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Проблема обеспечения устойчивого развития 
городов и поселений остро встает при изучении 
условий и путей градостроительного развития 
в регионе Нижнего Поволжья, на территории 
которого находится Волго-Ахтубинская пойма 
– огромный зеленый оазис между реками Волга 
и Ахтуба. Пойма имеет статус международного 
биосферного резервата и входит в число 200 гло-
бально значимых регионов в списке Всемирного 
фонда охраны дикой природы благодаря широко-
му видовому биоразнообразию и другим природ-
но-ландшафтным особенностям. Одновременно 
это достаточно густозаселенная территория, где 
проживает более 2 млн. жителей и расположены 
города-мегаполисы Волгоград и Астрахань.

Вопросы выявления особенностей взаимодей-
ствия локальных планировочных элементов (на 
уровне города) и особо охраняемых природных 
территорий еще недостаточно разработаны, что 
приводит на практике как к прогрессирующему 
ухудшению состояния, а часто и гибели природ-
ных элементов, так и, как следствие, понижению 
качества среды проживания населения [1–3].

Таким образом, существует объективная не-
обходимость исследования возможностей соз-
дания системы биосферосовместимых поселе-
ний или «биотехносферных локусов» в условиях  

природного комплекса Волго-Ахтубинской пой-
мы (ВАП). Под биотехносферным локусом (БТЛ) 
понимается локальное экологическое градостро-
ительное образование, развивающееся на прин-
ципах биосферной совместимости в условиях 
функционирования особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) [4]. 

В методику работы вошли элементы стати-
стического анализа, описательный и таблич-
но-графический методы, анализ отечественных 
и зарубежных документальных и литературных 
источников и материалов научных исследований 
в русле заявленной проблемы, а также метод экс-
периментального проектирования. Исследование 
опирается на теоретико-методологический ин-
струментарий расчета гуманитарных балансов 
биотехносферы, разработанный академиком РА-
АСН В.А. Ильичевым [5].

Нижняя Волга в составе Волго-Ахтубинско-
го междуречья, дельты реки Волги и Западных 
подстепных ильменей, представляет собой уни-
кальный природный комплекс, который харак-
теризуется высокой по российским меркам те-
плообеспеченностью, наличием потенциально 
плодородных почв и широко развитой гидрогра-
фической сетью. Она играет важную роль в раз-
витии экономически особо ценного природного 
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образования региона. Определяется это тем, что 
крупнейшая в России и Европе Волго-Ахтубин-
ская пойма вместе с дельтой и ильменями зани-
мает площадь около 1,2 млн га, затопляемую ве-
сенними паводковыми водами. Тем самым здесь 
создаются благоприятные условия для высокого 
биоразноообразия региона и развития сельско-
го и лесного хозяйства, нереста и нагула ценных 
проходных и полупроходных рыб, включая осе-
тровые, для жизнедеятельности других предста-
вителей флоры и фауны [6]. Протяженность ВАП 
от плотины Волжской ГЭС до дельты реки Волги 
составляет 360 км. Ширина междуречья на разных 
участках колеблется от 12 до 35 км. Особенностью 
гидрологической сети Волго-Ахтубинской поймы 
является несоответствие уровня уреза Волги и 
Ахтубы, где превышение реки Ахтубы над Волгой 
составляет порядка 2 м. Таким образом, происхо-
дит перераспределение стока через систему ери-
ков из Ахтубы в Волгу.

Большая часть населения региона сосредоточе-
на в городах-мегаполисах – Волгограде (1012 тыс. 
жителей) и Астрахани (482 тыс. жителей). Про-
цент сельского населения составляет примерно 25 
% в Волгоградской и 34 % в Астраханской области, 
причем большинство проживает в небольших де-
ревнях. Республика Калмыкия, территория кото-
рой примыкает к пойме с юго-востока, представ-
ляет собой главным образом сельскую местность 
с низкой плотностью населения.

Несмотря на статус ООПТ регионального 
значения и включение природного парка Вол-
го-Ахтубинская пойма в состав всемирной сети 
биосферных резерватов, на территории поймы 
за последние годы усилилось напряжение в ис-
пользовании основных природных ресурсов, 
отчетливо наметились тенденции к потере при-
родоохранной ценности многих участков и ряда 
ресурсных баз, разрыву связей, формировавших-
ся в течение длительного времени в рамках еди-
ного природно-хозяйственного комплекса. 

