфические региональные харак-
теристики могут быть выявлены в резуль-
тате сравнения средних городов, 
расположенных в разных частях страны 
и имеющих неодинаковые факторы разви-
тия. Для выявления места средних городов 
в системе расселения Бразилии и их отли-
чительных черт использованы показатели, 
отражающие численность населения, и по-
казатели, которые могут охарактеризовать 
разнообразие экономической специализа-
ции (например, структура занятости), а так-
же анализ географического положения. 

Картографический метод считается 
главным в географических исследованиях. 

Рис. 1. Средние 
города Бразилии 
и доля проживаю-
щих в них по шта-
там 
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
IBGE за 2010 г.



К .  А Р Ц Ы Б А Ш Е В А

С Р Е Д Н И Е  Г О Р О Д А  В   Б Р А З И Л И И …

9

Карта рассматривается как модель, в кото-
рой комбинируются картографические 
и математические методы. По анализу карт 
можно увидеть динамику явления и осо-
бенности его территориального размеще-
ния [Маергойз, 1981]. Типология относится 
к методическим приемам систематизации, 
где изучаемые объекты группируются 
по совокупностям (типам), устойчиво раз-
личающимся между собой по качествен-
ным признакам [Алаев, 1983]. 

Средние города изучаются нами в со-
ответствии с принципом полимасштабно-
сти, в основе которого лежит анализ объ-
екта исследования на разных уровнях 
[Трейвиш, 2009]. Мы рассматриваем сред-
ние города на уровне всей страны и ее 
макрорегионов (макромасштаб), на уровне 
штатов (мезомасштаб) и на уровне отдель-
ных городов (микромасштаб). Региональ-
ные особенности городов рассматривают-
ся с привязкой к сетке пяти 
макрорегионов, которые выделяет IBGE 
(табл. 1).

Роль средних городов в урбанизации 
Бразилии

Начало активного развития процесса ур-
банизации и появления связной городской 
сети в Бразилии пришлось на вторую по-
ловину ХХ века. Национальный план пра-
вительства президента Ж. Кубичека пред-
писывал политику развития, которая 
предусматривала инвестиции в энергетику 
и транспорт, а также основание новой сто-
лицы, Бразилиа, в слабо освоенном цен-
тральном районе страны [Castriota, 
Tonucci, 2018]. Конституция 1967 года сде-
лала страну более привлекательной 
для иностранного капитала и открыла путь 
интенсивному промышленному росту, из-
вестному как «бразильское чудо», а модер-
низация сельского хозяйства позволила со-
здать новые рынки в регионах, которые 
до 1970-х годов считались пустыми и не-
освоенными [Costa, Monte-Mór, 2002; 
Stamm, 2013].

Всего с 1970 по 2010 год общее количе-
ство муниципалитетов в стране увеличи-

лось на 40 %, с 3952 до 5565. В 1970 году 
в городах с населением менее 20 тыс. че-
ловек проживало почти 28 % населения 
страны, а в 2010-м — уже около 17 %, хотя 
за 40 лет число муниципалитетов этого 
класса людности увеличилось на 36 % 
(рис. 2). Крупные города с численностью 
населения более 500 тыс. человек на про-
тяжении всего рассматриваемого периода 
аккумулировали более трети всего город-
ского населения, однако их доля в город-
ском населении страны за 50 лет почти 
не менялась. Доля городов с населением 
20–50 тыс. человек в общей численности 
городского населения также отличалась 
стабильностью, колеблясь в пределах 11–
12 %. Доля городов с численностью насе-
ления 50–100 тыс. человек после скачка с 7 
до 10 % в 1980 году в последующие деся-
тилетия также оставалась неизменной. 
Только доля средних городов в общей чис-
ленности горожан за 50 лет непрерывно 
росла. Если в 1970 году в средних городах 
проживало менее 20 % городского населе-
ния (что было меньше, чем в крупных го-
родах, почти в два раза), то к 2010 году 
разрыв между этими классами людности 
сократился до 7 п.п. 

До 1980-х годов для системы расселе-
ния Бразилии был характерен явно выра-
женный процесс концентрации населения 
в больших городах, о чем говорят высокие 
темпы прироста численности населения 
(табл. 2). Рост средних городов в 1970–
1980-х годах преимущественно происхо-
дил в штатах юго-востока и юга. Во вну-
тренних частях штатов быстрый рост 
численности населения в городах был свя-
зан с появлением крупных промышленных 
предприятий. 

В 1980-х годах рост числа средних го-
родов стал следствием усиления процесса 
деконцентрации населения в наиболее 
населенных штатах. Темпы прироста чис-
ленности населения в крупнейших город-
ских агломерациях, таких как Сан-Паулу, 
Рио-де-Жанейро и Салвадор, снижались, 
а направление миграции сместилось 
в районы нового освоения. Средние горо-
да при этом выступали и как центры сдер-

Таблица 1. Макро-
регионы Бразилии 
и их состав
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Benedicto, Marli, 
2019].

Название макрорегиона Административные единицы, входящие в макрорегион

Северный Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс

Северо-Восточный Алагоас, Баия, Мараньян, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сеара, 
Сержипи

Юго-Восточный Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Эспириту-Санту

Южный Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул

Центрально-Западный Гояс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Столичный федеральный округ
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живания миграционных потоков из круп-
ных городских центров, и как проводники 
современной экономической деятельности 
во внутренние, менее развитые части 
страны [Stamm, 2013]. С 1980 по 1991 год 
произошел значительный рост числа сред-
них городов. В это десятилетие росла чис-
ленность населения пригородов крупней-
ших городов — Рио-де-Жанейро 
и Сан-Паулу, а также столичной агломера-
ции Бразилиа. 

На рубеже XX–XXI веков в процессе 
урбанизации в Бразилии выделилось не-
сколько основных тенденций. Во-первых, 
рост численности населения крупнейших 
городских агломераций привел к появле-
нию новых центров, преимущественно 
в наиболее населенных штатах юго-восто-
ка. Несмотря на то что численность насе-
ления в центральных городах крупнейших 
агломераций, как правило, снижалась, при-
рост населения в целом по агломерациям 
был обусловлен значительным приростом 
населения в муниципалитетах на их пери-
ферии. Увеличение экономического и де-
мографического значения городских цен-
тров на окраинах агломераций приводило 
к процессу разделения муниципалитетов 
и образованию новых административных 
единиц. Влияние агломераций также про-
являлось в росте городов на расстоянии 
200–300 км от центрального мегаполиса. 
Во-вторых, во всех макрорегионах Брази-
лии увеличивалось число городских цен-
тров с населением более 100 тыс. человек 
вне агломераций наиболее населенных 
регионов, в том числе на севере и северо-
востоке [Costa, Monte-Mór, 2002]. 

