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ПРОБЛЕМЫ И СЦЕНАРНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РОСТА ВОЛГОГРАДА 

В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Регрессирующее состояние озеленения Волгограда привело к ухудшению экологиче-
ской ситуации в городе. В статье представлен результат анализа состояния «Зеленого кольца» Вол-
гограда, являющегося базовым элементом зеленого каркаса города, и выявлены негативные факторы, 
которые в ближайшем будущем могут привести к его полному уничтожению. Цель проведенного ис-
следования – спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации и создать сценарные концепции, позво-
ляющие не только сохранить «Зеленое кольцо» Волгограда, но и решить задачи градостроительного 
развития, создать предпосылки и векторы для устойчивого в экологическом аспекте градостроитель-
ного развития. Авторы провели анализ состояния и развития «Зеленого кольца» Волгограда, на основе 
которого предложили четыре сценария дальнейшей судьбы этого уникального образования. Сценарии 
условно обозначены как «регрессивный», «рекреационный», «инновационный» и «перспективный». В 
основе каждого их них лежит факт неизбежности поглощения зеленого пояса городской инфраструк-
турой вследствие роста городской застройки и расширения границ города. Однако дальнейшее раз-
витие этого процесса в зависимости от складывающихся условий и предпринимаемых мер ведет к 
полярным результатам. Наиболее пессимистичный «регрессивный» сценарий заключается в полном 
исчезновении «Зеленого кольца» города в недалеком будущем. Другие сценарии предполагают развитие 
существующего «Зеленого кольца» как части внутригородской инфраструктуры, создание дублирую-
щей его полосы лесонасаждений за чертой города, а также развитие в пределах «Зеленого кольца» 
экопоселений, превращающих его в экономически рентабельный проект.  

Ключевые слова: защитные лесонасаждения, устойчивое развитие территорий, реконструкция, 
экопоселение. 

 
 

Введение. Многие современные экологиче-
ские проблемы городов связаны с игнорирова-
нием концепции зеленого пояса, возникшей в 
конце XIX – начале XX века на основе идеи со-
циалиста-утописта Э. Говарда (Sir E. Howard) о 
развитии «городов-садов» в Англии. В литера-
туре зеленый пояс (Green belt) определяется как 
полоса парков, окружающая застроенную часть 
крупного города, в пределах которой застройка 
ограничена [1–3]. 

Стремительные темпы урбанизации приво-
дят к ухудшению экологической ситуации в го-
родах, в частности эффект городского острова 
тепла (далее, теплового острова). Разработанная 
в 2015 году ООН Стратегия в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года, включает 
цели для устойчивых городов и поселений, со-
держащие действия по борьбе с изменением кли-
мата. Эти действия тесно связаны с организацией 
системы городских зеленых насаждений, разви-
тие которых является одной из важнейших пара-
метрических характеристик городского разви-
тия, качества экологической среды, обеспечива-
ющих устойчивое развитие города [4–6].  

