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СПЕЦИФИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ. 

ЧАСТЬ I: МОНОПОЛИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ШВЕЦИИ  

Аннотация. В статье обоснованы актуальность и целесообразность изучения специфики градо-
строительного планирования типологически дифференцированных форм урбанизированного расселе-
ния Скандинавских стран, результаты проектной детализации и/или предметного воплощения, кото-
рого причислены мировым сообществом к эталонам градоформирования. Показано, что основой со-
хранения и поддержания исстари сложившегося «нордического» градостроительного стиля, прису-
щего градостроительной культуре Дании, Норвегии, Швеции и потенцирующего «эталонность»  про-
ектных  моделей и/или пространств и мест обитания, выступают целенаправленные регулирование 
и  оптимизация по критерию устойчивого развития актуальных взаимодействий всех составляющих 
сферы градостроительного планирования: парадигмальных, институциональных, регулятивных, гра-
дотипологических, технологических,  организационных  и т. д. Представлены результаты изучения 
процесса становления и развития системы градостроительного планирования и проектирования в 
Королевстве Швеция – бесспорном лидере градообразования Скандинавии: охарактеризована специ-
фика ее функционирования, обусловленная национальными градопланировочными традициями, и выяв-
лены современные тенденции ее трансформации, предопределенные общеевропейскими новациями и 
региональными инновациями в области пространственной организации среды жизнедеятельности 
населения. Результаты исследования могут служить аналоговой базой совершенствования системы 
градостроительного планирования системных форм урбанизации в нашей стране и, тем самым, спо-
собствовать успешной реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 г. Особую практическую значимость итоги изысканий представляют для геостра-
тегических территорий России, исторически интегрированных с «циркумбалтийским простран-
ством» и входящих сегодня в границы Балтийского пояса.  
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Введение. Актуальность настоящего иссле-
дования обусловлена несовершенством действу-
ющей в России системы градостроительного пла-
нирования типологически разнородных форм ур-
банизированного расселения – «типов террито-
рий, различающихся условиями жизни и хозяй-
ствования, а также выполняемыми ими функци-
ями в социально-экономическом развитии 
страны» [1], которые пока не обрели должной за-
конодательной дифференциации. Это несовер-
шенство проявляется несоответствием «законо-
сообразного формата градостроительного плани-
рования крупных урбанизированных террито-
рий, ориентированного на устаревшие пара-
дигмы <…>, нормативно-правовую базу <…> и 
стандарты градостроительного проектирования 
<…>, их статусу и уровню фактического разви-
тия» [2], и, следовательно, негативно сказывается 
на становлении и функционировании, в первую 
очередь, городских агломераций и урбанизиро-
ванных регионов [3], препятствуя, тем самым, 

полноценной  реализации Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г.  

Изучение же специфики, парадигм, регуля-
тивных институтов и механизмов, а также – тех-
нологий сдерживания и управления процессами 
урбанизации в развитых странах Северной Ев-
ропы, в Скандинавских государствах, в первую 
очередь, которое осуществляется в т.ч. посред-
ством эффективного по критериям устойчивого 
развития градостроительного планирования 
крупных урбанизированных территорий, а также 
– практическое использование результатов науч-
ных изысканий позволят более оперативно и 
успешно решать проблемы обустройства систем-
ных форм урбанизации и в нашей стране. Особую 
практическую значимость итоги наших исследо-
ваний могут представлять для геостратегических 
территорий [1] России, входящих в границы Бал-
тийского пояса [4, 5]. К таким территориям, по 
определению, «относятся Северо-Западный ре-
гион РФ, Приневский урбанизированный регион 
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<…>, Санкт-Петербургская агломерация, имею-
щие непосредственный выход к Балтийскому 
морю <…> и исторически <…> интегрирован-
ные» [2] с Фенноскандией и с «циркумбалтий-
ским пространством» [6] в целом.  