В период с 2000 по 2010 год рост чис-
ленности населения средних городов про-
должился, однако он перестал быть таким 
интенсивным, как это было в предыдущие 
десятилетия. Причина снижения миграци-
онного притока населения связана с за-
вершением массовой миграции из села 
в город. Несмотря на то что снижение тем-
пов прироста происходило и в средних 
городах, с 1980-х годов они растут наибо-
лее динамично по сравнению с большими 
и малыми городами.

Для того чтобы выявить, что было 
определяющим процессом в общем при-
росте численности населения в средних 
городах с 2000 по 2010 год, рассмотрим 
более подробно его составляющие. 
Для оценки миграционного прироста на-
селения в средних городах был рассчитан 
естественный прирост по данным о ро-
ждаемости и смертности по муниципалите-
там, который затем был вычтен из общего 
прироста населения за 10 лет [Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, 
2021]. Миграционный прирост был оценен 
в относительных значениях с помощью 
общего коэффициента интенсивности ми-
грации [Росстат, 1996]. 

Рассчитанный коэффициент показал, 
в каких городах рост численности населе-
ния зависел от миграции, а в каких — 
от естественного прироста населения 
(рис. 3). Внутреннюю миграцию в Брази-
лии можно охарактеризовать двумя на-
правлениями движения: центростреми-
тельным и центробежным. В первом 
случае поток мигрантов из бедных штатов 
северо-востока направлялся на юго-во-

Рис. 2. Распреде-
ление городского 
населения Брази-
лии по классам 
городов с раз-
личной числен-
ностью населения, 
1970–2010 гг., %
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2010].
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сток, в крупнейшие городские агломера-
ции Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Во вто-
ром случае мигранты, преимущественно 
покидавшие штаты северо-востока и юга, 
направлялись в районы нового освоения: 
центро-запад и юг. В период экономиче-
ского кризиса 1990–2000-х годов Сан-Пау-
лу и Рио-де-Жанейро стали менее привле-
кательными для мигрантов, что привело 
к появлению феномена возвратных мигра-
ций [Da Cunha, 2019].

Экономическая диверсификация 
и специализация средних городов 
Бразилии

Для оценки современного состояния эко-
номик отобранных городов были исполь-
зованы данные по занятости в муниципа-
литетах на 2021 год, полученные из базы 
данных Ежегодного доклада социальной 
информации (RAIS) Министерства труда 
и занятости Бразилии [Ministério do 
Trabalho e Previdência, 2022]. При анализе 
структуры занятости использовалась клас-
сификация CNAE 2.0, которая включает 
в себя 21 сектор экономической деятельно-
сти [Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística — IBGE, 2015]. Для оценки эконо-
мической диверсификации был использо-
ван индекс Херфиндаля–Хиршмана. Он 
рассчитывается по сумме квадратов доли 
сектора в местной занятости. Специализа-
ция городов оценивалась с помощью ко-
эффициента локализации — отношения му-
ниципальной занятости в секторе, 
деленной на общую муниципальную заня-
тость, к занятости во всех средних городах 
в секторе, деленной на общую занятость 
во всех средних городах [Duranton, Puga, 
2000].

Для анализа экономической диверси-
фикации и специализации средние города 
Бразилии были разделены на группы в за-
висимости от своего положения в системе 
расселения согласно исследованию «Райо-
ны влияния городов» (REGIC), которые 
проводит IBGE (приложение А). Города 
Бразилии делятся на муниципалитеты и аг-
ломерации, состоящие из двух и более 

муниципалитетов, связанных между собой 
потоками маятниковых миграций или го-
родской застройкой. По данным REGIC 
были установлены подчиненность средних 
городов другим городам с более высоким 
уровнем в системе расселения или, наобо-
рот, изолированное положение города от-
носительно городских агломераций 
[Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística — IBGE, 2020]. 

К пригородам «столиц» относятся сред-
ние города, связанные с мегаполисами, за-
нимающими вершину городской иерархии 
Бразилии: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
и Бразилиа. Пригороды этих мегаполисов 
имеют постиндустриальную специализацию 
на деятельности в сфере информации 
и связи, а также на предоставлении адми-
нистративных услуг, вынесенных за преде-
лы центральных городов. Для средних го-
родов, расположенных в пригородной зоне 
столиц других штатов, типична специализа-
ция на строительстве и транспортно-логи-
стическом секторе. Это характерно для ра-
стущих городов, которым требуется ввод 
нового жилья и логистические центры, вы-
несенные за пределы центрального города. 

Пригороды больших городов, которые 
в 2010 году имели население более 
500 тыс. человек и при этом не являлись 
столицами штатов, имеют высокую специа-
лизацию в секторах обрабатывающей про-
мышленности и сопутствующей ей 
инфраструктуре, что, вероятно, объясняет-
ся выносом предприятий из крупных горо-
дов в более мелкие центры. Средние го-
рода, которые входят в агломерацию 
другого среднего города, специализиру-
ются на удовлетворении внутреннего 
спроса в секторах культуры, общественно-
го питания и коммунальных услуг. В тех 
средних городах, которые не входят в со-
став агломерации, выделяются традицион-
ные для Бразилии отрасли: сельское хо-
зяйство, добывающая промышленность, 
а также малый бизнес.

Столицы штатов, которые в 2010 году 
не достигли численности населения 
в 500 тыс. человек (Витория, Флорианопо-
лис, Порту-Велью, Боа-Виста, Риу-Бранку, 

Таблица 2. Средне-
годовые темпы 
прироста числен-
ности населения 
по классам числен-
ности населения 
городов Бразилии, 
1970–2010 гг.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2010]. 

Классы городов по численности населе-
ния, тыс. чел. 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010

менее 20 -0,43 1,33 1,69 -0,26

20–50 0,69 0,48 0,25 0,92

50–100 5,26 2,16 0,79 0,67

100–500 6,17 3,57 2,34 2,27

более 500 6,42 3,13 2,09 1,92
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Макапа и Палмас), имеют выраженные 
функции центров жизнеобеспечения (ком-
муникации, инфраструктура) и управления 
своих регионов, причем такая специализа-
ция характерна как для городов Амазонии, 
так и для более развитых городов Витория 
и Флорианополис на Атлантическом побе-
режье. 

Городами с наибольшим значением ин-
декса Херфиндаля–Хиршмана, то есть 
с наименьшей степенью диверсификации, 
оказались столицы штатов — Палмас, Мака-
па, Боа-Виста и Риу-Бранку, имеющие вы-
раженную ориентацию на централизован-
ное предоставление услуг жителям штатов 
(рис. 4). В абсолютных значениях в этих го-

Рис. 3. Коэффици-
ент миграционного 
сальдо в средних 
городах Бразилии 
в 2000–2010 гг.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2010; 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística — IBGE, 
2021].