Возможность дальнейшего сбалансирован-
ного градостроительного освоения пойменных 
территорий связана с корректировкой содержа-
ния территориального планирования и архитек-
турно-градостроительного проектирования в 
условиях хрупкой природной системы. В целях 
апробации возможностей создания биосферосо-
вместимых градостроительных образований-ло-
кусов в Волгоградском архитектурно-строи-
тельном университете под руководством автора 
были разработаны экспериментальные проекты 

эко-поселений на территории Волго-Ахтубинской 
поймы. Предложения по формированию террито-
риального биотехносферного поселения (локуса) 
как объекта градостроительного проектирова-
ния базировалось на концепции первичного са-
модостаточного комплекса. Это подразумевало 
формирование экономической свободы экологи-
ческого поселения за счет самообеспечения, ко-
торое основывается на применении возобновля-
емых чистых источников энергии и экологичных 
региональных материалов, а также экологически 
чистое полноценное питание. В этой связи боль-
шое внимание в проекте было уделено разработке 
производственной составляющей, опирающейся 
на агропроизводства.

В результате анализа отечественного и зару-
бежного опыта проектирования и строитель-
ства эко-городов (экополисов) и эко-поселений 
(эко-деревень) [7; 8], а также экспериментальное 
проектирование эко-поселений на пойменных 
территориях были сформулированы следующие 
принципы проектирования архитектурно-гра-
достроительных структур на основе биосферной 
совместимости с природным комплексом. 

1. Принцип предельно допустимых измене-
ний природного комплекса предлагает вместо 
традиционного подхода к нормированию допу-
стимых антропогенных нагрузок на ландшафт 
(фактически арифметического подхода), выража-
ющегося, прежде всего, в измерении количества 
населения на единицу территории (плотность 
населения), подход к разработке проектных ар-
хитектурно-градостроительных решений, учи-
тывающий долгосрочные цели и задачи по сохра-
нению природного комплекса. Иными словами, 
при разработке проектных решений необходимо 
отталкиваться от оценки приемлемого состояния 
природных и социальных условий и формулиро-
вать условия по сохранению и поддержанию при-
родных ресурсов [9]. 

Предлагается территорию ООПТ Волго-Ахту-
бинской поймы делить на следующие классы:

природный: 
нетронутый природный; 
неосвоенный без дорог;

переходный: 
неосвоенный с дорогами; 
агроландшафтный с дорогами; 
поселковый.

В соответствии с этим принципом в работе 
были определены критерии оценки биосфер-
ной совместимости компонентов природного  
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комплекса и планировочных структур, не вызы-
вающих деформаций природных компонентов 
(«полная совместимость», «частичная совмести-
мость»; «несовместимость»). 

2. Принцип дисперсности и дискретности 
расселения вытекает из первого принципа и на-
правлен на уменьшение изменений природного 
комплекса путем определения наиболее опти-
мальной формы расселения. Принцип направлен 
на сохранение и восстановление устойчивых 
взаимодействий природного комплекса поймы с 
территориями водосбора. Реализация принципа 
предполагает сохранение в планировочной струк-
туре расселения существующих планировочных 
разрывов. Обеспечение этого принципа возмож-
но на основе преимущественного использования 
при разработке проектов территориального пла-
нирования дисперсных (рассредоточенных) и 
дискретных (прерывных) форм расселения.

Такая форма расселения предполагает разме-
щение небольших по количеству населения (до 
1500 тыс. жителей, преимущественно около 500 
жителей). Так как на ООПТ отсутствуют высоко-
продуктивные, способные к быстрой абсорбции 
загрязнений, природные ландшафты, то рассто-
яние между соседними населенными пунктами 
должно быть увеличено. Густота сети предлага-
ется 2-3 селения на 100 кв. км. В качестве морфо-
логической единицы выступает двор-усадьба. Та-
кая форма расселения соответствует сложности 
структуры ландшафтных комплексов и их уров-
ню уязвимости. 

Следует отметить, что эта форма расселения 
позволяет использовать автономные системы 
ресурсообеспечения (энергообеспечения, те-
плоснабжения и др.). 

3. Принцип подчинения масштабности градо-
строительных структур характеристикам при-
родного ландшафта предполагает сохранение 
масштаба визуальной пространственной едини-
цы ландшафта по сравнению с размерами градо-
строительных структур. Это осуществляется за 
счет:

• сохранения замкнутости визуальной еди-
ницы ландшафта;

• сохранения естественной конфигурации 
зрительных барьеров;

• сохранения зрительных фокусов (точек, 
обладающих особым интересом для обзора).
Принцип позволил определить характерные 

модульные закономерности построения природ-
ного ландшафта ООПТ, на основе которых были 

определены наиболее приемлемые приемы орга-
низации планировочных структур. Природный 
ландшафт поймы является мелкомасштабным, 
можно даже сказать, «миниатюрным». Кроме 
того, ландшафты Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты Волги обладают сложной структурой. Раз-
меры всех этих элементов пойменного ландшафта 
составляют в среднем от 1-2 кв. км. до 10 кв. м. 