Становление системы пространственного 
планирования, в том числе системы градострои-
тельного планирования и проектирования в стра-
нах Скандинавии и Финляндии, можно отнести к 
первой трети – середине XX века [7]. Именно в 
это время субъекты градообразования стран Се-
верной Европы начали целенаправленно и эф-
фективно решать проблемы взаимоувязки градо-
строительства и социально-экономического раз-
вития городов, ограничения их территориального 
роста, регулирования плотности городского 
населения и структуры землепользования, 
охраны культурного и природного наследия [8, 9] 
и многие другие вопросы формирования среды 
обитания, которые, став актуальными в этот пе-
риод, уже не могли быть разрешены исторически 
апробированными и ставшими традиционными 
методами планирования и проектирования. Но-
вые цели и условия осуществления градострои-
тельной деятельности в Скандинавских странах 
[9, 10] послужили мощной мотивацией к созда-
нию новаторских моделей и разработке иннова-
ционных алгоритмов градостроительного плани-
рования крупных урбанизированных территорий 
[11]. 

Градостроительную культуру Дании, Норве-
гии и Швеции – стран, весьма успешных, по 
оценке мирового сообщества, в части простран-
ственной организации среды жизнедеятельности 
населения: информативной, комфортной, без-
опасной, эстетически выразительной и без-
условно «харизматичной» – отличает паритет-
ность, выверенный веками баланс новаций и тра-
диций градообразования [11]. Эта особенность 
градостроительной деятельности, осуществляе-
мой в Скандинавии и сегодня [12], а также опре-
деляемые ею закономерности развития и функ-
ционирования градостроительных форм столь 
своеобычны в своих локальных проявлениях, и, 
одновременно, столь однотипны в своих регио-
нальных воплощениях, что имеет смысл гово-
рить не только о «нордическом» стиле в архитек-
туре и дизайне (эта тема уже стала неким общим 
местом в профессиональном дискурсе!), но и о 
вполне самостоятельном, регионально атрибути-
руемом [11] «стиле градостроительства» [13], ос-
нованном «на симбиозе типового и специфиче-
ского» [14]. По Митягину, «стилевая культура 
градостроительной деятельности проявляется в 
процессе длительного пространственного разви-
тия урбанизированной территории на разных 
уровнях восприятия и оценки формируемой 

среды, начиная с макроуровня градостроитель-
ного образования – города как целостной про-
странственной формы, продолжая восприятие на 
уровне сочетания градостроительных ансамблей 
и завершая его уровнем организации тактильных 
зон отдельных архитектурных комплексов» [13]. 
«Нордический» стиль градостроительства, слу-
жащий российским зодчим источником вдохно-
вения и образцом для подражания вот уже более 
столетия, отличается всепроникающей природой 
и всеохватной сущностью. Его маркеры «считы-
ваются» и стабилизирующее антропогенную 
среду влияние прослеживается не только на уров-
нях создания и/или преобразования городских и 
архитектурных ландшафтов, но и в более широ-
ком диапазоне уровней обустройства про-
странств и мест обитания: начиная, например, от 
систем расселения (надстрановых, страновых, 
региональных, субрегиональных, локальных) и 
заканчивая отдельными землеотводами [8, 9, 11; 
12, 15]. Несомненная индивидуальность норди-
ческого градостроительного стиля полноценно 
раскрывается и поддерживается в Скандинав-
ских странах в том числе за счет постоянного со-
вершенствования и целенаправленной оптимиза-
ции взаимодействий важнейших компонентов 
пространственного и градостроительного плани-
рования: парадигмальных, институциональных, 
регулятивных, концептуально-методологиче-
ских, технологических, организационных и пр.  

