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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В.А. Колясников  
 

В статье рассматриваются вопросы влияния геополитических 

факторов на градостроительную организацию взаимодействия 

населенных мест и систем расселения в географическом про-

странстве. Приводятся примеры целенаправленной организации 

данного взаимодействия в отечественной градостроительной 

практике. Раскрыто значение инновационной градостроительной 

деятельности в реализации стратегий долгосрочного социально-

экономического и пространственного развития России. 
Ключевые слова: градостроительная геополитика, стратегия 

пространственного развития, инновационное градостроительство, 

Россия. 

 

Геополитические факторы всегда оказывали влияние на формирова-

ние систем расселения и городов нашей страны. С внешней политикой го-

сударства было связано развитие приграничных территорий, промышлен-

ное освоение регионов, строительство транспортной инфраструктуры. 
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В XIX веке в России стали формироваться научные представления о целе-

направленной организации пространственных отношений населенных мест 

с учетом их географического положения. С точки зрения современной гра-

достроительной науки данные представления имели инновационный ха-

рактер. 

Известные ученые в области истории градостроительного искусства 

Т.Ф. Саваренская, Д.О. Швидковский и Ф.А. Петров отмечают, что многие 

научные новшества в градостроительстве были разработаны и внедрены в 

практику еще в 1830 годы Статистическим отделением Министерства 

внутренних дел России, главным назначением которого было всестороннее 

изучение градостроительных процессов в стране с позиции их развития в 

географическом пространстве и времени, единства «производительных сил 

природы и образовательных трудов человека» [1]. Статистическое отделе-

ние исследовало 485 городов, разрабатывало административное и про-

странственное районирование, определяло место для размещения и утвер-

ждало планы новых городов. 

Ведущий специалист Статистического отделения К.И. Арсеньев ввел 

понятия «пространство природных и жизненных общностей», «простран-

ство системы городов» как совокупности населенных пунктов, связанных 

системой путей сообщения в единое социально-демографическое и эконо-

мическое целое. Арсеньев разбил территорию России на ряд пространств: 

Северное, Окское, Волжское, Уральское и др. Исследователь определял 

городское пространство как вместилище жизненных функций и архитек-

турный ансамбль. Выделял в этом пространстве статичные и динамичные 

элементы среды. Новаторские работы Статистического отделения стали 

основой государственной политики в развитии систем расселения и горо-

дов России того времени [1]. 

Идеи пространственного районирования страны, формирования город-

ского пространства как архитектурного ансамбля, взаимодействующего с 

окружающей природной и искусственной средой, получили развитие в 

отечественном градостроительстве середины XIX века. Профессор инсти-

тута Корпуса инженеров путей сообщения М.С. Волков считается первым 

исследователем, поставившим проблему пространственного развития эко-

номики с учетом системы городского и сельского расселения. Он предло-

жил составить карту размещения фабрик и заводов, в совокупности со-

ставляющих промышленные полосы. Архитектор А.П. Брюллов рассмат-

ривал городские пространства как объекты художественного творчества, 

обладающие определенной «художественной насыщенностью и вырази-

тельностью» [1]. 

В XX веке на инновационные процессы в градостроительстве России и 

СССР существенное влияние оказали войны. Во время Первой мировой 

войны по инициативе В.И. Вернадского была создана Комиссия по изуче-
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нию естественных производительных сил (КЕПС). Она не только изучала 

природные ресурсы страны с учетом их использования в интересах разви-

тия военной промышленности, но и разрабатывала научные основы эконо-

мического районирования России. В 2016 году В.И. Вернадский предло-

жил проект создания сети НИИ под крылом КЕПС. Одной из основных за-

дач этой сети являлось формирование предложений по развитию систем 

расселения страны. Результаты деятельности КЕПС были внедрены в 

1920–1930-е годы в проекты экономического районирования и планы ин-

дустриализации страны. 