Таким образом, согласно этому принципу, при 
формировании населенных мест должны исполь-
зоваться мелкомасштабные камерные компози-
ции, которые отличаются большим количеством 
членений, насыщены деталями. Основным типом 
застройки рекомендуется малоэтажная застрой-
ка, здания не ниже высоты деревьев (3-10 м).

4. Принцип биоморфизма архитектурно-гра-
достроительных структур определяет интегра-
цию природного и антропогенного ландшафта, 
которая проявляется в подобии линий, поверхно-
стей и форм в архитектуре и градостроительстве 
природным формам [10]. «Биоморфизм» рассма-
тривается как система образного моделирования 
с помощью различных образов живой природы 
[11]. 

В западной теории существует другой термин, 
аналогичный «биоморфизму» – биомиметика или 
биомимикрия, что является имитацией моделей, 
систем и элементов природы с целью решения 
сложных человеческих проблем. Пространствен-
ные формы, морфологически сходные с природ-
ными, могут отталкиваться от зооморфных, фи-
томорфных, а также пластичных геоморфных 
форм, как бы вырастающих естественным обра-
зом из земли, с органичной интеграцией архитек-
туры и природного ландшафта.

В сложных условиях особо охраняемых при-
родных территорий при необходимости подчи-
нения природным ландшафтам использование 
методов биоморфизма (биомимекрии) представ-
ляется наиболее эффективным для возможностей 
поддержания природных комплексов. В процессе 
исследования были выполнены несколько экс-
периментальных проектов, в которых исполь-
зовались зооморфные и фитоморфные формы 
объектов, которые распространены в Волго-Ах-
тубинской пойме. 

5. Принцип синтеза определяет континуальную 
«зеленую структуру поселений» как совокупность 
элементов искусственного и «дикого» озеленения. 
В их число входят «искусственные элементы»: 
большой парк (сквер) с игровыми площадками и 
аттракционами для детей; агроэлементы: сады и 
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огороды для производства продукции; «природ-
ные элементы»: участки «дикой природы» (неболь-
шие пруды, речки, болота, луга, рощи и др.) с воз-
можностью спокойного проживания небольших 
диких животных, удаленные от транспортных ма-
гистралей и жилья.

Этот принцип диктует разные формы элемен-
тов зеленых структур – компактные и линейные, 
которые являются дублерами элементов транс-
портной инфраструктуры. Кроме того, предпо-
лагается озеленение всех доступных для этого 
горизонтальных и вертикальных поверхностей 
зданий и сооружений (кровли-газоны, стены-га-
зоны, шумозащитные и подпорные стены-газоны, 
озелененные ограды, столбы освещения).

6. Принцип биоцентризма предполагает опре-
деление мест локализации редких исчезающих 
видов растений и животных, природных объек-
тов, играющих ключевую роль в сохранении этих 
видов и популяций. Эти зоны должны быть вы-
ведены из использования как заповедные терри-
тории, без возможности доступа широкого круга 
посетителей.

Также в соответствии с этим принципом в со-
ставе зеленой структуры поселения отводятся 
участки «дикой природы» и расселения мелких 
животных, характерных для данного ландшафта 
и климата; предусматривается устройство в кон-
струкциях зданий и инженерных сооружений 
специальных «ниш» и скворечников для привле-
чения и расселения мелких животных и птиц. В 
состав мероприятий также входит поддержание 
«зеленых коридоров», отсутствие шумового за-
грязнения для привлечения, обеспечения суще-
ствования, размножения и свободной миграции 
животных.

7. Принцип тотальной экологии, заключа-
ющийся в безопасности и безвредности строи-
тельных материалов как для человека, так и для 
окружающей среды на протяжении всего срока 
строительства, эксплуатации и утилизации, пол-
ной переработке отходов жизнедеятельности в 
биосферосовместимые вещества.

Выводы. В настоящее время остро стоит во-
прос разработки методологической основы для 
проектирования безопасной и комфортной среды 
жизнедеятельности, благоприятной как для чело-
века, так и для природы. На градостроительном 
уровне при проектировании городов и поселе-
ний необходимо пересмотреть базовые подходы 
к оценке градостроительных мероприятий как 
первоочередных и единственных. Необходимо  

законодательное включение мероприятий по 
биосферной совместимости градостроительных 
структур с природным ландшафтом.

Устойчивость территориального развития си-
стем расселения, городов и сельских населенных 
мест на территории особо охраняемой природной 
территории определяется их взаимодействием с 
природным комплексом на условиях биосферной 
совместимости. Рекомендации по совершенство-
ванию процесса проектирования поселений в 
условиях хрупких природных экосистем имеют 
практическую необходимость для развития архи-
тектурно-градостроительной деятельности в Рос-
сии для формирования средствами архитектуры 
среды жизнедеятельности, благоприятной для 
развития человека и сохранения природы.
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