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_____________________________________________________________________________ 

В статье рассматриваются основные концепции в эволюции систем расселения, 

принятые в историко-теоретических архитектурно-градостроительных научных 

исследованиях. В результате проведенного анализа сформировано научное 

представление о моделях, применимых к системам расселения, что позволило 

определить базовые теоретические подходы в исследовании их формообразования в 

историко-архитектурной науке. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Современная наука с конца XIX века начинает заниматься проблемами 

расселения и формирования целостности обширных территорий. Начиная с 1-й 

половины XX в. предпринимаются первые попытки классифицировать и изучить 

древнейшие формы и системы расселения с позиции современных подходов к 

теории и истории архитектуры и градостроительства. 

Процессы, которые позволяют понять принципы и факторы, влияющие на 

эволюцию систем расселения (далее СР), уходили вглубь истории, начиная еще со 

времен формирования первых поселений, задолго до периода развития ранних 

государств. 

Стихийный процесс заселения территорий постепенно приобрел 

упорядоченность, иерархию и системность. Таким образом, формировались 

первый и последующие формы СР, подчиненные определенным природно-

экологическим, социокультурным, экономическим и пр. факторам. 

Исследование построено на анализе работ ведущих ученых-теоретиков, чьи 

труды легли в основу градостроительной науки. 

Понятие СР определено «исходным понятием при исследовании расселения 

методами системного подхода» [1, с. 277]. В данном исследовании мы будем 

придерживаться геоэкономического определения этого термина в трактовке Э. Б. 

Алаева, – «группа территориально сближенных и функционально связанных 

населенных пунктов» [2]. 

Цель исследования – проанализировать и обобщить основные теоретические 

модели, связанные с эволюцией СР и градостроительных систем. 

На сегодняшний день сформирован ряд теорий, подходов и направлений, 

позволяющих рассматривать эволюцию СР. Разберем ряд основополагающих 

теоретических моделей и концепций зарубежных ученых (табл. 1). 

Модель центральных мест В. Кристаллера (дополняющие территории в 

системе центральных мест). «Модель иерархической структуры центральных 
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мест» [3], которая в дальнейшем использовалась и дополнялась в теории 

градостроительства как одна из базовых, использованная в ряде разработок с 

целью установления более строгих закономерностей в СР. Модель прилагалась, в 

том числе, к древним поселениям Месопотамии, где наметились устойчивые 

показатели для расстояний между поселениями разного ранга, что было 

неразрывно связано с транспортными возможностями. 

Так, исходя из методики социоэтнографического расчета плотности 

расселения, плотность крупных центров городского типа, особенно со скученной 

застройкой, дают показатели от 300 до 500 человек на гектар. 

Теория «Экономического ландшафта» А. Лёша явилась логическим 

продолжением модели В. Кристаллера, но максимально приближенная к 

реальности. А. Лёшем были введены дополнительные факторы, главный из 

которых – общее для всех населенных пунктов данной территории центральное 

место: самый крупный и важный город, экономический центр всей системы 

населенных пунктов [4]. 

Схема модели расселения по Илларду. Иллард достаточно подробно 

проработал вариант теории центральных мест, предложенный Кристаллером, а, в 

дальнейшем, и А. Лёшем, и пришел к выводу о сохранении гексагональной 

формы дополняющих районов даже в случае возникновения агломерационных 

эффектов (однако стоит заметить потерю правильности формы и увеличение 

площади шестигранников по мере удаления от обслуживающего их центрального 

места того или иного ранга). 

Модель образования периодических центральных мест «Модель 

правильного распределения гнезд» Дж. Кольба. Модель размещения городов, в 

которой оптимальное размещение населенных пунктов имеет вид «сгустков», или 

«гнезд»: крупный город занимает центральное положение в СР, вблизи границы 

его влияния – конуса спроса – располагаются малые города; деревни 

группируются вокруг малых городов на периферии их зон сбыта [5]. 

Экистика К. Доксиадиса. Одним из продуктивных результатов в 

достижении теории формирования и эволюции человеческих поселений можно 

отметить теорию экистики, изучающую способы создания поселений, 

оптимально обустроенных в смысле планировочной архитектуры. «Предлагая 

комплексный подход к градостроительству, экистика, однако, не принимает во 

внимание общественно-экономические факторы (например, географию 

производства), влияющие на расселение людей» [6]. 

«Экистикистическая» модель подразделяет идею эволюции города на          

4 этапа: динаполис – моноцентрический город; динаметрополис – развитие 

нескольких динаполисов в разных направлениях; динамегалополис – город-гигант; 

ойкуменаполис – гипотетический всемирный город будущего, совершенная форма 

расселения людей. 

Далее следует ознакомиться с отечественным опытом развития 

теоретической базы в области изучения процессов формирования СР и 

градостроительных систем (табл. 2). 

Глобальный каркас расселения по О. К. Кудрявцеву. В сущности, модель 

глобального каркаса расселения или «мирового каркаса» наглядно демонстрирует 

обобщенное представление о СР человечества в целом [7]. Преимущества данного 

подхода – наглядность, недостаток – статичность в динамике развития и 

изменений. В результате в пределах экономически активной территории 
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выделяются три категории пространств: 1) агломерационные;                                  

2) примагистральные полосовидные; 3) глубинные. 

Развитие СР на территории России (по Ерохину). Также немаловажным 

для развития направления «доистория градостроительства» и исследования СР на 

территории России является принять во внимание ранее исследованные вопросы 

основ или истоков градостроительства на территории России [8]. 