Политическое противостояние СССР и Запада в 1950–1980 годы стиму-

лировало развитие инноваций в градостроительстве. Ключевыми иннова-

циями этого периода следует считать, во-первых, единство пространствен-

ного развития экономики и градостроительства, которое успешно прояви-

ло себя в создании Генеральной схемы расселения на территории СССР и 

схем размещения производительных сил, а также в массовом строительст-

ве новых городов различных типов, промышленных предприятий и про-

мышленно-селитебных районов; во-вторых, в создании сети «закрытых» 

военных и научно-производственных городов, «открытых» и «полуоткры-

тых» высокотехнологических регионов и агломераций, технологических и 

научно-исследовательских центров; в-третьих, переход в теории и практи-

ке градостроительства к методологии системного подхода при сохранении 

социального приоритета в формировании населенных мест и их систем, 

что обеспечило привлекательность и высокую конкурентоспособность ар-

хитектурно-градостроительного образования, его экспорт. 

Исследования геополитических аспектов развития градостроительства 

в нашей стране активно развернулись на рубеже XX и XXI вв. в связи с пе-

реходом России к рыночным отношениям и вхождением страны в мировое 

экономическое пространство. Разработке новых градостроительных реше-

ний и их внедрению в практику способствовало освоение технологии стра-

тегического планирования, формирование методологии гомеостатического 

и цивилизационного подходов к градостроительству. 

Так, в рамках новой научной дисциплины «Градоведение» известные 

уральские ученые Е.Г. Анимица и Н.Ю. Власова в 1998 году рассмотрели 

особенности мирового процесса современной урбанизации, роль экономи-

ко-географического положения в развитии городов, а также условия меж-

дународного сотрудничества, принципы устойчивого развития и техноло-

гию стратегического планирования населенных мест [2]. Доктор архитек-

туры, профессор МАРХИ Я.В. Косицкий в 2005 году обосновал принцип 

географического детерменизма в градостроительстве – принцип простран-

ственного проявления глобальной урбанизации в зависимости от геогра-

фического положения и связанного с этим положением исторического, 

экономического и политического значения отдельных городов [3]. 
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В последнее десятилетие геополитические факторы оказали существен-

ное влияние на стратегическое планирование развития России. 

В «Стратегии 2020» (2008 г.) были поставлены задачи усиления позиций 

страны в пространстве мирового сообщества и обеспечения ее националь-

ной безопасности. Эти геополитические задачи выступали в увязке с зада-

чами обеспечения динамичного развития экономики и повышения качест-

ва окружающей среды и жизни российских граждан. Данная стратегия оп-

ределила новый вектор развития градостроительства – обеспечение реали-

зации «Стратегии 2020» и формирование градостроительства как само-

стоятельной системы инновационной деятельности. 

«Стратегия 2020» была конкретизирована в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р). В ней отмечается необходи-

мость расширения международного сотрудничества по организации и ко-

ординации международных проектов на докоммерческой основе, повыше-

ния доли экспорта российских товаров, работ и услуг в общем мировом 

объеме экспорта высокотехнологических продуктов. Градостроительство 

как инновационная сфера деятельности может участвовать в решении этих 

задач. Однако это требует существенной модернизации технологий градо-

строительного проектирования в направлении разработки и внедрения в 

практику современных методов моделирования пространственного разви-

тия городов и систем расселения формирования комфортной городской 

среды. В обновлении нуждаются федеральная нормативно-правовая база 

градостроительства, система подготовки архитектурно-градостроительных 

кадров и управления градостроительной деятельностью. 

Актуальность указанных изменений в градостроительстве нашей стра-

ны подтверждают и опыт реализации с 2017 года приоритетного федераль-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды», и проект 

«Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» (далее Концепция) [4]. Согласно Концепции 

цель стратегии пространственного развития России – значительное повы-

шение эффективности использования пространственного фактора в усиле-

нии конкурентных позиций России в глобальной экономике с учетом со-

хранения и упрочения основ национальной безопасности страны в изме-

няющемся мире. Для достижения этой цели в Концепции поставлены такие 

задачи, как создание благоприятной окружающей среды, учет глобальных 

и местных интересов с максимальным раскрытием регионального и мест-

ного потенциала развития территорий, совершенствование государствен-

ного регулирования пространственного развития на основе широкого рас-

пространения проектного подхода. Очевидно, что ведущая роль в решении 

этих задач принадлежит градостроительству. 
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В Концепции отмечены внешние (глобальные) и внутренние вызовы 

пространственному развитию России. Ответы градостроительства на эти 

вызовы в кратком изложении могут быть представлены следующими дей-

ствиями.  

