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В статье рассматриваются вопросы новых градостроительных тенденций фор-
мирования экопоселений, базируемых на задаче создания комфортной, рацио-
нально спроектированной среды жизнеобитания человека. Актуальность ста-
тьи обусловлена формированием в современной архитектурно-
градостроительной практике новых направлений развития градостроительных 
систем, одна из которой может быть представлена в виде экопоселения. 
В рамках исследования рассмотрены основные этапы развития экопоселений 
на примере зарубежного и отечественного опыта, также проведен анализ опы-
та становления экопоселений на территории РФ. Установлены тенденции ста-
новления экопоселений как устойчивой среды, которая отвечает современным 
социально-экономическим и градостроительным запросам. Выделены основ-
ные критерии экопоселения как градостроительной системы, которые влияют 
на проектную функционально-пространственную модель.  
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Введение 

Индустриальная эпоха в период Нового времени характеризовалась бур-
ным ростом городов, развитием техники и транспорта, что стало следствием 
оттока сельского населения в город, а в период постиндустриального времени 
градостроительная практика столкнулась с таким явлением, как субурбаниза-
ция, как ответ на ухудшение экологической ситуации в городе. Горожане пе-
рестают видеть перспективу постоянного проживания в городе, потому что 
антропогенная городская среда лишает их таких ценностей, как чистый воз-
дух, чистая вода, тишина и общение с природой. Переезд в пригород или за 
город осуществляется с целью жить в экологически чистом месте, но при 
этом в транспортной доступности от города. Нельзя назвать такую смену 
места проживания шагом назад, так как экологические поселения имеют 
большой потенциал. Таким образом в градостроительной практике форми-
руются новые направления организации поселений как альтернатива спаль-
ному городскому району.  

Одним из направлений такого решения может стать создание экопоселе-
ний как альтернативных поселений с экологически чистой окружающей сре-
дой, возможностью производства органических продуктов, а также развития 
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агротуризма (Микулина, Благовидова, 2014; Герцберг, 2015), что может бла-
гоприятно воздействовать на здоровье человека в частности, улучшение эко-
логии региона в общем, а также способствует социально-экономическому 
изменению климата регионов (Прокопенко и др., 2020). 

Однако на сегодняшний день не существует сложившегося единого зна-
чения термина «экопоселение», так же как нет документов и нормативов, ре-
гулирующих такие поселения.  

Роберт Гилман в своей работе «Экодеревни и устойчивые поселения» 
понимал под экопоселением «эко-деревни», которые определил как поселе-
ние со всеми чертами человеческой деятельности разумных пределов, в кото-
ром человеческая деятельность безопасно интегрирована в природную среду 
таким образом, что поддерживает здоровое развитие человека и может ус-
пешно продолжаться неопределенно долгое время (Гилман, 1991; Задорин и 
др., 2014). 

Экопоселения, в отличие от обычных сельских поселений, являются со-
временным феноменом, который позволяет формировать новую градострои-
тельную систему с учетом направлений зеленой архитектуры, в которой гра-
достроительные вопросы территориального развития имеют важнейшее зна-
чение, потому что являются задачами, решение которых позволит 
сформировать новый взгляд на экопоселения как наиболее перспективные 
сельские поселения.  

 
Особенности и этапы развития экопоселений за рубежом 

В современной мировой истории экологических поселений, которая на-
чалась после Второй мировой войны, можно выделить три основных этапа 
(Дуничкин, 2012; Слимак, 2022). 

Первый этап образования экопоселений относится к послевоенному пе-
риоду конца 1940-х — начала 1950-х годов. На тот момент создавались они в 
виде «общин» и «коммун». Так было образовано около 2000 поселений. 

Второй этап относится к 60—70-м годам XX в., когда стали появляться 
первые экопоселения на Западе. В этот период в мире были популярны дви-
жения хиппи, происходили марши протеста, а также усиливался интерес к 
внутреннему миру человека и экологическим проблемам на Западе. 

Активное развитие поселений стало происходить после того, как в 
1968 г. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла участие в развитии органи-
зационной структуры и общественно-культурных коммуникаций экопоселе-
ний. Разрабатывались различные экономические модели практического само-
образования поселений по социальной и экономической структуре, соответ-
ствующей основным принципам «общин» и «коммун». Основная идея 
второго этапа заключалась в создании поселений, которые стремились бы к 
автономности и независимости, заключающихся в правовом статусе и само-
обеспечении ресурсами. 