Проблемами ценности городских лесов, раз-
витием систем защитных зеленых насаждений 
сегодня занимаются ведущие научно-исследова-
тельские институты мира, в частности: Научно-
исследовательский институт глобального сооб-
щества и изменения климата, Германия; Между-
народный институт прикладного системного ана-
лиза (IIASA), Австрия; Центр совместных иссле-
дований университета Синсю, Япония; Центр 
глобальных экологических исследований 
(CGER) Национального института экологиче-
ских исследований (NIES), Япония; Федераль-
ный исследовательский и учебный центр по ле-
сам, опасным природным явлениям и ландшаф-
там (BFW), Австрия; Пекинский университет 
лесного хозяйства, КНР; Шанхайская академия 
науки и планирования ландшафтной архитек-
туры, КНР и многие другие. Проводимые иссле-
дования посвящены изменениям пространствен-
ной эволюции зеленых насаждений городов и 
окружающих их территорий, с целью изучения 
влияния систем городского озеленения на сниже-
ние негативных экологических изменений. Тема 
воссоздания защитных зеленых насаждений 
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начинает приобретать звучание и в России. Феде-
ральным законом № 353 от 03.07.2016 дополнен 
закон «Об охране окружающей среды», в измене-
ниях прописан статус и необходимость организа-
ции «зеленых щитов» городов. Поэтому в по-
следние годы в России появились научные пуб-
ликации, посвященные возможным проектным 
вариантам «Зеленых поясов» (щитов, колец) го-
родов. Однако, исследований по восстановлению 
существовавших с советского периода «Зеленых 
колец» (зеленых поясов) явно недостаточно. Ста-
тус этих территорий и их состояние в настоящее 
время вызывает большие опасения. Примером 
экологического регресса, вызванного разруше-
нием зеленого пояса, является Волгоград. Город 
расположен на юго-востоке европейской части 
России, в зоне умеренно континентального за-
сушливого пустынно-степного климата с недо-
статочным увлажнением. Природное окружение 
города до 1935 года представляло собой унылую 
картину – глубокие овраги, не имеющие расти-
тельности, развеиваемые ветрами пески и полын-
ные степи. С началом активного промышленного 
развития в Волгограде (Сталинграде) в 20-х го-
дах XX века проблема, связанная с необходимо-
стью разработки мероприятий по защите от про-
дуктов ветровой эрозии, вышла на первый план. 
В  
1935 году принято решение о создании по наруж-
ному периметру линейного города «Зеленого 
кольца» – первой и самой значительной части зе-
леного каркаса городской территории [7]. Работы 
прервала Великая отечественная война, после ко-
торой уже в 1948 году начинается не только вос-
становление «Зеленого кольца», но и создание 
межрегиональной сети защитных лесных полос – 
крупнейшей программы улучшения эколого-кли-
матической ситуации, реализованной на огром-
ной территории [8, 9]. 

Период с 1992 по 2004 гг. характеризуется 
стихийным и бесконтрольным развитием город-
ских территорий, смещением приоритетов в си-
стеме городского развития на рыночный аспект, 
отсутствием финансирования экологических ме-
роприятий, направленных на поддержание и со-
хранение существующей системы озеленения. 
Это привело к губительным и невосполнимым 
потерям в структуре «Зеленого кольца», наруше-
нию экологического благополучия урбанизиро-
ванной и природной территории Волгограда. По-
степенно, после 2004 года, процесс городского 
развития становится более упорядоченным, но 
элементы стихийности сохраняются вплоть до 
настоящего времени. Сложилось противоречие 
между необходимостью защиты города от небла-
гоприятных климатических факторов, для кото-

рой создавалось «Зеленое кольцо», и потребно-
стью роста города, который вплотную подо-
брался к озелененной границе и стихийно погло-
щает её [8–10]. Несмотря на явную проблему, си-
стема взаимодействия города и зеленого пояса, 
возможности его преобразования изучены недо-
статочно. Высокая практическая востребован-
ность в теоретическом обосновании концепции 
системы взаимодействия двух этих систем – при-
родно-защитной и урбанизированной, – обусло-
вила тему данного исследования. Объектом ис-
следования является «Зеленое кольцо» Волго-
града. Задачами исследования были: обобщение 
данных мониторинга современного состояния 
«Зеленого кольца»; выполнение анализа тенден-
ций градостроительного развития Волгограда в 
корреляции с территориальным расположением 
«Зеленого кольца»; изучение степени реализации 
«Зеленым кольцом» задач экологической стаби-
лизации и негативных климатических воздей-
ствия на урбанизированную городскую среду 
Волгограда; проработка вариантов концепций - 
сценариев, позволяющих сохранить и обеспечить 
стабильное устойчивое развитие территорий го-
рода и «Зеленого кольца» Волгограда. 