Типологический диапазон объектов градо-
строительного планирования, прогнозирования и 
проектирования в Дании, Норвегии и Швеции 
устойчив и достаточно широк. Он представлен 
городскими агломерациями, метрополитенскими 
территориями, функциональными урбанизиро-
ванными территориями (Норвегия), метрополи-
тенскими регионами и урбанизированными реги-
онами. Типология и градостроительная класси-
фикация крупных урбанизированных территорий 
Европы, сформированные нами ранее (см. Градо-
строительство и архитектура, 2017, № 3, Т. 7, С. 
80–86)  [3], позволяют утверждать, что понятие 
«метрополитенской территории», являющейся, 
как правило,  объектом регионального (Дания, 
Норвегия) или субрегионального (Швеция) пла-
нирования в Скандинавии, наиболее близко по 
своему содержанию к понятию «городская агло-
мерация» в трактовке российских теории и прак-
тики градостроительства. Европейские же поня-
тия (и явления) «метрополитенский регион» и 
«урбанизированный регион», обозначающие «со-
циально-природные» [16] и/или социально-эко-
номические [4] целостности или единства раз-
личного территориально-пространственного по-
рядка и назначения, аккумулирующие в себе го-
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родские агломерации и тяготеющие к ним город-
ские, полугородские и сельские поселения, иные 
административно-территориальные образования 
и межселенные территории различных катего-
рий, и пока российской урбанологией недоста-
точно изученные, также представляют интерес, 
поскольку являются в Скандинавских странах ря-
довыми объектами регионального, межрегио-
нального и интеррегионального планирования. 
Таким образом, системы градостроительного 
планирования и проектирования метрополитен-
ских территорий, метрополитенских регионов и 
урбанизированных регионов Скандинавских 
стран выступают весьма перспективными объек-
тами рассмотрения как в теоретическом, так и в 
практическом смыслах.  

Несмотря на подобие и, следовательно, со-
поставимость базовых условий осуществления 
градостроительной деятельности в Дании, Нор-
вегии и Швеции (типы государственного и адми-
нистративно-территориального устройства 
стран, природные, социально-экономические и 
культурно-исторические предпосылки, регио-
нальные архитектурно-градостроительные тра-
диции, единые концептуальные установки  стра-
тегии пространственного планирования стран 
Евросоюза и пр.) [4, 11, 17, 18], наличествует, в 
силу  национальной специфики градообразова-
ния в этих странах, определенная сложность пря-
мого сравнения процессов пространственного и 
градостроительного планирования и проектиро-
вания, реализации планово-прогнозной и проект-
ной документации, а также - сопоставления кон-
цептов и технологий формирования высокоурба-
низированных структур, алгоритмов организа-
ции управления развитием крупных урбанизиро-
ванных территорий, методов кооперации субъек-
тов градостроительной деятельности в сфере пла-
нирования и т.д. Поэтому нами предлагается по-
следовательная, «пострановая» компоновка об-
ширного исследовательского материала, сооб-
разно ключевым особенностям институционали-
зации, организации и осуществления процессов 
градостроительного планирования типологиче-
ски подобных и/или идентичных форм урбанизи-
рованного расселения в странах Скандинавии. К 
таким особенностям, актуальным с точки зрения 
совершенствования системы градостроительного 
планирования развития процессов урбанизации в 
нашей стране, можно отнести:  

 «планировочную монополию муниципа-
литетов» [17]  или «монополию муниципального 
планирования» [12] в Швеции; 

 паритетность регионального и муници-
пального градостроительного планирования в 
Норвегии; 

 реализацию парадигмы «нового лока-
лизма» [7] в градостроительном планировании 
Дании.  

Целью первой части исследования стало 
раскрытие специфики функционирования и вы-
явление тенденций трансформации системы гра-
достроительного планирования крупных урбани-
зированных территорий в Швеции; основной за-
дачей – выполнение дифференцированного и 
комплексного анализа, качественной оценки со-
держания и структуры важнейших аспектов 
сферы планирования Швеции, а также – обобще-
ние их результатов. Объектом исследования яв-
ляется система градостроительного планирова-
ния системных форм урбанизированного рассе-
ления Королевства Швеция; предметом же изу-
чения – ее институциональные, регулятивные, 
технологические и организационные особенно-
сти.  

Методология исследования основана на 
цивилизационном, градотипологическом, куль-
турно-историческом, пространственно-морфоло-
гическом подходах к изучению особенностей 
становления, развития и функционирования си-
стемы градостроительного планирования в Шве-
ции. Методика исследования состояла в: 1) про-
ведении информационного поиска по заявленной 
теме; 2) изучении научных и законодательных 
источников, нормативно-правовых и статистиче-
ских документов, методических рекомендаций и 
обобщении содержащихся в них сведений; 3) 
проведении планово-картографических, стати-
стических и иконографических изысканий, 
оценки планово-прогнозных и проектных разра-
боток, а также – результатов их реализации.  
Итоги проведенного исследования позволили 
сформулировать вывод.  