Рис. 4. Уровень 
диверсификации 
экономик средних 
городов Бразилии.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
RAIS за 2021 г.
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родах преобладает занятость в сфере го-
сударственного управления и социальных 
услуг, а также торговли. Витория и Фло-
рианаполис, напротив, при тех же отрас-
лях специализации, что и в «амазонских» 
столицах, имеют одни из самых низких зна-
чений индекса Херфиндаля–Хиршмана. 
Низкую степень диверсификации экономи-
ки имеют и ближние пригороды мегаполи-
сов, часть функций которых забирает себе 
центральный город. Наиболее диверсифи-
цированными городами оказались изоли-
рованные муниципалитеты, удаленные 
от региональных центров и принимающие 
на себя функции центральных мест более 
высокого порядка. 

Типы средних городов Бразилии

Для оценки роли городов в системе рас-
селения населения были рассмотрены два 
типа параметров: пространственные и эко-
номические. К пространственным параме-
трам можно отнести анализ географиче-
ского положения, а к экономическим —  
анализ миграционного баланса и оценку 
разнообразия спектра экономической спе-
циализации [Замятина, Никитин, 2021]. Эти 
параметры были сведены в типологии, 
в которую вошли четыре показателя. Гео-
графическое положение оценивалось че-
рез показатель расстояния до большого 
города с численностью населения более 
500 тыс. человек или до административно-
го центра штата. В качестве показателя 
миграционного баланса был выбран коэф-
фициент сальдо миграции, рассчитанный 
для средних городов по данным IBGE 
за период с 2000 по 2010 год. В типологию 
был включен динамический аспект, кото-
рый был раскрыт через показатель десяти-
летнего периода, в который город достиг 
нижнего порога численности населения 
среднего города, то есть 100 тыс. человек. 
Для оценки уровня разнообразия эконо-
мической деятельности на основе стати-
стики занятости по секторам был взят ин-
декс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный 
по данным RAIS на 2021 год. В типологии 
не отражена специализация средних горо-
дов, так как по значениям коэффициента 
локализации для основных отраслей заня-
тости четко выделяется только один тип — 
города со специализацией в секторе до-
бывающей промышленности. 

В силу особенности данных для показа-
телей были приняты некоторые допуще-
ния, учтенные при последующем составле-
нии типологии. Во-первых, на апрель 
2023 года отсутствуют данные по числен-

ности городского населения в муниципа-
литетах. Из-за этого коэффициент сальдо 
миграции был рассчитан по двум послед-
ним переписным годам, 2000 и 2010, а ин-
декс Херфиндаля–Хиршмана — по 2021 год. 
Во-вторых, часть данных доступна 
не по городам, а по муниципалитетам, не-
которая доля населения которых может 
относиться к сельскому. Для расчета коэф-
фициента миграционного сальдо и показа-
телей диверсификации экономики было 
принято, что муниципалитеты с уровнем 
урбанизации выше 80 % в 2000 году будут 
полностью отнесены к городским. 

Для выделения типов средних городов 
был проведен кластерный анализ с помо-
щью языка программирования R [R Core 
Team, 2021]. Иерархический кластерный 
анализ проводился по методу минимальной 
дисперсии Уорда с помощью пакета 
factoextra. Преимуществом иерархического 
метода кластеризации перед методом 
k-средних является то, что первый позволя-
ет выявить иерархию кластеров, а не про-
сто отдельные группы объектов, а также то, 
что он лучше подходит для небольшого 
набора данных [Banitaan, Nassif, Azzeh, 
2015; Kaushik, Mathur, 2014]. По результатам 
кластерного анализа было выделено 9 ти-
пов средних городов (рис. 5). Статистиче-
ские характеристики показателей и класте-
ров приведены в приложении Б.

В основу типологии лег критерий ме-
ста города в системе расселения. Имен-
но особенность положения города 
в иерархии населенных пунктов опреде-
ляет его роль в системе расселения и не-
посредственно влияет на такие характе-
ристики, как специализация и диверси- 
фикация экономики. Все средние города 
были разделены на три группы: пригоро-
ды, города, не входящие в агломерацию 
другого города, и административные цен-
тры штатов.

1. Средние города-пригороды:
Тип 1А. Молодые специализированные 

с сильным миграционным притоком. По-
рог численности населения в 100 тыс. че-
ловек этими городами был пройден 
в 1980–2000-е годы. Рост численности на-
селения обусловлен интенсивным мигра-
ционным притоком. Пригороды этого типа 
сформировались в зоне крупнейших агло-
мераций столиц штатов, которые наиболее 
привлекательны для мигрантов. Обладают 
средней степенью специализации эконо-
мики. 

Тип 1Б. Молодые высокоспециализиро-
ванные с миграционном притоком. Приго-
роды этого типа также стали средними го-
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родами в 1980–2000-е годы. Обладают 
меньшими средними значениями коэффи-
циента сальдо миграции, чем города, от-
несенные к предыдущему типу, увеличива-
ют свое население за счет притока 
мигрантов. Высокие значения индекса 
Херфиндаля–Хиршмана говорят как о воз-
можном меньшем функциональном разно-
образии из-за близости к крупному городу, 
так и о размещении в пригородах пред-
приятий, вынесенных за пределы цен-
трального города агломерации.

Тип 1В. Старые специализированные 
с миграционным оттоком. Как правило, эти 
города теряют население в пользу центров 
своих агломераций или других крупных 
городов. Для пригородов этого типа ха-
рактерно то, что они стали средними горо-
дами не позднее 1980-х годов. Пригороды 
отличаются повышенной степенью специа-
лизации экономики за счет предприятий 
обрабатывающей промышленности, выне-
сенных за пределы центров агломераций.

2. Средние города вне агломераций 
других городов: 

Тип 2А. Молодые диверсифицирован-
ные полюса роста. Основным признаком 
для выделения городов этого типа стали 
высокие значения сальдо миграции 
(в среднем 301,5 ‰). Эти города достигли 
порога численности населения среднего 
города в 1990-х годах и имеют специализа-
цию на определенном секторе деятельно-
сти, которая делает их центрами притяже-

ния миграционных потоков. Так, в случае 
города Макаэ в штате Рио-де-Жанейро это 
добыча нефти на глубоководном месторо-
ждении Кампус. Город Парауапебас в шта-
те Пара является центром добычи желез-
ной руды месторождения Каражас. Город 
Риу-Верди в штате Гояс — один из крупней-
ших центров агробизнеса в районе совре-
менного аграрного фронтира. Несмотря 
на то что для городов этого типа характер-
но наличие отрасли специализации, они 
имеют низкий индекс Херфиндаля–Хирш-
мана, что может быть связано с повышен-
ной степенью диверсификации экономики 
в силу удаленного положения от других 
городов. 