Материалы и методы. При проведении ана-
лиза современного состояния «Зеленого кольца» 
Волгограда, оценки качественного состояния зе-
леных насаждений использовались методы 
натурного обследования территории, в том числе 
фотофиксация неблагоприятных явлений. Для 
выявления изменения пространственной струк-
туры зеленого пояса применялись методы ди-
станционной оценки урболандшафтов по косми-
ческим снимкам высокого разрешения [9]. 

Среднесуточная температура по метеостан-
ции Волгоград приводится по данным Автомати-
зированной информационной системы обра-
ботки режимной информации (АИСОРИ) Все-
российского научно-исследовательского инсти-
тута гидрометеорологической информации – Ми-
рового центра данных 
(http://aisori.meteo.ru/ClimateR). Максимальная 
температура земной поверхности Волгограда в 
июле представлена по данным информационного 
продукта температуры поверхности земли 
MODIS [11]. 

При разработке вариантов концепции взаи-
модействия развивающейся городской струк-
туры с зеленым поясом Волгограда использова-
лись методы комплексного градостроительного 
анализа, сценарный метод вариантного модели-
рования, а для выявления наиболее активных тер-
риторий взаимодействия – параметрическое, мо-
дульное проектирование [12-17]. 
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Основная часть. «Зеленое кольцо» Волго-
града на сегодняшний день фактически уничто-
жено. Оставшиеся массивы зеленых насаждений 
в силу территориальной разобщенности и бед-
ственного состояния практически не выполняют 

свою защитную функцию в масштабе города. На 
рисунке 1 показаны исходный вид «Зеленого 
кольца» в период 1960–1995 гг., функции, кото-
рые оно выполняло, и современный вид, пред-
ставленный схемой и спутниковой съемкой. 

 

 
Рис. 1. Ретроспектива границ «зеленого кольца» Волгограда: 

А – «Зеленое кольцо» Волгограда по состоянию на период 1960–1995 гг.; 
Б – анализ основных функций «Зеленого кольца»; В – «Зеленое кольцо» Волгограда по состоянию 

на 2006-2020 гг.; Г – «Зеленое кольцо» 2021 г. 
 
В ходе исследования были определены ос-

новные факторы дестабилизации зеленого пояса 
Волгограда: 

1. Отсутствие ухода, полива, обработки от 
болезней и вредителей, регулярных санитарных 
рубок привело к массовой деградации насажде-
ний. К этому добавляется нарушение процессов 
поверхностного и подземного стока вследствие 
засыпки и застройки овражно-балочной сети, 
начавшейся в 1960-х гг. и продолжающейся до 
сих пор. Помимо прямого уничтожения лесной 
растительности по склонам и днищам балок, 
нарушается система грунтового питания древес-

ной растительности, так необходимая ей в тяже-
лых лесорастительных условиях засушливой 
зоны. 

2. Недостаток финансирования лесо-
охраной деятельности, сокращение штатов ра-
ботников лесничеств, а, главное, пробелы в зако-
нодательстве, приводят земли «Зеленого кольца» 
в регрессивное состояние. Неопределенность 
правового статуса зеленого пояса приводит к ре-
гулярному отчуждению муниципальными вла-
стями его земель под строительство. Так, в 2012 
г. в результате деятельности муниципальных вла-
стей город лишился около 700 га ценных лесных 
земель [9]. 

 

Рис. 2. Изменение температуры воздуха и земной поверхности в Волгограде в 2000–2020 гг. 
 

Иметь зеленый пояс для крупного города се-
годня необходимо в силу глобального изменения 
климата. На рисунке 2 представлены колебания 
температуры воздуха и земной поверхности в 

июле в Волгограде за период 2000–2020 г. Из-
вестно, что существует ярко выраженная отрица-
тельная корреляция между зеленой массой расти-
тельности и температурой земной поверхности 
[19]. Увеличение площади зеленых насаждений в 
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городе ведет к снижению температуры земной 
поверхности в летний период, которая, как сле-
дует из графика, всегда на несколько градусов 
выше температуры воздуха [11]. С уменьшением 
температуры земной поверхности в общегород-
ских масштабах повышается степень комфортно-
сти среды для горожан [3, 10]. Однако этот фак-
тор никак не учитывается местными властями в 
принятии управленческих решений на долгую 
перспективу. 