Наиболее ярким примером второго этапа развития экопоселений служит 
международный проект Ауровиль — Город Рассвета. Он заложен в 1968 г. в 
Южной Индии под контролем ЮНЕСКО. Ауровиль — это международное 
объединение, в котором проживают более 1200 человек. Население сложи-
лось из людей, приехавших из разных частей мира. На сегодняшний день он 
является успешным примером создания экопоселений. 
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Третий этап относится к середине 70-х — началу 80-х годов XX в., ха-
рактерные особенности которого заключаются в признании и утверждении 
сохранившихся «коммун» и «общин» как экопоселений. 

Одним из примеров экопоселений третьего этапа может служить основан-
ная в 1975 г. Федерация Даманхур, расположенная на севере Италии, в 60 км от 
Турина, на территории областей Вальчиузелла и Альто Канавезе, у подножья 
Пьемонтских Альп. Поселения Даманхура располагаются на территории около 
500 га, включающей леса, пашни, жилые районы, в которых около 100 жилых 
объектов, находящихся в частной собственности, художественные и ремеслен-
ные мастерские, коммерческие предприятия и фермы. В экопоселении развита 
инфраструктура и образовательная сфера. Одной из основных идей строитель-
ства экопоселения Даманхур было создание социальной модели поселения с 
устойчивым образом жизни, основанной на единогласном уважении к человеку 
и окружающей среде, обмене нравственными и духовными ценностями. Идео-
логия жителей данного экопоселения базируется на том, что каждый человек 
живет в этом мире для того, чтобы оставить после себя след и сделать вклад в 
развитие всего человечества. Даманхур представляет собой сообщество феде-
раций коммун и экопоселений, в котором постоянно развивается собственная 
социально-политическая структура. Кроме того, в этом экопоселении распола-
гается всемирно известный центр, занимающийся творческими и социальными 
исследованиями (Дуничкин, 2012). 

Среди европейских государств наиболее активной в области экологиче-
ского строительства является Швеция. На основе архитектурной программы 
обращается внимание на необходимость целостного конструирования триады 
«природа, население, хозяйство». В этой программе выделяются вопросы, 
которые определяют характер существующих зданий и поселений (Гаевская, 
2011). 

Среди стран СНГ лидером развития экопоселений является Республика 
Беларусь, где экопоселение тождественно агрогородку, а развитие агрогород-
ков является одной из приоритетных задач страны, как качественно нового 
типа сельского поселка. «Агрогородок» означает благоустроенный населен-
ный пункт, в котором созданы производственная и социальная инфраструк-
туры для обеспечения социальных стандартов проживающего населения и 
жителей прилегающих территорий (Государственная программа возрождения 
и развития села на 2005—2010 гг. Утверждено Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 25.03.2005 № 150), т. е. это поселения нового инфраструктур-
ного типа, развитие которых можно разделить на три этапа (Сайганов, 2011, 
Горбенкова, 2020): 

– первый — создание различных фондов поддержки АПК с 1995 по 
2000 гг. Так, в конце XX в. создан республиканский фонд для поддержки раз-
вития сельского хозяйства; 

– второй — программа совершенствования АГП с 2000 по 2005 г. В ней 
сформулированы основные направления, рост производственной сферы и 
способы решения таких вопросов, как трудоспособное население и жилищ-
ные условия; 

– третий — Государственная программа возрождения и развития села с 
2005 по 2010 г. На третьем этапе аграрной политики планировалось не только 
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переоснастить сельское хозяйство, но и создать агрогородки – принципиаль-
но новый для Беларуси тип населенного пункта. 

Современные мировые тенденции развития экопоселений основаны на 
принципах устойчивого развития среды, что выражается в формировании но-
вых типологических единиц градостроительной системы, позволяющих со-
хранять и воссоздавать биоразнообразие ресурсов.  

 
Особенности развития экопоселений в России  

Развитие экологических поселений в России началось несколько позже, 
чем за рубежом — начало образования первых экопоселений можно отнести 
к концу XX в. В 1990-х годах российское общество особенно переживало 
идеологический кризис, создавались различные группы со своими принципа-
ми, мировоззрением и идеологией. В России появилась возможность созда-
ния экопоселений на основе мировой тенденции, и на протяжении всего вре-
мени идет их развитие, увеличивается число жителей (Андреева, 2020). 

