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Изучение процессов развития градострои-
тельных принципов в пригородной зоне – основ-
ная задача данной статьи. Для человечества важ-
но сейчас осознать тот факт, что использование 
природных ресурсов не может быть бесконеч-
ным, что бесконтрольное использование лишит 
всех нас возможности восстановления природы 
и тогда глобальная экологическая катастрофа 
станет неизбежной. Создание условий для устой-
чивого развития пригородных территорий явля-
ется одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики, достижение которой 
позволит обеспечить продовольственную безо-
пасность, повысить конкурентоспособность рос-
сийской экономики и благосостояние граждан. 

В рамках реализации положений указанных ак-
тов разработана Концепция устойчивого развития 
сельских территорий России на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сии от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1]. Пригородные 
территории имеют мощный природный, демогра-
фический, экономический и историко-культурный 
потенциал, который при более целесообразном ис-
пользовании может обеспечить высокие уровень и 
качество жизни сельского населения. Пригородные 
территории имеют мелкодисперсную структуру, 
представляющую собой город-центр и множе-
ственное скопление вокруг городов с численностью 
жителей менее 200 человек [3]. Гардарики (исл. 
Garðaríki, Garðaveldi, швед. Gårdarike) – «страна го-
родов», так называли Россию иноземцы в средние 
века [2].

Время исторического развития городов Рос-
сии в период Российской Империи вызвало мощ-
ный толчок для освоения новых территорий под 
производства, которые, в свою очередь, дали  
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«Мыслить глобально – действовать локально».
Патрик Геддес
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Рис. 1. Ситуационная схема

Рис. 2,3. Изохроны доступности городов к городу-центру; модель расселения в зоне влияния города-центра

предпосылки по увеличению численности городов.  
18 ноября 1775 г. Императрица Всероссийская 
Екатерина II Алексеевна издала Манифест о но-
вом областном делении России. Этот документ 
утверждал двухуровневую систему «губерния–
уезд», просуществовавшую до прихода большеви-
ков к власти. Кроме того, устанавливалось, что на-
селение податных, т.е. налогооблагаемых сословий 

губернии – крестьян и мещан должно составлять 
примерно 300 – 400 тыс., а уезда – 20 – 30 тыс. че-
ловек, при территории 23 млн. км2 [3]. Двадцатое 
столетие провело революции во всех смыслах. Ко-
ренным образом изменились не только условия 
жизни людей, но и идеологическая составляю-
щая. Прежде всего, советская власть разрушила  
многовековую русскую культуру: начинают-

Город в движении
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Рис. 4. Прогноз развития градостроительных процессов

ся гонения на православную веру, которые по  
жестокости можно сравнить только с первыми ве-
ками существования христианства. Насильствен-
ным образом из сознания русского народа вытес-
няется духовная основа и заменяется принятой 
партией политической идеологией. Город, легко 
принимающий нововведения, быстро перестра-
ивает культурную жизнь под требования совет-
ского правительства, ориентированного на уско-
ренную индустриализацию страны. К примеру: 
кумысолечебница Нестора Постникова – второе в 
мире кумысолечебное заведение (первое открыли 
в 1854 г. в с. Богдановка Самарской губернии) [4]. 
В 1919 г. советские власти из кумысолечебницы 
Постникова сделали детский санаторий No1 им. 
Коминтерна [5].

Города оказывают негативное влияние на 
природно-ландшафтные элементы среды, под 
влиянием застройки разрушается баланс среды. 
Происходит отодвигание городских функций в 
сторону пригорода, что ведет за собой следующий 
процесс рурбанизации (от англ. Rural – сельский, 
лат. urbanus – городской). Рурбанизация сопро-

вождается миграцией горожан в провинцию. 
Следствием этого выступает перенос из города 
объектов коммунально-складского назначения. 
В современном мире на проблему транспортной 
неразвитости найдено решение путём внедре-
ния непроизводственных секторов экономики за 
счёт использования интернет-ресурсов. Это эф-
фект отрыва места работы от места исполнения 
трудовых задач: человек за компьютером может 
выполнять работу для фирмы находясь вдали от 
предприятия. Транспортная проблема, тормоз-
ящая процесс субурбанизации (от лат. Sub–nod, 
около и urbs–город), таким образом несколько ос-
лабляется (для некоторых видов нематериального 
производства становится неважно, где находится 
исполнитель).

В Самаро-Тольяттинской агломерации жи-
тели зачастую становятся «заложниками авто-
мобиля», так как общественный транспорт не 
развит должным образом. Кроме того, развитие 
инфраструктуры под личный автотранспорт экс-
проприирует природные территории (в т.ч. идет   
вырубка леса), сам по себе автотранспорт  