Тип 2Б. Молодые диверсифицирован-
ные с притоком населения. В среднем та-
кие города удалены на значительное рас-
стояние (более 200 км) от крупных 
городов и административных центров шта-
тов. Города этого типа стали средними 
в 1990-е годы, и рост населения в них под-
держивается миграционным притоком. 
Имеют высокую степень диверсификации 
экономики и выступают в роли локальных 
центров обслуживания населения. 

Тип 2В. Старые диверсифицированные 
основной полосы расселения с неболь-
шим миграционным притоком. Города это-
го типа уже были достаточно крупными 
узлами в расселении населения штатов 
и достигли порога в 100 тыс. жителей  
до 1980-х годов, а в некоторых случаях 

Рис. 5. Типы 
средних городов 
Бразилии
Источник: состав-
лено автором.
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и до 1970-х. Города расположены в штатах 
с наибольшей плотностью населения и го-
родской сети, которые выходят к побере-
жью Атлантического океана (за исключени-
ем штата Гояс), поэтому среднее 
расстояние до крупных центров неболь-
шое — 77 км. В среднем города этого типа 
увеличивают свое население за счет ми-
грации и обладают диверсифицированной 
структурой экономики. 

Тип 2Г. Старые диверсифицированные 
с небольшим миграционным оттоком.  Уда-
лены от большого города или столицы 
штата более чем на 200 км. Большая часть 
городов этого типа стала средними в 1970–
1980-е годы: это старые центры, располо-
женные преимущественно в штатах с вы-
сокой плотностью населения, которые 
выполняют роль опорных пунктов систем 
расселения своих штатов с диверсифици-
рованной структурой экономики. Средние 
города, входящие в данный тип, как прави-
ло, растут за счет естественного прироста 
населения. 

Тип 2Д. Молодые диверсифицирован-
ные сильно удаленные с большим мигра-
ционным оттоком. Города этого типа 
в среднем сильно удалены от больших го-
родов и столиц штатов (более чем 
на 300 км) и имеют миграционный отток 
населения. Вероятно, что именно удален-
ность от крупных центров и положение 
на периферии штатов стала одним из фак-
торов, выталкивающих население из этих 
городов, и рост численности населения 
в них происходил только за счет есте-
ственного прироста. В случае Фос-ду-
Игуасу естественный прирост не перекры-
вает миграционную убыль. Города этого 
типа являются крупными центрами пери-
ферийных районов и имеют диверсифици-
рованную структуру экономики. 

Тип 3. Средние города, которые выпол-
няют функцию административных центров 

штатов. В этот тип вошли семь городов: 
Риу-Бранку, Порту-Велью, Боа-Виста, Пал-
мас, Макапа, Флорианополис и Витория. 
Этот тип был выделен на основе специфи-
ческого «плавающего» признака (термин 
введен Л. В. Смирнягиным [Смирнягин, 
2012]) — административного статуса горо-
дов. Для столиц штатов характерно высо-
кое среднее значение индекса Херфинда-
ля–Хиршмана, однако необходимо 
учитывать, что оно завышено за счет адми-
нистративных центров штатов Амазонии. 
Города этого типа, за исключением Фло-
рианополиса, с 2000 по 2010 год увеличи-
ли численность своего населения за счет 
миграции. 

Среди выделенных типов городов пре-
обладают молодые пригороды с большим 
и с более низким миграционным притоком 
(17   и 16 % соответственно) (рис. 6). Старые 
диверсифицированные центры с неболь-
шим миграционным оттоком в периферий-
ных частях штатов составляют 17% от об-
щего числа средних городов. Самыми 
малочисленными типами стали молодые 
диверсифицированные полюса роста 
и столицы штатов (по 3 % от общего коли-
чества городов).

Региональные особенности 
средних городов Бразилии

Различия средних городов, расположенных 
в разных макрорегионах, можно оценить 
по уровню жизни в них. Если для средних 
городов Амазонии типичны такие пробле-
мы, как бедность и безработица, то сред-
ние города, расположенные в Юго-Восточ-
ном и Южном макрорегионах, предлагают 
новые возможности для трудоустройства 
и улучшения качества жизни населения 
[Pereira, 2004]. Индекс человеческого раз-
вития — это интегральный показатель, кото-
рый удобно использовать при анализе ре-
гиональных различий в уровне жизни. 
По результатам переписи населения за 
2010 год индекс, включающий в себя пока-
затели здравоохранения, образования, до-
ходов, работы, неравенства, санитарии, 
социальных программ и участия в полити-
ческой жизни, был рассчитан для всех му-
ниципалитетов Бразилии [Atlas of Human 
Development in Brazil, 2021] (рис. 7). 

В целом для средних городов Бразилии 
характерны значения индекса от среднего 
(0,600–0,699) до очень высокого (0,800–
1,000), при этом города с максимальными 
значениями индекса сконцентрированы 
в штатах юго-востока и юга, а с минималь-
ным — в штатах северо-востока. 

Рис. 6. Распре-
деление средних 
городов Бразилии 
по типам 
(% от общего 
числа)
Источник: состав-
лено автором.
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В штатах Юго-Восточного и Южного 
макрорегионов средние города, не входя-
щие в агломерации столиц штатов, как 
правило, имеют высокие и очень высокие 
значения ИЧР и образуют плотную сеть 
центров, которые выполняют роль центров 
обслуживания окружающих территорий. 
Средние города, которые входят в зону 
спутников столичных агломераций, могут 
иметь как очень высокий, так и относитель-
но низкий ИЧР. В первом случае это окра-
инные города, имеющие собственные 
предприятия, которые способны обеспе-
чить занятость населения. Также в резуль-
тате субурбанизации жители мегаполисов 
переезжают в пригороды, которые могут 
предложить среду для жизни более высо-
кого качества, чем в центрах агломераций. 
Во втором случае приток мигрантов при-
водит к появлению районов ложной урба-
низации, которые создают социально-эко-
номические и экологические проблемы 
в пригородах. В Центрально-Западном 
регионе прослеживается похожая тенден-
ция: средние города, которые стали суб-
региональными центрами, обычно имеют 
более высокий уровень жизни, чем приго-
роды региональных столиц, которые при-
нимали мигрантов с низким доходом. 
Средние города, которые занимают верх-
ний уровень иерархии в системах расселе-
ния штатов Северного макрорегиона, как 
правило, имеют высокий ИЧР, однако бы-
стрый рост населения в них приводил 

к снижению качества жизни. На северо-во-
стоке сконцентрированы самые «неблаго-
получные» средние города.