Особенности экопоселений РФ сформулированы в ходе следующего 
анализа, который основан на показателях: 

– равномерности распределения экопоселений по территории РФ; 
– численности населения, проживающего в экопоселениях; 
– автономности экопоселений.  
Анализ распределения экопоселений на территории РФ (рис. 1) показы-

вает, что почти 40 % поселений сконцентрировано в Центральном федераль-
ном округе, а наименьшее количество поселений — в Северо-Кавказском — 
2 % и Дальневосточном округах — 1 %. 

 

Рис. 1. Распределение поселений по федеральным округам РФ 
 

Из рассматриваемых экопоселений почти половина сконцентрирована в 
11 регионах России. В Центральном федеральном округе лидерами по коли-
честву поселений являются Владимирская, Калужская, Смоленская, Тульская 
и Ярославская области. Здесь находится основная часть экопоселений, в каж-
дой из этих областей располагается от 9 до 16 поселений. В ЮФО, в Красно-
дарском крае — 12 экопоселений и в Ростовской области — 9 экопоселений. 
В Уральском федеральном округе занимают лидирующие позиции Свердлов-
ская и Челябинская области — по 10 экопоселений.  
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Следующим показателем для анализа поселений в России является чис-
ленность населения, однако из-за сезонности использования число постоян-
ных жителей, согласно проведенным исследованиям, изменяется и равно по-
рядка 13,5 тыс. жителей, из них зимует около 6 тыс. Среди таких поселений 
можно назвать одно из крупнейших в России — Тиберкуль. В этом экопосе-
лении постоянно проживают почти 4 тыс. человек. 

Еще одним важным параметром экопоселений является их автономность, 
которая характеризуется внутренней инфраструктурой. Под автономностью 
экопоселения подразумевается не только удаленность от административных 
центров и развитых населенных мест, но и способность к самообеспечению 
этих поселений, а также полная независимость. 

В настоящее время имеется информация всего для 70 % поселений Рос-
сии по фактору удаленности от ближайших центров (рис. 2), из них 11 % 
экопоселений образовано на территории сложившихся населенных пунктов. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма удаленности от ближайших населенных пунктов 
 

Деятельность жителей экопоселений: 
– проведение образовательных семинаров, мастер-классов, встреч пред-

ставителей экопоселений, фестивалей творчества, ярмарок, семейных тре-
нингов, консультаций, выпуск книг, фильмов; 

– народные промыслы и ремесла, рукоделие, творчество, изготовление 
экосредств по уходу за телом; 

– животноводство; 
– строительство и кладка печей; 
– производство фермерских продуктов; 
– земледелие, выращивание саженцев и семян, собирательство; 
– создание и продвижение собственных магазинов экотоваров; 
– образование природных территорий: заказников, заповедников, охра-

няемых ландшафтов; 
– лечебно-оздоровительные комплексы; 
– развитие экотуризма, агротуризма, сельского туризма, а также прове-

дение экскурсий. 
Некоторые экопоселения имеют возможность устройства трудоспособ-

ного населения на предприятиях крупных городов, находящихся в непосред-
ственной близости, но большая часть экопоселений стремится к созданию и 
реализации различных направлений своей деятельности внутри поселка. 
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Рассмотренные показатели позволили определить существующее поло-
жение экопоселений в нашей стране. Анализ показал многообразие экопосе-
лений, их основные различия и сходства. Среди всех экопоселений России 
можно выделить наиболее успешные и развитые — Гришино, Китеж, Нево-
Эковиль и Тиберкуль. 

На основании изученного опыта под экопоселением можно понимать не-
большое поселение, предназначенное для обеспечения высокого уровня жиз-
ни населения за счет развитой социальной, инженерной, транспортной и эко-
номической инфраструктуры, при условии сохранения высоких экологически 
благоприятных показателей устойчивого развития среды (Прокопенко и др., 
2020). 

 
Градостроительная модель экопоселений как фактор развития 

Проблемы образования экопоселений необходимо рассматривать на раз-
личных уровнях градостроительного проектирования, для этого экопоселение 
необходимо представить как модель градостроительной системы, что позво-
лит обеспечить переход от исходной ситуации к проектной.  

Модель градостроительной системы включает в качестве отдельных 
компонентов архитектурно-планировочные системы, в пределах которых 
реализуются социальная деятельность городского населения и процессы, свя-
занные с его жизнедеятельностью. В то же время градостроительная система 
экопоселений входит в состав более крупных пространственно-
планировочных систем, которые формируются на базе комплексов регио-
нального и общегосударственного значения (Рыбакова, Щукина, 2012; Ан-
тюфеев, 2016; Варгановская, 2018). 