Основная часть. «Швеция, страна с корот-
кой историей урбанизации» [17], истоки которой 
восходят к XI–XII вв. [6, 19], наиболее высокий 
темп – к периоду ранней индустриализации [8], а 
самые значимые достижения и знаковые для се-
вероевропейской градостроительной культуры 
проявления – к эпохе зрелой индустриализации и 
началу постиндустриализации. Швеция является 
самым крупным государственным образованием 
Северной Европы: ее площадь составляет около 
450 000 кв.км [20]. Население в территориально-
географических границах Швеции распределено 
крайне неравномерно: почти 90% человеческой 
популяции страны сосредоточены в южном исто-
рическом регионе Гёталанд (Götaland) с центром 
Гётеборг (Göteborg) и центральном историче-
ском регионе Свеаланд (Svealand) с центром 
Стокгольм (Stockholm), т. е. «привязаны» лишь к 
40 % ее территории. В северном же историческом 
регионе Нордланд (Nordland) с центром Буден 
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(Bodø), занимающем 60 % территории Швеции, 
проживает, таким образом, лишь 10 % населения.  
Плотность населения страны относительно дру-
гих европейских стран невысока: она составляет 
примерно 22 чел./кв.км [21]. Доля городского 
населения Швеции сопоставима с другими Скан-
динавскими странами и сегодня превышает 85 %; 
при этом более 40 % человеческой популяции 
проживают  в границах трех метрополитенских 
территорий, а именно: Стокгольма, Гётеборга и 
Мальмё (Malmo) [22]. 

В Швеции исторически сложилась система 
градостроительного планирования, характеризу-
ющаяся исключительно высокой ролью муници-
пальных властей в процессе подготовки, приня-
тия и реализации градостроительных решений. 
Уже в 1907 г., когда был принят первый закон о 
планировании развития городских поселений, на 
государственном уровне была установлена гла-
венствующая роль муниципалитетов в вопросах 
определения ключевых показателей развития го-
родских территорий [23]. Этот феномен, именуе-
мый «планировочной монополией муниципали-
тетов», в полной мере присущ шведской градо-
строительной отрасли и сегодня, несмотря на то, 
что в различные исторические периоды баланс 
между участием в процессе градоформирования 
властных структур национального, региональ-
ного и муниципального уровней значительно ме-
нялся [8, 12]. 

Так послевоенный Строительный Кодекс 
1947 г. закрепил содержательные и структурные 
новации в инструментарии шведского градостро-
ительного планирования, которое обрело в этот 
период централизованный характер [9, 10], а 
именно: обязательными документами в послево-
енную эпоху были признаны генеральные планы, 
разрабатывавшиеся для городов и иных поселе-
ний, и региональные планы, выполнявшиеся для 
территорий нескольких муниципалитетов [20]. С 
1950-х гг. XX в. начался новый этап в градостро-
ительстве Швеции, связанный с адаптацией к ре-
гиональной и национальной специфике градооб-
разования и претворением в жизнь теоретиче-
ских разработок европейских (преимущественно 
Британской) школ планировки и застройки горо-
дов, формирования систем урбанизированного 
расселения [8, 9, 11, 10]. Результатом этого этапа 
стало законодательное утверждение и масштаб-
ная практическая реализация нового типа градо-
планировочной документации – проектов район-
ной планировки крупных урбанизированных си-
стем [24]. В таких проектах на основе примене-
ния методов ландшафтного районирования, зо-
нальной планировки, инфраструктурного проек-
тирования определялись стратегические направ-

ления и последовательность развития типологи-
чески разнородных поселений, а также – регули-
ровалось постепенное освоение межселенных 
территорий [11, 24].  

 Вторая половина 1960-х – 1970-е гг., при со-
хранении ряда установок градостроительной де-
ятельности предыдущих десятилетий, характери-
зовались, тем не менее, началом становления си-
стемы межмуниципального сотрудничества в об-
ласти градостроительного планирования межсе-
ленных территорий посредством реализации 
проектно-программного подхода к градострои-
тельному планированию развития, в первую оче-
редь, жилых и промышленных структур [23].  И 
именно в период 1960-х – 1970-х гг. была «запу-
щена и разработана» [12] действующая сегодня в 
Швеции система планирования: «руководящие 
принципы муниципального планирования стали 
новым инструментом планирования, который на 
практике заменил прежний генеральный план го-
родов и поселков в 1970-е – 1990-е гг.» [12]. 