Северо-Восточный регион на протяже-
нии десятилетий отстает в экономическом 
развитии от других макрорегионов. 
В 1990-х годах в структуре экономики се-
веро-востока начались изменения, связан-
ные с развитием легкой промышленности 
и переносом текстильных и обувных про-
изводств из штатов юга и юго-востока 
[Diniz, 2005]. Несмотря на то что развитие 
промышленности оказало влияние 
на улучшение экономической ситуации 
на северо-востоке, оно значительно не из-
менило конфигурацию городской сети, 
в которой главное место занимают единич-
ные крупные региональные центры 
(рис. 8, 9). В 1970-х годах во всех регионах, 
за исключением промышленного юго-во-
стока с наиболее развитой системой рас-
селения, большая часть населения прожи-
вала в малых городах с населением менее 
50 тыс. человек. К 2010 году доля городов 
этих размерных классов сократилась 
во всех макрорегионах, но относительно 
сохранила свое значение на северо-восто-
ке и юге, где малые города выполняют 
роль центров обслуживания сельского на-
селения. Средние города северо-востока, 
расположенные во внутренних районах 
и на периферии штатов, проигрывают 
в привлекательности столичным агломера-
циям и, как правило, характеризуются ми-

Рис. 7. Индекс 
человеческого 
развития в средних 
городах Бразилии 
на 2010 г.
Источник: состав-
лено автором 
по данным 
[Atlas of Human 
Development in 
Brazil, 2021].
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грационным оттоком (рис. В.3 приложе-
ния В). 

Средние промышленные города Юго-
Восточного региона также переживают 
функциональную трансформацию, связан-
ную с переходом к постиндустриальной 
экономике. Характерной чертой средних 
городов штатов юго-востока является то, 
что они испытывают влияние крупнейших 
центров экономической, политической 

и культурной жизни страны — Сан-Паулу 
и Рио-де-Жанейро. Современный этап 
развития промышленности в регионе свя-
зан с высокотехнологичными отраслями, 
которые локализованы в агломерациях 
столиц штатов и крупных городов, а также 
в средних городах, не входящих в агломе-
рации. Во внутренней части штата Сан-
Паулу размещение наукоемких предприя-
тий привело к усложнению городской сети 

Рис. 8. Распре-
деление городов 
Бразилии по клас-
сам численности 
населения в 1970 г.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2010].

Рис. 9 Распре-
деление городов 
Бразилии по клас-
сам численности 
населения в 2010 г.
Источник: состав-
лено автором 
по данным [Ibid.].



Г О Р О Д С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  П Р А К Т И К И Т О М  8 .  № 3 .  2 0 2 3 1 8 

с формированием полицентричного ри-
сунка расселения, каркас которого состав-
ляют средние города, которые преодоле-
ли порог в 100 тыс. человек 
до 1970-х годов (рис. В.4 приложения В). 

Южный макрорегион также является 
промышленным центром с развитой эко-
номикой. Главной причиной роста средних 
городов на юге, как и на юго-востоке, 
была деконцентрация промышленности 
из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро 
в 1970-х годах, в результате которой проис-
ходило развитие городских центров в аг-
ломерациях Куритибы и Порту-Алерги, 
а также во внутренних частях штатов Пара-
на, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. 
Влияние Сан-Паулу проявилось и в осо-
бенностях развития интенсивного сельско-
го хозяйства в зоне аграрного фронтира, 
который занимает западные части штатов 
Сан-Паулу и Парана (рис. В.5 приложе-
ния В). 

В Южном макрорегионе, где развито 
экспортоориентированное промышленное 
производство, в средних городах разме-
щены предприятия обрабатывающей про-
мышленности (приложение Г). С пригра-
ничным положением региона связана 
специализация в сфере деятельности ме-
ждународных организаций [Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, 
2020]. В секторах специализации средних 
городов юго-востока на первое место вы-
ходит добывающая промышленность, так 
как штаты региона занимают ведущие ме-
ста в добыче таких полезных ископаемых, 
как железная руда и нефть. Высокий уро-
вень экономического развития определяет 
специализацию в финансовой и страховой 
деятельности. Также в специализации вы-
деляется занятость в секторах сферы услуг, 
связанных с обеспечением и поддержани-
ем высокого качества жизни населения. 

В менее экономически развитом Севе-
ро-Восточном макрорегионе ведущим сек-
тором специализации является сельское 
хозяйство. Также главными секторами за-
нятости населения выступают бюджетная 
сфера услуг, связанная с работой в сфере 
образования и государственном секторе. 
В районах нового освоения сочетание ве-
дущих видов экономической деятельности 
экономик средних городов отражает спе-
цифику расположения в зоне фронтира. 
Профиль специализации средних городов 
центро-запада складывается как непосред-
ственно из сельскохозяйственного сектора, 
так и из сектора обрабатывающей про-
мышленности, в которую входят предприя-
тия АПК. Высокий уровень занятости 

в строительстве указывает на рост числен-
ности населения в городах и пригородах 
крупных агломераций. Города Централь-
но-Западного региона также выполняют 
роль транспортно-логистических центров 
и рынков сбыта продукции. В Северном 
макрорегионе средние города выполняют 
функцию обслуживания населения быто-
выми услугами. Сектор добывающей про-
мышленности выделяется за счет разра-
ботки месторождений железной руды. 
Специализация в строительном секторе 
показывает, что в городах требуется ввод 
нового жилья, связанный с ростом числен-
ности населения. Особенностью специа-
лизации средних городов в Северном ма-
крорегионе является наличие высокого 
уровня занятости в секторах, характерных 
для городов верхнего уровня иерархии.

Штаты Северного и Центро-Западного 
макрорегионов — зона современного 
фронтира, передний край освоения терри-
тории, который стал активно включаться 
в экономическую ткань страны лишь 
во второй половине ХХ века. Бразильский 
север и центро-запад — это не только ре-
сурсный, но и демографический фронтир 
(табл. 3). Несмотря на то что в стране в це-
лом прослеживается тренд на замедление 
темпов прироста численности населения, 
процесс заселения районов нового освое-
ния продолжается, и население в них ра-
стет бóльшими темпами, чем в других ма-
крорегионах.