Следствием масштабной деградации насаж-
дений зеленого пояса Волгограда являются, во-
первых, увеличение пожароопасности террито-
рий «Зеленого кольца» из-за наличия несанкцио-
нированных свалок мусора и обилия погибших 
растений, превратившихся в сушняк; во-вторых, 
распространение болезней и вредителей с поги-
бающих насаждений зеленого пояса на зеленые 
массивы частного сектора, дачных и садовых ко-
оперативов, городское озеленение [8, 12, 15]. Та-
ким образом, к настоящему времени «Зеленое 
кольцо» Волгограда не только перестало выпол-
нять свои защитные функции, но и превратилось 
в экологическую угрозу для города. 

На основании изученных аспектов текущего 
состояния «Зеленого кольца» и современных тен-
денций разрастания города следует признать 
необходимость разработки мероприятий по взаи-
модействию городской инфраструктуры с зеле-
ным поясом, исходя из неизбежности его погло-
щения городской застройкой [9, 12, 14, 15, 17]. 

Рассмотрим основные сценарии событий в 
современных условиях. 

Сценарий 1, регрессивный. «Зеленое кольцо» 
исчезнет в урбанизированной среде без следа, 
вследствие чего среднегодовая температура го-
родской среды вырастет, а новое поколение жи-
телей города узнает, что такое пыльная и песча-
ная бури. Это вполне реальный сценарий, осно-
ванный на тенденциях поверхностно-рыночного 
подхода к городскому развитию. Сложно гово-
рить о прибыли или даже окупаемости работ по 
лесоразведению в условиях полупустынной 
степи. В 1962 году, в пору расцвета существова-
ния зеленого пояса, с 1 га плодовых садов соби-
рали 3 тонны вишни или 6,5 тонн яблок [7]. Ис-
ходя их этого, можно предположить заметный 
экономический эффект от сбора и переработки 
урожая только в случае, если от общей площади 
«Зеленого кольца» (6,8 тыс. га) не менее четверти 
будет засажено плодовыми садами. Но для этого 
нужна серьёзная модернизация инженерной ин-
фраструктуры и налаживание систем сбора и пе-
реработки урожая. С точки зрения инвесторов, 
проще и прибыльнее отдать эти земли под за-
стройку. 

Сценарий 2, рекреационный, предполагает 
включение «Зеленого кольца» в градостроитель-
ную структуру в виде системы линейных садово-
парковых ландшафтов. Это обеспечит примерно 
60 %-ный уровень защиты города от песка и пыли 
и, одновременно, создаст новые места для отдыха 
горожан. Данный сценарий требует серьёзной ре-
новации «Зеленого кольца», так как в его струк-
туре не предусмотрена система благоустройства. 
Бремя обслуживания системы будет лежать на 
муниципалитете, что при существующем под-
ходе к городскому управлению экономически не-
эффективно. Обслуживание городских парков и 
озелененных территорий в Волгограде переда-
ются частным структурам, что не может не вли-
ять на качество ухода за этими территориями. 

Сценарий 3, инновационный. Предлагается 
осуществлять поддержание и реконструкцию со-
хранившихся частей «Зеленого кольца» с помо-
щью включения в них системы модульных эко-
поселений. Главной характеристикой модуль-
ного поселения является возможность его транс-
формации. В состав поселения входят базовые 
модули – соты, представляющие правильный ше-
стиугольник. Сота делится на треугольные под-
модули, для каждого из которых предусмотрено 
12 вариантов функционального заполнения с воз-
можностью сочетаний подмодулей в различных 
комбинациях. Данная система предполагает 
практически бесконечное число сочетаний, обес-
печивая разнообразие планировочных решений 
при существенной экономии затрат на проекти-
рование. 