В 1980-е гг. – «переходный период, когда ин-
дустриализация закончилась, а новое общество 
информационной технологии только формирова-
лось» [17], в градостроительной отрасли Швеции 
произошли существенные парадигмальные изме-
нения. Им способствовали: трансформация эко-
номических и социально-пространственных мо-
делей организации жизнедеятельности, а также 
нарастание экологических проблем [23]. Так, по 
Птичниковой, в шведском градостроительном 
планировании наметились и были полноценно 
реализованы практически следующие основные 
тенденции: 

– произошли значительные изменения в эко-
номическом обеспечении и организационном со-
провождении проектно-строительных процессов, 
что способствовало развитию консорциум-пла-
нирования (или договорного планирования) [25] 
и консорциум-проектирования (или прибыльно-
договорного проектирования) [17].  

– повысилась значимость вопросов охраны 
окружающей среды, рационального использова-
ния и «сбережения ресурсов» [17, 12] и, следова-
тельно, усилилась экологическая акцентуация 
градостроительных проектов, что послужило 
развитию нового концептуального направления в 
градообразовании – урбоэкологии [17], которое 
«рассматривает городское жилье и рабочие места 
в процессе устойчивого развития урбанизирован-
ной  среды в культурном, технологическом и эс-
тетическом аспектах» [17], и становлению эколо-
гического проектирования; 

– состоялось повышение роли муниципали-
тетов в территориально-пространственном пла-
нировании [17], что способствовало формирова-
нию разнообразных методов экономического 
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обеспечения проектов развития территорий, а 
также росту активности  граждан в отношении 
процессов планирования.  

Перечисленные тенденции были закреплены 
Строительным и планировочным Кодексом (The 
Planning and Building Act) 1987 г. [20] и привели 
к постепенному реформированию системы 
управления градостроительством: «После разо-
чарований в централизованном, «засекречен-
ном» планировании послевоенного времени, осо-
бенно 60–70-х гг., правительством было решено 
передать права и ответственность за градострои-
тельное проектирование местным органам – му-
ниципалитетам» [17]. Вместо узаконенной Стро-
ительным Кодексом 1947 г. разработки генераль-
ных планов городских поселений, которые 
«представляли собой иллюстрированное видение 
будущего планировщиками и часто состояли из 
статичных картинок» [12], новым законодатель-
ством была установлена двухфазная система гра-
достроительного планирования на муниципаль-
ном уровне, а именно: разработка комплексных 
или структурных планов [12, 17, 20, 23], охваты-
вающих всю территорию муниципалитетов, и 
разработка детальных планов для отдельных ча-
стей территории муниципалитетов [23, 26].  

В 1990-х – первом десятилетии XXI века в 
Швеции, наряду с ранее существовавшими и со-
хранившими свою значимость приоритетами 
планирования и проектирования, сформирова-
лись следующие организационные, регулятив-
ные и методические тенденции:  

– усиление межмуниципального сотрудни-
чества в области градостроительного планирова-
ния урбанизированных форм расселения и меж-
селенных территорий с применением «коллабо-
ративных» и «неолиберальных» подходов к про-
изводству проектной документации  [22];  

– актуализация методов экологического про-
ектирования при разработке градопланировоч-
ной документации на всех уровнях простран-
ственной организации среды жизнедеятельности 
населения, предписанное законодательством 
(Экологический кодекс, 1999 г.) [27], и стандар-
тизация качества окружающей среды [12]; 

– формирование методических основ мор-
ского планирования как важнейшей составляю-
щей комплексного пространственного планиро-
вания прибрежных территорий [23].  