Любая градостроительная система находится в состоянии постоянного 
развития, на которое непосредственно влияют территориальные условия и ре-
сурсы. Ресурсы делят на природные: полезные ископаемые, вода, лес и другие 
и антропогенные: кадровый потенциал, уровень образования населения, инже-
нерно-транспортная инфраструктура, промышленно-строительная база и др. 

Градостроительный анализ осуществляют на различных уровнях и с раз-
личной детализацией проекта с учетом планировочной, функциональной, 
транспортной и инженерной инфраструктур. Градостроительные системы 
оцениваются на основе четырех основных показателей, которые включают в 
себя группу критериев оценки экопоселений (табл.). На основании критериев 
оценки экопоселений как градостроительных систем предлагаются теорети-
ческие функционально-пространственные модели размещения экопоселений 
с учетом территориального планирования территории.  

Современное развитие экопоселений основано на следующих принци-
пах: забота о земле, забота о человеке, справедливое распределение и исполь-
зование ресурсов, а также альтернативных технологий — от уникальных от-
крытий в органическом сельском хозяйстве до минимизации вредного воз-
действия на окружающую среду за счет строительства объектов по очистке 
воды, экологического строительства, биологических обогревателей и произ-
водства, альтернативных источников энергии, а также многого другого. 

Устойчивое развитие экопоселений является сегодня приоритетной зада-
чей страны, аграрная политика которой направлена на развитие сельского 
хозяйства. При этом важно обеспечить правильную градостроительную кон-



Экопоселение как градостроительная система   _________________________________________ 

40   ______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2022. № 4. С. 34—43 

цепцию системы сельского расселения и определить опорные экопоселения 
как точки роста и развития села, которые служат основой реализации соци-
альных и экономических задач. 

 
Показатели и критерии оценки экопоселений как градостроительной модели 

Показатель Наименование критерия 

Природно-
географический 

– Климатические условия; 
– почвенные условия; 
– ландшафтно-рекреационные условия; 
– наличие акваторий, заповедников 

Архитектурно-
планировочный 

– Состав земель, входящих в поселение; 
– схема планировки поселения; 
– планировочные и конструктивные особенности поселе-
ния; 
– жилой фонд; 
– объемно-планировочная организация пространства 

Инженерно-
экологический 

– Экологическое строительство; 
– санитарно-гигиенические условия; 
– инженерная инфраструктура; 
– минимализм потребления различных ресурсов; 
– устойчивое лесопользование и поликультурное лесовос-
становление 

Социально-
экономический 

– Население; 
– движение населения; 
– статус муниципального образования; 
– развитие социальной инфраструктуры; 
– род занятий; 
– развитие культурно-образовательной сферы 

 
Выводы  

На основе отечественного и зарубежного опыта строительства экопосе-
лений можно сделать вывод, что такие поселения являются значимым на-
правлением развития сельской местности, а также позволяют выполнять важ-
ную социальную функцию по обеспечению общества экологически чистыми 
продуктами, что весьма актуально в настоящее время.  

Задача архитекторов и градостроителей при планировании экопоселе-
ний — рассматривать их как устойчивую инновационную градостроительную 
систему, которую необходимо планировать компактно в особых зеленых зо-
нах, с учетом показателей оценки эффективности территории под размеще-
ние экопоселений.  

Предложенные критерии оценки экопоселений необходимо использовать 
при пространственно-функциональном моделировании, что позволит опреде-
лить устойчивость формируемой градостроительной системы.  
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ECOVILLAGE AS AN URBAN PLANNING SYSTEM 
 

Abstract. The article deals with the issues of new urban planning trends in the 
formation of eco-settlements based on the task of creating a comfortable, ra-
tionally designed human living environment. The relevance of this article is due 
to the formation of new directions in the development of urban planning sys-
tems in modern architectural and urban planning practice, one of which can be 
represented in the form of eco-settlement. Within the framework of the study, 
the main stages of the development of eco-settlements are considered on the 
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example of foreign and domestic experience, and the analysis of the experience 
of the formation of eco-settlements in the territory of the Russian Federation is 
also carried out. The tendencies of the formation of eco–settlements as a sus-
tainable environment that meets the modern requirements of socio-economic 
and urban planning requirements are established. The main criteria of ecovillage 
as an urban planning system that affect the design functional and spatial model 
of ecovillages are highlighted. 
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