Второй важнейшей особенностью поселе-
ний является принцип экологичности, реализуе-
мый в самодостаточной, замкнутой инженерной 
системе жизнедеятельности поселения: в каждое 
поселение включены блоки утилизации и перера-
ботки отходов и энергетический блок с использо-
ванием экологически чистых технологий получе-
ния электроэнергии. Третья особенность предла-
гаемой системы модульных поселений – их само-
окупаемость на основе деятельности по обслужи-
ванию и получению дохода от эксплуатации 
насаждений «Зеленого кольца». Из приведенных 
выше показателей урожайности очевидно, что 
данное направление деятельности будет эффек-
тивным. Каждое из модульных поселений обслу-
живает определенный участок «Зеленого 
кольца», в том числе проводя работы по лесовос-
становлению. Для ведения деятельности модуль-
ных поселений предполагается выделение сель-
скохозяйственных территорий на западных гра-
ницах города, непосредственно прилегающих к 
зеленому поясу. Предложенный вариант разде-
ляет зоны ответственности за защитный пояс 
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между экопоселениями и решает вопрос само-
окупаемости зеленой инфраструктуры города. На 

рисунке 3 показан пример реализации данного 
сценария. 

 

 
Рис. 3. Сценарный план развития «зеленого кольца» Волгограда. 

А – главные направления роста городской инфраструктуры; Б – пример включения модульных поселений в 
структуру «зеленого кольца» Волгограда; В – пример структуры базового модуля поселения 

 
Сценарий 4, перспективный, предусматри-

вает формирование нового витка озеленения 
внешних границ Волгограда, как показано на ри-
сунке 4. Он может быть реализован как дополни-
тельный к любому другому сценарию. В первом 
случае это будет новый защитный пояс взамен 
уничтоженного «Зеленого кольца», во втором и 
третьем случае – дублер, дополнительная защита. 
Второй зеленый пояс также позволит решить ряд 
градостроительных проблем. Например, снять 

потребность в территориях для развития мало-
этажного индивидуального жилищного строи-
тельства низкой плотности (предложенные в тре-
тьем сценарии модульные поселения станут ос-
новой его инфраструктуры), обеспечение города 
внегородскими, но обслуживаемыми и безопас-
ными рекреационными территориями, развитие 
сельского и лесного хозяйства в городской черте 
и т.д. 

 

 
Рис. 4. Система структуры «зеленых колец» Волгограда – перспективный сценарий развития 
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Выводы. Проведенный анализ состояния 
«Зеленого кольца» Волгограда позволил конста-
тировать факт его практического уничтожения 
как культурно-исторического объекта и памят-
ника советской эпохи лесоразведения. Его пло-
щадь и состояние зеленых насаждений в настоя-
щее время не позволяют выполнять ту экологи-
ческую защитную функцию, для которой оно 
было создано. Наше исследование показало, что 
продолжение существующего тренда отношения 
к «Зеленому кольцу» Волгограда, усугубит выяв-
ленные негативные тенденции экологического 
регресса города, в частности: увеличение эф-
фекта теплового острова, повышение пожаропас-
ности городских территорий, рост заболеваний 
горожан (в особенности влияния на прогрессиро-
вание заболеваний дыхательных и сердечно-со-
судистых систем). Выявлено, что в настоящее 
время организации работ по поддержанию и вос-
становлению «Зеленого кольца» препятствует: 
отсутствие проектных предложений по его разви-
тию и сохранению; экономическая неэффектив-
ность территорий в краткосрочной перспективе; 
высокая линейная протяженность «Зеленого 
кольца»; реорганизация структур, отвечающих за 
обслуживание территорий «Зеленого кольца» 
(сведение численности работников и техники 
практически к нулю, что обуславливает невоз-
можность исполнение ими функций ухода за «Зе-
леным кольцом»); халатное отношение органов 
управления к негативным тенденциям экологиче-
ской ситуации в городе.  