Нормативно-правовую основу градострои-
тельного планирования в Королевстве Швеция 
составляют в настоящее время «Закон о планиро-
вании и строительстве» (Planning and Building 
Act; 2010 г.), «Закон об административно-терри-
ториальном делении Королевства Швеция» 
(Regional utveckling och regional 
samhällsorganisation, 2007 г.), «Кодекс охраны 

окружающей среды» (The Enviromental Code; 
1999 г.), «Закон о дорогах» (Roads Act; 1971 г.), 
«Закон о водных пространствах» (The Public Wa-
ter and Wastewater Act; 1999 г.), «Закон о земле-
владении» (Real Property Formation Act; 1970 г.) 
[20].  

Согласно «Закону об административно-тер-
риториальном делении Королевства Швеция» от 
2007 г., территория государства делится на два-
дцать один лён (lan) – округ, область, регион; вто-
рой уровень административно-территориального 
деления представлен коммунами (kommuns) – об-
щинами или муниципалитетами [28]. Действую-
щая в Швеции трехуровневая система градостро-
ительного планирования и проектирования: «гос-
ударство, регион (лён) и муниципалитет (ком-
муна) [17], – иерархически соответствует акту-
альному административно-территориальному 
устройству страны.  

На государственном уровне осуществляется 
разработка законодательства в области градо-
строительного планирования, а также инструк-
ций, нормативов и руководств по организации 
процесса планирования и проектирования для 
муниципальных органов власти; ответственность 
за формирование нормативно-правового обеспе-
чения процесса градообразования возложена на 
Министерство окружающей среды [20]. Нацио-
нальный совет по жилищному строительству и 
планированию – государственный орган при Ми-
нистерстве окружающей среды [27], – принимает 
основные управленческие решения в сфере гра-
достроительного планирования, управления зе-
мельными и водными ресурсами, развития и за-
стройки урбанизированных территорий. Не-
смотря на то, что в Швеции на национальном 
уровне пространственное и собственно градо-
строительное планирование как процесс произ-
водства соответствующей планово-прогнозной 
и/или проектной документации не представлены, 
государство посредством принятия решений в 
отраслевых ведомствах (Транспортное агентство 
Швеции (Swedesh Transport Agency), Министер-
ство охраны окружающей среды Швеции 
(Swedesh Enviromentral Protection Agency), 
Агентство энергетики Швеции (Swedesh Energy 
Agency)) играет важнейшую роль в обеспечении 
развития транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктур на территории страны [20, 
26].  

На региональном уровне вопросами градо-
строительного планирования занимаются: 

1) Административные советы регионов 
(County Administrative Board), которые выпол-
няют следующие функции: 
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 контроль за соблюдением национальных 
интересов в планировочной документации муни-
ципального уровня; 

 информационное обеспечение муниципа-
литетов (коммун) исходными данными для гра-
достроительного планирования; 

 обеспечение координации деятельности 
муниципалитетов (коммун)  по актуальным во-
просам планирования, разрешения конфликтных 
ситуаций [20]; 

2) Региональные советы (County Council), 
которые решают вопросы окружного уровня в ча-
сти развития транспортной и инженерной инфра-
структур, охраны окружающей среды [20, 12] 
природопользования и ресурсосбережения.  

Так разработка регионального плана разви-
тия [17] или стратегического плана развития лёна 
(региона, округа, области) [20] выполняется Ре-
гиональными советами и является сегодня обяза-
тельной процедурой стратегического градостро-
ительного планирования для каждой админи-
стративно-территориальной единицы первого 
уровня;  при этом возможность и/или необходи-
мость подготовки плана пространственного раз-
вития крупной урбанизированной территории в 
его составе (метрополитенской территории, мет-
рополитенского региона) определяется каждым 
властным субъектом самостоятельно (кроме лёна 
Стокгольм, для которого план развития метропо-
литенской территории Стокгольма является обя-
зательным документом) [20]. Региональное пла-
нирование индикативно; в зависимости от круп-
ности территорий лёнов оно осуществляется в 
границах всей территории административно-тер-
риториального образования или его части; согла-
сование и утверждение региональных планов 
развития проводится Административными сове-
тами регионов. На основе документации страте-
гического градостроительного планирования ре-
гионального уровня организации среды обита-
ния, по шведским стандартам проектирования, 
осуществляется  дальнейшее  градостроительное 
планирование и проектирование локального 
уровня в составе комплексных (структурных) и 
«детальных планов развития территорий муни-
ципалитетов» [12, 17, 20, 27]. 