Доля городского населения во всех 
макрорегионах Бразилии также неуклонно 
растет, следуя за общим трендом на урба-
низацию (рис. 10). Центрально-Западный 
макрорегион в 1970 году был преимуще-
ственно сельским, однако в следующие 
20 лет доля городского населения стала 
резко расти, приблизившись в 2015 году 
к уровню 90 %. На севере рост уровня 
урбанизации отличался меньшим динамиз-
мом, что говорит о более низком уровне 
экономического развития региона. 

В Амазонии и зоне саванн-серраду 
по сравнению с основной полосой рассе-
ления не было сложившейся системы 
сельского расселения, а освоение терри-
тории осуществлялось на базе городов. 
Развитие городской сети Амазонии нача-
лось с миссионерских, военных и торговых 
городов-постов [Costa, Carmo, Barja, 2019]. 
В регионе саванн-серраду первые насе-
ленные пункты возникали в местах добычи 
полезных ископаемых, однако зависимость 
от сырья приводила к ослаблению город-
ских центров и не способствовала разви-
тию плотной сети городов. Миграция в ре-
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гион и рост городов усилились с конца 
XIX века, когда появилась связь с Сан-Пау-
лу благодаря железной дороге [Campolina, 
2019].

Главными факторами, которые обуслав-
ливали волны миграции в Амазонию, были 
инфраструктурные проекты и возможности 
для развития таких видов экономической 
деятельности, как горнодобывающая про-
мышленность, скотоводство и выращива-
ние сои [Sathler, 2019]. Процесс урбаниза-
ции в Амазонии протекал в рамках 
национальных стратегий развития эконо-
мики внутренних районов страны и реше-
ния проблемы перенаселения в других 
регионах Бразилии, преимущественно 
в Северо-Восточном и Южном. Быстрый 
рост городов был неорганизованным и ха-
рактеризовался несоответствующим уров-
нем развития инфраструктуры, социальных 
и медицинских услуг, появлением трущоб 
и загрязнением окружающей среды 
[Castriota, Tonucci, 2018]. 

Города Амазонии возникали, как прави-
ло, на больших расстояниях друг от друга 
и могли иметь более важное значение для 
внутренней и внешней торговли, чем ад-
министративные центры штатов, связи 
с которыми были слабыми [Costa, Carmo, 
Barja, 2019; Guedes, Costa, Brondízio, 2009]. 
Города становятся главными точками при-
тяжения мигрантов и выполняют роль 
опорных пунктов экономического развития 
и освоения территории. Средние города 
служат логистическими базами для круп-
ных агропромышленных и горнодобываю-
щих районов и выступают центрами эконо-
мического роста [Costa, Carmo, 
Barja, 2019]. Самый большой вклад в ре-
гиональные системы расселения обеспе-
чивают 5 городов (или 40 % всех средних 
городов, расположенных в северном ма-
крорегионе), которые являются админи-
стративными центрами штатов (рис. В.1 
приложения В).

Процесс развития городской сети 
в штатах Центрально-Западного макроре-
гиона, как и в Северном, был основан 
на освоении сырьевого фронтира 

и во многом зависел от федеральных про-
ектов колонизации внутренних районов 
Бразилии. Штаты центро-запада практиче-
ски целиком находятся в пределах природ-
ной зоны саванн-серраду, которая занима-
ет около 23 % территории Бразилии 
[Araujo, Boaventura, Castro, Santos, 2019]. 

Хозяйственное освоение региона са-
ванн-серраду началось с добычи рудных 
полезных ископаемых, и процесс колони-
зации территории носил точечный харак-
тер, локализованный в городах. В XIX веке 
основу экономического роста региона ста-
ло составлять сельское хозяйство, для раз-
вития которого требовались товары 
и услуги, предоставляемые городами. Раз-
витие сельского хозяйства в XX веке со-
провождалось «зеленой» революцией 
с внедрением механизации, селекции 
и применением удобрений, что стимулиро-
вало развитие агропромышленных горо-
дов. Разведение крупного рогатого скота, 
которое составляло одну из отраслей спе-
циализации сельского хозяйства региона, 
не требовало много рабочей силы, но ну-
ждалось в специфических услугах, которые 
могли быть оказаны в городах. Таким об-
разом, освоение территории базирова-
лось на сельском хозяйстве, но осущест-
влялось через города [Araujo, Boaventura, 
Castro, Santos, 2019; Campolina, 2019].

С 1930-х годов главным фактором, кото-
рый определял интенсивность урбаниза-
ции, стали государственные планы страте-
гического развития территории. В системе 
расселения были искусственно созданы 
два крупных центра, важных для регио-
нального развития: Гояния (администра-
тивный центр штата Гояс) и затем столица 
страны Бразилиа. В 1970-х годах строи-
тельство новых дорог, которое осущест-
влялось в рамках Второго плана нацио-
нального развития (II PND), позволило 
расширить границы зоны освоения и уве-
личить миграционный приток. С 1990-х го-
дов в городах началось развитие агропро-
мышленного комплекса (АПК) 
и агробизнеса [Araujo, Boaventura, Castro, 
Santos, 2019; Campolina, 2019].

Создание Бразилиа запустило развитие 
столичной агломерации, которая частично 
находится в штате Гояс. В агломерации 
Бразилиа появились центры, которые от-
личаются высоким приростом населения 
за счет миграции (рис. В.2 приложения В). 
Увеличение численности населения в агло-
мерации и рост городов-спутников сопро-
вождался притоком населения с низким 
уровнем дохода, как и в других мегаполи-
сах Бразилии. Рост уровня безработицы 

Таблица 3. Средне-
годовые темпы 
прироста числен-
ности населения 
в макрорегионах 
Бразилии с 1970 
по 2021 г.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2021; Ibid., 
2010].

  1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2021

Север 6,32 7,06 2,87 2,29 1,92

Северо-Восток 2,38 2,21 1,24 1,11 0,86

Юго-Восток 2,98 2,13 1,54 1,10 1,15

Юг 1,54 1,63 1,35 0,91 1,10

Центро-Запад 4,88 2,49 2,35 2,08 1,88

Бразилия 2,78 2,34 1,57 1,23 1,18
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и социальной напряженности в крупней-
ших городах сделал более привлекатель-
ными средние города штата Гояс, в кото-
рых развивался АПК [Campolina, 2019].

Заключение

Средние города являются важным эле-
ментом системы расселения Бразилии 
и выступают основными драйверами про-
цесса урбанизации на фоне снижения тем-
пов прироста численности населения 
в крупнейших городах страны. В основу 
выделения средних городов Бразилии 
в работе был положен критерий порого-
вой численности населения, что позволи-
ло отобрать муниципалитеты с городским 
населением от 100 тыс. до 500 тыс. чело-
век. Несмотря на то что демографический 
критерий — один из самых простых и рас-
пространенных для классификации горо-
дов, использование лишь этой характери-
стики не отражает особенности роли 
средних городов в системе расселения 
населения страны. Анализ функций и гео-
графического положения помогает вы-
явить особенности городов этой катего-
рии людности.