Для изучения возможностей стабилизации 
городской экологии, снижение эффекта город-
ского теплового острова, при обеспечении устой-
чивого городского развития, мы применили сце-
нарный подход. Такой подход позволил нам 
учесть максимально широкий комплекс факто-
ров и выполнить прогностический анализ разви-
тия ситуации. Предложенные сценарии: 1 – ре-
грессивный; 2 – рекреационный; 3 – инновацион-
ный; 4 – перспективный, рассматривают вари-
анты развития урбанизированных территорий в 
корреляции с трансформацией «Зеленого 
кольца» Волгограда. В разработанных сценариях 
были учтены следующие факторы: 1) тенденции 
векторов градостроительного роста территорий 
(пиковые точки разрывов «Зеленого кольца»); 2) 
возможные направления градостроительной и 
экологической политики города и региона; 3) 
участие Волгограда в федеральных программах 
экологического развития; 4) привлечении инве-
стиций для обеспечения территориального эко-
логического развития города. На наш взгляд, 
наиболее перспективным является сценарий № 3, 
включающий обживание «Зеленого кольца» си-

стемой модульных экопоселений, которые обес-
печат уход и мониторинг за «Зеленым кольцом» 
Волгограда. Сценарий № 3 позволяет обеспечить 
разумную урбанизацию, при которой Волгоград 
перерастет свое прежнее «Зеленое кольцо» и пой-
дет развиваться дальше, сохранив значительную 
часть своей зелёной экологической защиты. Важ-
ным аспектом этого сценария является реализа-
ция экономической самоокупаемости террито-
рии «Зеленого кольца». Несмотря на наше пред-
почтение сценария № 3, нами рассмотрены воз-
можности совмещения сценариев урбанизиро-
ванного развития, обеспечивая реализацию раз-
личных направлений градостроительной поли-
тики Предусмотрена как фрагментарно-террито-
риальная так и хронологическая интеграция сце-
нариев.  

Предложенный комплекс эволюционных 
сценариев трансформации «Зеленого кольца» 
Волгограда позволит обеспечить гибкое плани-
рование развития городских пространств, кор-
ректировку механизмов управления в определе-
нии стратегий потенциального расширения го-
рода, разработку будущей политики экологиче-
ской защиты Волгограда на долгосрочный пе-
риод. Кроме этого, опыт использования сценар-
ного подхода будет полезен при решении анало-
гичных градостроительных проблем сохранения 
«Зеленых поясов» (зеленых колец) для других 
развивающихся городов и поселений. 
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PROBLEMS AND SCENARIO STRATEGIES FOR THE URBAN DEVELOPMENT  
OF VOLGOGRAD IN THE ASPECT OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL  

DEVELOPMENT 

Abstract. The regressing of Volgograd's landscaping has led to a deterioration of the ecological situation 
in the city. The analysis of the Green Ring of Volgograd is presented in the article. The Green ring is basic 
element of the green frame of the city. It reveals negative factors that in the near future may lead to its complete 
destruction. The purpose of the study is to predict the further development of the situation and to create sce-
nario concepts that will preserve the Green Ring, to solve the problems of urban development, to create pre-
requisites and vectors for sustainable urban development in the ecological aspect. The authors analyze the 
state and development of the Green Ring in Volgograd. They proposed four scenarios for the further fate of 
this unique formation. The scenarios are conventionally designated as “regressive”, “recreational”, “inno-
vative” and “promising”. Each scenario is based on the inevitability of absorption of the green belt by urban 
infrastructure due to the growth of urban development and the expansion of the city's boundaries. However, 
the further development of this process, depending on the prevailing conditions and the measures taken, leads 
to polar results. The most pessimistic "regressive" scenario is the complete disappearance of the city's Green 
Ring in the near future. Other scenarios imply the development of the existing Green Ring as part of the urban 
infrastructure, the creation of a forest belt duplicating it outside the city limits, as well as the development of 
ecovillages within the Green Ring, turning it into an economically viable project. 

Keywords: protective forest plantations, sustainable development of territories, reconstruction, ecovil-
lage. 
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