Касательно процесса формирования СР на территории России, автор 

рассматривает 6 последовательных этапов: 1) II-IX вв. – сформировалась очаговая 

СР; 2) II-V вв. – расселение представлено городищами (поселения, обнесенные 

частоколом), имеющими вокруг сельскохозяйственные угодья; 3) VI-IX вв. – 

происходит выделение городов-центров княжеской власти; 4) X-XII вв. – 

формируется линейная СР; 5) II-XV вв. – формируется кольцевая (оборонно-

стратегическая) СР; 6) V-XIX вв. – звездчатая СР. 

Таким образом, Ерохин описывает иерархию развития СР от самых 

примитивных форм – очаговой СР, которая известна еще с древнейших времен, до 

концентрического типа СР, формирующегося при условии, когда СР имеет четкие 

границы, подчиненные административному центру, а также имеет все 

сопутствующие признаки сформированного государства.  

Влияние тенденций расселения на организацию искусственной среды (по 

Иконникову, Пчельникову) [9]. За основу модели взята марксистская теория 

человека и расселения людей. В анализе развития тенденций организации 

искусственной среды Иконников и Пчельников демонстрируют процесс 

формирования жилой ячейки, от формообразования примитивного жилища до 

кристаллизации функциональной схемы жилища. Этот процесс эволюции жилой 

ячейки (если его можно так назвать) представляет собой некое общее 

представление или интерпретацию накопленных представлений об эволюции 

жилища и его дальнейшие перспективы в будущем в советской архитектурно-

градостроительной практике. 

Сетевой поляризованный ландшафт Б. Б. Родомана и Концепция 

развития опорного каркаса территориальной структуры народного 

хозяйства Г. М. Лаппо. Поляризованный ландшафт (поляризованная биосфера) 

(далее – ПЛ) – идеальная территориальная структура культурного ландшафта для 

гармоничного сосуществования человека и природы; концепция ПЛ как один из 

подходов функционального зонирования территории была предложена в 1970 г., 

вводит понятие эконет [10]. 

Модели зон влияния системы городов-центров (по Демину, Костикину, 

Хаггету и др.) являются прикладными в градостроительной практике, наглядно 

демонстрирующими попытки привнести расчетные показатели в определение 

типологий города, изменения структуры городской ткани, определяют 

«потенциал поля расселения региона», методы определения иерархий центров. 

Данные модели часто находят применение в геоэкономических исследованиях, 

результирующей которых является создание «картоидов» рациональной 

территориальной организации природопользования и определения 

коэффициентов расчетных показателей планирования территорий. 
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Таблица 1 

Основные модели и схемы в теории СР и градостроительных систем в 

экономгеографии (зарубежный опыт исследования) 
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Таблица 2 

Базовые градостроительные модели, концепции и схемы 

в теории и истории градостроительства  

(результаты отечественных исследований) 
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Окончание табл. 2 
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опорного каркаса - 

многофункциональные 

крупные города; 

2 - городские агломерации; 

3 - полимагистрали; 

4 - городские поселения в 

агломерациях и зонах 

умеренной концентрации; 

5 - глубинные территории - 

межагломерационные 

пространства; 
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ведник - старое ядро 

города 
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Рассмотренные теоретические модели СР позволяют  глубже познать 

практические вопросы истории территориального планирования. 

К стадийности и цикличности исторического процесса развития СР в 

исследованиях применяются различные подходы, которые, так или иначе, 

рассматривают поэтапность развития СР [11]. 

В доисторическом процессе эволюция СР не может рассматриваться 

последовательно, т.к. хронология этапов зачастую не определена, а 

археологические данные говорят нам о циклическом процессе возникновения, 

развития, частичного или полного исчезновения СР. 

Современная наука периодически сталкивается с проблемой верификации 

формирования СР в древний период развития общества на территориях 

достаточно густонаселенных в период расцвета и заката древних цивилизаций. 

Причиной этому служат пробелы в изысканиях и выводы на ранних этапах 

исследования территориальных археологических комплексов, соотносящиеся с 

культурными слоями наиболее ранних форм расселения, построенные на основе 

интерпретации полученных данных на протяжении длительного периода 

накопления и анализа материала. 

Вновь освоенные в современный период территории с циклической 

динамикой урбанизации представляют особый научный интерес для 

междисциплинарных исследований в истории и теории архитектуры и 

градостроительства, истории этнографии и археологии [12], т.к. следы прошлого 

всегда дают новые теоретические знания накопленного опыта и информативные 

данные о далеком прошлом, процессах жизнедеятельности, миграции населения, 

которые происходили в далеком прошлом в сравнении с тем, что происходит на 

этих территориях в настоящее время и будет происходить в дальнейшем. 

Выводы. В результате анализа ключевого термина «СР» рассмотрены 

основные работы, научные теории и подходы к исследованию процессов их 

формирования; основные теоретические модели и концепции, существенно 

повлиявшие на развитие теории градостроительных систем и СР в целом; модели 

и схемы В. Кристаллера, К. Доксиадиса, Б. Родомана, А. Леша, Дж. Кольба и др. 

Проведен аналитический обзор ведущих теоретических концепций и моделей в 

теории архитектуры и градостроительства, применяемых как к современным, так 

и древним СР, типологии и морфологии поселений и их функциональному 

наполнению. Сформирована теоретическая база для исследования типологии и 

морфологии СР и градостроительных систем как объектов допроектной 

архитектурно-градостроительной деятельности общества доисторического 

периода в историко-архитектурной науке и влияния этой деятельности на опыт 

современности. 
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The article examines the main concepts in the evolution of settlement systems adopted in 

historical and theoretical architectural and urban planning scientific research. As a result of 

the analysis, a scientific understanding of the models applicable to settlement systems was 

formed, which made it possible to determine the basic theoretical approaches to the study of 

their formation in historical and architectural science. 
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