На муниципальные органы власти сегодня 
возложены следующие функции по вопросам 
планирования:  

1. Осуществление долгосрочного планиро-
вания и подготовки комплексных планов терри-
тории одного или нескольких муниципалитетов 
посредством создания межмуниципальных ассо-
циаций. Комплексные (структурные) планы яв-
ляются инструментом стратегического планиро-
вания, устанавливающим общие положения по 
использованию территорий муниципалитетов 

(включая акватории); они выполняются муници-
палитетами, согласовываются с Административ-
ными советами регионов и подлежат корректи-
ровке один раз в 3–4 года [12, 20].  

2. Разработка детальных планов отдельных 
муниципалитетов (среднесрочное, краткосроч-
ное, текущее планирование), определяющих ве-
личину и границы функциональных зон, каче-
ство и параметры развития транспортной и инже-
нерной инфраструктур территорий, регламенты 
нового строительства и реконструкции суще-
ствующей застройки [20]. Градостроительная де-
ятельность в границах территорий муниципали-
тетов или их частей проводится в рамках, уста-
новленных детальными планами, выполненными 
и утвержденными органами власти муниципали-
тетов на срок «не менее 5 лет и не более 15 лет» 
[12].  

Несмотря на сохраняющуюся в Швеции 
«планировочную монополию муниципалитетов», 
в последнее десятилетие многие эксперты-градо-
строители отмечают растущее влияние структур-
ных фондов Евросоюза [20] на градостроитель-
ную политику страны, которое выражается в по-
степенном целенаправленном потенцировании 
регионального программно-ориентированного 
уровня управления [27] развитием урбанизиро-
ванных территорий. Усиливающаяся в сфере 
пространственной организации экономических, 
социокультурных, экологических процессов  ев-
ропейская интеграция [29], имеющая своей це-
лью сохранение и продвижение «неделимых и 
всеобщих ценностей» [30], «поддержание меж-
дународного равновесия, диалога цивилизаций и 
предотвращения столкновения культур» [31]  по-
средством создания пространства  «свободы, без-
опасности и правосудия» [30], служит необходи-
мым и достаточным основанием к рационализа-
ции (rationalizing) и развитию (development) [32; 
33] национальных институтов и технологий гра-
достроительного планирования и проектирова-
ния отдельных государств сообразно универсаль-
ной модели «нормативной силы» (normative 
power) или «единого подхода ко всем» (one-size-
fits-all approach) [31] в целях обеспечения эффек-
тивного консолидированного развития стран, 
входящих в Евросоюз [29]. В Швеции эта тенден-
ция, предполагающая определенную имплемен-
тацию стандартов ЕС [31] в систему националь-
ного градостроительного планирования, послу-
жила стимулом к совершенствованию институ-
циональных, технологических и организацион-
ных компонентов регионального планирования и 
проектирования, а также к формированию инно-
вационных моделей градостроительного плани-
рования субрегионального и интеррегионального 
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уровней пространственной организации процес-
сов жизнедеятельности.   

Типологическая «палитра» крупных урбани-
зированных территорий Королевства Швеция, 
являющихся объектами планирования и проекти-
рования, представлена на сегодняшний день: 

1) городскими агломерациями Вестероса 
(Vasteras) – административного центра лёна 
Вестманланд (Vastmanland), Уппсалы (Uppsala) – 
административного центра одноименного лёна, 
Норрчёпинга (Norrkoping) – административного 
центра лёна Эстергёталанд (Ostergotaland), 
Эребру (Orebro) – административного центра од-
ноименного лёна, Умео (Umea) – административ-
ного центра лёна Вестерботтен (Vasterbotten) и 
рядом других градостроительных систем агломе-
рационного типа;   

2) метрополитенскими территориями и мет-
рополитенскими регионами Гётеборга – админи-
стративного центра лёна Вестер-Гёталанд 
(Vastergotaland), Мальмё – административного 
центра лёна Сконе (Skane), Стокгольма – сто-
лицы страны и административного центра одно-
именного лёна;  

3) урбанизированными регионами  Фемарн-
Бельт (Fehmarnbelt Region) [34], Скандриа 
(Scandria) и др. 