Феномен бразильского экономического 
чуда конца 1960-х — начала 1970-х годов 
запустил интенсивное развитие урбаниза-
ции и ускорил индустриализацию. Пик воз-
никновения средних городов во внутрен-
них районах Бразилии пришелся 
на 1970–1990-е годы, когда наиболее ак-
тивно проходили процессы промышлен-
ной децентрализации, движение аграрного 

фронтира и включение районов нового 
освоения в экономическое пространство 
через инфраструктурные проекты и ис-
пользование природных ресурсов. В зоне 
основной полосы расселения происходи-
ло развитие агломераций крупнейших го-
родов страны и средних городов во вну-
тренних частях относящихся к этой зоне 
штатов. Темпы прироста численности на-
селения средних городов Бразилии с 1970 
по 2010 год демонстрируют тенденцию 
к замедлению. Причинами этого стали де-
мографические изменения, проявившиеся 
в снижении естественного прироста насе-
ления, а также изменения в характере 
и интенсивности миграций, сменивших на-
правление с вектора «село — город» на «го-
род — город». 

Анализ структуры занятости на уровне 
муниципалитетов показал неоднородность 
множества типов городов средней людно-
сти в зависимости от расположения отно-
сительно центров агломераций. Для горо-
дов, не входящих в городские 
агломерации, как правило, характерна бо-
лее диверсифицированная экономика 
и специализация на отраслях первичного 
сектора и малом бизнесе. Экономика 
средних городов, которые являются при-
городами крупных агломераций, отличает-
ся разнообразием специализации. Она 
зависит от положения центрального горо-
да в системе расселения. Средние города, 
выполняющие роль столиц штатов, 
при одинаковых отраслях специализации 
имеют максимально различные значения 
уровня диверсификации экономики в зави-

Рис. 10. Уровень 
урбанизации 
по макрорегио-
нам Бразилии, 
1970–2015 гг.
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
[Sistema IBGE 
de Recuperação 
Automática — 
SIDRA, 2015; Ibid., 
2010]. 
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симости от своего географического поло-
жения.

На основании характеристик места 
в системе расселения (пригород, город 
вне агломерации более крупного города, 
столица штата), а также миграционной си-
туации, периода достижения порогового 
значения численности населения среднего 
города и степени диверсификации эконо-
мики были выделены 9 типов средних го-
родов Бразилии. Наиболее распростра-
ненными типами стали растущие 
пригороды крупных агломераций, а также 
средние города с небольшим миграцион-
ным оттоком, расположенные во внутрен-
них частях штатов в основной полосе рас-
селения. 

При анализе характеристик средних 
городов Бразилии в зависимости 
от их принадлежности к макрорегионам 
страны были выделены следующие осо-
бенности. Средние города Северного ма-
крорегиона лежат в зоне современного 
экономического и демографического 
фронтира и отличаются динамичным ро-
стом, который приводит к проблемам бед-
ности и безработице. Городская сеть Ама-
зонии находится в стадии формирования, 
поэтому средние города в большинстве 
штатов этого региона являются крупней-
шими по численности населения и выпол-
няют функцию административных столиц 
штатов или крупных субрегиональных цен-
тров. В Центрально-Западном регионе 
средние города являются локальными по-
люсами роста агробизнеса или растущими 
пригородами в составе агломераций Гоя-
нии и Бразилиа. Города Северо-Восточно-
го макрорегиона в среднем отличаются 
самым низким уровнем жизни, что связано 
с отставанием социально-экономического 
развития региона в целом. В этом макро-
регионе население концентрируется в аг-
ломерациях столиц штатов, во внутренних 
частях этих штатов слабо развита сеть 
средних городов. На юге и юго-востоке 
в условиях высокой плотности населения, 
развитой экономики и сбалансированной 
системы расселения средние города 
встроены в плотную сеть городских цен-
тров. Эти города обеспечивают высокий 
уровень жизни населения и занятость в пе-
редовых отраслях промышленности и сфе-
ры услуг. 

Таким образом, средние города Брази-
лии обладают разными траекториями раз-
вития, которые определяются положени-
ем по отношению к крупным городским 
агломерациям, структурой экономики 
и региональными особенностями. В сле-

дующие десятилетия средние города 
не потеряют своего значения в системе 
расселения Бразилии и останутся центра-
ми, скрепляющими каркас расселения 
страны как в зоне основной полосы рас-
селения, так и в районах нового освое-
ния. Средние города будут увеличивать 
свою роль во внутренних районах страны, 
где будет продолжаться процесс экстен-
сивного хозяйственного освоения с ро-
стом численности населения на новых 
территориях, которые будут требовать 
центры облуживания, представленные 
средними городами. Интенсивное разви-
тие, связанное с привлечением инвести-
ций в уже существующие городские цен-
тры, будет происходить во всех регионах 
Бразилии.
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bstr t
This paper e amines the phenomenon of medi-
um-si ed cities in ra il, which in recent de-
cades have played an increasingly prominent 
role in the socio-economic development of the 
country. The criterion of urban population in 
a municipality (between 100,000 and 500,000 
people) is used to classify cities as medi-
um-si ed, but their geographical location and 
socio-economic characteristics are also con-
sidered to assess the function of such cities 
in the settlement system. The article aims to 
identify the importance of medium-si ed cities 
in ra il and their characteristics. The 
growth of medium-si ed cities peaked in the 
1970 1990s and was associated with the inten-
sive development of urbanisation and industri-
alisation. The population growth rate of medi-
um-si ed cities is gradually slowing down due 
to demographic changes and changes in the di-
rection and intensity of migration. The analy-
sis of the municipal employment structure 
based on the calculations of the Herfindahl-
Hirschman inde  and the localisation coeffi-
cient showed the heterogeneity of this type of 
cities depending on their location relative to 
agglomeration centers. The study identified 
9 types of medium-si ed cities in ra il, the 
most common of which were the growing suburbs 
of large agglomerations, as well as medi-
um-si ed cities with small migration outflows, 
located in the interior of the states in the 
old-developed part of the country. The article 
also presents the characteristics of medi-
um-si ed cities in ra il according to their 
belonging to macro-regions: Northeast, 
Southeast, South, North and Central- est. 
Medium-si ed cities are important elements in 
the hierarchy of urban centers in ra il, con-
tributing to the deconcentration of population 
in areas of high population density and in 
areas of influence of the largest urban 
agglomerations, as well as acting as anchor 
points in areas of new development.
ey r s: ra il  medium-si ed cities  set-

tlement system  typology  geographical posi-
tion  economic speciali ation  economic diver-
sification.
it ti n: Artsybasheva . V. (2023) Medium-