Вызов 1 «Переход к новому технологическому укладу, основанному на 

инновациях» – модернизация градостроительства на основе повышения его 

роли в создании инновационной социально-экономической инфраструкту-

ры, разработки и реализации собственных инноваций. 

Вызов 2 «Изменение географической конфигурации мировых центров 

глобальной экономики» – градостроительная организация «геополитиче-

ских осей развития», обновление существующих и создание новых нацио-

нальных и транснациональных пространств коммуникаций. 

Вызов 3 «Критический уровень экологического состояния биосферы 

Земли и изменение территориальной структуры расселения» – градострои-

тельное обновление и разработка прогрессивных решений реализации 

концепции устойчивого развития населенных мест на основе международ-

ного сотрудничества.  

Вызов 4 «Центростремительный вектор расселения» – градостроитель-

ное обеспечение сценария «диверсифицированного пространственного раз-

вития России», создание комфортной среды различных типов поселений. 

Вызов 5 «Геополитическое неблагополучие» – разработка и реализация 

проектов градостроительных инфраструктур на основе партнерских отно-

шений России с государствами АТР, ШОС, Ближнего Востока, Южной 

Америки и др.; создание сети федеральных и международных центров ин-

новационного градостроительства для разработки и реализации новых тех-

нологий комплексного проектирования и прогнозирования развития окру-

жающей среды, а также подготовки архитектурно-градостроительных кад-

ров. 

Вызов 6 «Неадекватность федеральной нормативно-правовой базы про-

странственного развития России» – разработка нового Градостроительного 

кодекса РФ, нового федерального закона о финансировании проектных ра-

бот в области архитектуры и градостроительства; включение архитектуры, 

градостроительства и дизайна архитектурной среды в перечень творческих 

специальностей (направлений) «Искусство и культура». 

Вызов 7 «Транспортно-коммуникационные разрывы в системах рассе-

ления» – градостроительное сопровождение стратегий развития всех видов 

транспортных коммуникаций. 

В стратегии пространственного развития России перечисленные меро-

приятия могут войти в план приоритетных проектов. Обобщение истори-

ческого и современного опыта градостроительной организации простран-

ства России с учетом взаимодействия глобальных и национальных геогра-

фических факторов, движение к формированию нового научного направ-

ления в градостроительстве – градостроительная геополитика. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ  

ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ДЕРЕВЯННОГО МОДУЛЯ 

 

В.Ю. Юдин 

 
В статье рассматривается модульная и щитовая русская дере-

вянная архитектура, которая создавалась трудом и талантом мно-

гих поколений зодчих. Отбирая и совершенствуя все лучшее, они 

выработали целесообразные и логичные конструктивные приемы, 

в полной мере соответствовавшие свойствам дерева. Сборность и 

стандартизация заготовленных заранее деревянных построек 

имели в русском быту место еще в то время, когда в Европе об 

этом не было достаточного представления, не говоря об Америке. 

Исследуемый в статье композиционный деревянный модуль со-

четает в себе современные требования по энергоэффективности и 

эстетике русского деревянного строительства. 
Ключевые слова: деревянная архитектура, модульное строи-

тельство, деревянный модуль. 

 

Большинство архитектурных форм, существовавших на значительной 

части территории Древней Руси, были выработаны в ходе эволюции дере-

вянной архитектуры задолго до появления каменных построек. Дерево бы-

ло наиболее доступным строительным материалом. Леса покрывали боль-

шую часть земель Киевской Руси и все земли Великого Новгорода, Влади-

миро-Суздальского и Московского княжеств. Это и определило главенст-

вующую роль дерева в строительстве как материала легко обрабатываемо-

го и доступного самым широким слоям населения [1–11]. На протяжении 

многих веков дерево оставалось основным строительным материалом и то-