Si ed Cities in ra il: Peculiarities of 
Modern evelopment and Position in the 
Settlement System. Urban Studies and 
Practices, vol. 8, no 3, pp. 6 32. OI: 
https://doi.org/10.17323/8320236-32 (in 
Russian)
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Приложение 

Тип 
города

Сектор 
специализации

Значение коэффициента локали-
зации сектора специализации

Пригороды «столиц» (Сан-
Паулу, Рио-де-Жанейро, 
Бразилиа)

Деятельность в области информации и связи 1,62

Административная деятельность и дополни-
тельные услуги 

1,56

Профессиональная и научно-техническая 
деятельность

1,24

Пригороды столиц штатов

Административная деятельность и дополни-
тельные услуги 

1,35

Транспортировка, хранение и почта 1,24

Строительство 1,23

Пригороды больших горо-
дов 

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

1,70

Обрабатывающая промышленность 1,47

Деятельность предприятий общественного 
питания и предприятий, оказывающих гости-
ничные услуги

1,41

Средние города в «изолиро-
ванных» муниципалитетах 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбо-
ловство и аквакультура 

1,50

Деятельность домашних хозяйств по произ-
водству товаров и оказанию услуг

1,37

Добывающая промышленность 1,35

Пригороды других средних 
городов

Деятельность в области искусства, культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений

1,46

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

1,45

Деятельность предприятий общественного 
питания и предприятий, оказывающих гости-
ничные услуги

1,41

Средние города — столицы 
штатов

Деятельность международных организаций 
и других экстерриториальных институтов 

4,72

Обеспечение электрической энергией и газом 3,70

Государственное управление, оборона 
и социальное обеспечение 

2,93

Таблица 1. Сектора 
специализации 
средних городов 
Бразилии
Источник: состав-
лено автором 
на основе данных 
RAIS за 2021 г.
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Положение 
в системе рас-
селения

№ 
кла-
стера

Статистические характе-
ристики

Расстояние 
до большого 
города 
(>500 тыс. 
чел.) или адм. 
центра штата, 
км

Коэффициент 
миграцион-
ного сальдо, 
‰

Период 
достиже-
ния порога 
численности 
населения 
среднего 
города, гг.

Значение 
индекса 
Херфиндаля–
Хиршмана

Пригороды

1А
Среднее арифметическое

28,5 172,2 1990-е 1687,0

Коэффициент вариации 0,548 0,630 0,005 0,191

1Б
Среднее арифметическое 28,5 16,5 1980-е 1864,6

Коэффициент вариации
0,554 2,781 0,147 0,239

1В
Среднее арифметическое 22,1 -36,5 1970-е 1683,2
Коэффициент вариации 0,554 -1,011 0,005 0,188

Города вне 
агломераций

2А
Среднее арифметическое 187,6 301,5 1990-е 1534,5

Коэффициент вариации 0,832 0,386 0,002 0,390

2Б
Среднее арифметическое 214,7 71,1 1990-е 1609,3

Коэффициент вариации 0,596 0,608 0,004 0,242

2В
Среднее арифметическое

77,5 28,8 1960-е 1444,4

Коэффициент вариации 0,488 1,736 0,003 0,150

Города вне 
агломераций

2Г
Среднее арифметическое 212,2 -11,0 1970-е 1411,3

Коэффициент вариации 0,468 -3,012 0,006 0,140

2Д
Среднее арифметическое 327,8 -146,6 1980-е 1586,1

Коэффициент вариации 0,497 -0,425 0,005 0,187

Административ-
ные центры 
штатов

3
Среднее арифметическое 0,0 102,8 1970-е 2171,8

Коэффициент вариации 0,945 0,006 0,325

Таблица 2. Харак-
теристики типов 
средних городов
Источник: состав-
лено автором.

Рис. 1. Типы сред-
них городов шта-
тов макрорегиона 
Север
Источник: состав-
лено автором.
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Рис. 2. Типы 
средних горо-
дов штатов 
региона Цен-
тро-Запад
Источник: 
составлено 
автором.
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Рис. 3. Типы 
средних городов 
штатов региона 
Северо-Восток
Источник: состав-
лено автором.
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Рис. 4. Типы 
средних городов 
штатов региона 
Юго-Восток
Источник: состав-
лено автором.



К .  А Р Ц Ы Б А Ш Е В А

С Р Е Д Н И Е  Г О Р О Д А  В   Б Р А З И Л И И …

3 1

Рис. 5. Типы сред-
них городов шта-
тов региона Юг
Источник: состав-
лено автором.



Г О Р О Д С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  П Р А К Т И К И Т О М  8 .  № 3 .  2 0 2 3 3 2 

Макрорегион Сектора специализации и значения коэффициентов локализации

Северный

Деятельность 
международ-
ных организаций 
и других экс-
территориальных 
институтов 

Обеспечение 
электрической 
энергией и газом

Добывающая 
промышленность

Государственное 
управление, обо-
рона и социаль-
ное обеспечение 

Строительство

3,35 2,94 2,62 2,56 1,2

Центрально-Запад-
ный 

Сельское 
хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбо-
ловство и аква-
культура 

Обрабатывающая 
промышленность

Строительство Транспортировка, 
хранение и почта

Торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств и мото-
циклов

2,12 1,68 1,2 1,19 1,04

Северо-Восточный 

Сельское 
хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбо-
ловство и аква-
культура 

Административ-
ная деятельность 
и дополнитель-
ные услуги 

Государственное 
управление, обо-
рона и социаль-
ное обеспечение 

Другие виды 
деятельности 
в сфере услуг

Образование

2,38 1,2 1,16 1,08 1,06

Юго-Восточный 

Добывающая 
промышленность

Водоснабжение, 
водоотведение, 
сбор и утили-
зация отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

Деятельность 
в области 
здравоохранения 
и социальных 
услуг

Деятельность до-
машних хозяйств 
по производству 
товаров и оказа-
нию услуг

Финансовая 
и страховая дея-
тельность

1,29 1,13 1,13 1,12 1,09

Южный

Деятельность 
международ-
ных организаций 
и других экс-
территориальных 
институтов

Деятельность 
в области инфор-
мации и связи

Обеспечение 
электрической 
энергией и газом

Обрабатывающая 
промышленность

Финансовая 
и страховая дея-
тельность

2,32 1,36 1,28 1,2 1,15

Таблица 3. Сектора 
специализации 
средних городов 
по макрорегионам 
Бразилии
Источник: состав-
лено автором 
по данным [38].