Городские агломерации являются в Швеции 
объектами среднесрочного межмуниципального 
и муниципального градостроительного планиро-
вания, в процессе осуществления которого 
межмуниципальными объединениями и муници-
палитетами на основе утвержденных региональ-
ных планов развития формируются рекоменда-
тельные комплексные планы всех муниципаль-
ных образований, входящих в границы агломера-
ционных систем, проводится их оптимизация по 
критерию устойчивого сочетанного развития по-
селений и территорий. Градостроительная доку-
ментация выполняется по законосообразной мо-
дели с применением стратегий и алгоритмов «со-
участия» [15, 35] под патронатом Администра-
тивных советов регионов и, как правило, весьма 
успешно реализуется.   

Метрополитенские территории в Швеции 
представляют собой объекты стратегического 
средне- и долгосрочного субрегионального пла-
нирования, которое осуществляется в двух ипо-
стасях: а) в составе региональных планов разви-
тия, разрабатываемых Региональными советами 
совместно с Администрациями городского пла-
нирования и утверждаемых Административными 
советами регионов (Стокгольм, Мальмё), или б) 
в качестве самостоятельного формата градостро-
ительной документации, формируемой Админи-
страциями городского планирования метрополий 

и иногда избирательно и/или фрагментарно учи-
тывающей решения, принятые ранее в утвер-
жденных стратегиях развития регионов (Гёте-
борг). Субрегиональное градостроительное пла-
нирование и управление развитием метрополи-
тенских территорий базируется на договорных 
моделях с непременным использованием меха-
низмов так называемого «неформального плани-
рования», предполагающего привлечение к этим 
процессам множества окружных (областных, ре-
гиональных) институтов [36] и организацию их 
эффективной по критериям градоустройства ко-
операции. За последние годы в границах метро-
политенской территории столицы Швеции, в от-
личие от административных центров лёнов Гёте-
борга и Мальмё, постепенно и весьма суще-
ственно возросла роль регионального админи-
стративного управления градостроительными 
процессами [36]. В градостроительной стратегии 
развития метрополитенской территории Сток-
гольма, разработанной под патронатом Админи-
страции городского планирования Стокгольма в 
2010 г., акторами градообразования были постав-
лены и решены задачи создания условий для:  

1) ее сбалансированной «полицентризации» 
за счет развития существующих и создания но-
вых подцентров, субцентров агломерации и тер-
риторий – «концентраций» рабочих мест [2, 37];  

2) развития центра столицы путем диверси-
фикации территорий и повышения плотности за-
стройки, обеспечивающей их морфологическую 
связность; трансформации городского ядра мет-
рополии посредством ревитализации бывших ин-
дустриальных территорий, используемых неэф-
фективно [37];  

3) создания субрегиональной системы пар-
ковых и лесопарковых территорий и открытых 
пространств, объединенных непрерывными озе-
лененными «коридорами» и транспортными ком-
муникациями (наземными и водными), в  том 
числе, за счет  консервации крупных природно-
ландшафтных объектов и комплексов, сохране-
ния обширных зеленых «клиньев», разделяющих 
урбанизированные территории в качестве базо-
вых эколого-планировочных единиц градострои-
тельной структуры метрополитенской террито-
рии, частичного преобразования  земель сельско-
хозяйственного назначения [38];  

4) формирования многофункциональных 
узлов урбанизированного развития различной 
крупности и типов вдоль основных путей обще-
ственного транспорта в границах всей метропо-
литенской территории, а также – локализации и 
планировочной организации общедоступных от-
крытых пространств на основе кооперации власт-
ных структур трех уровней: заинтересованных в 
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этом процессе муниципалитетов, региональных 
единиц и национального правительства [38].  

Аналогичные задачи, но в значительно мень-
шем объеме и масштабе, были предложены к рас-
смотрению и предметному воплощению разра-
ботчиками стратегий развития метрополитен-
ских территорий Мальмё и Гётеборга. Стратеги-
ческие направления развития трех крупнейших 
метрополитенских территорий Швеции [39] по-
сле утверждения градостроительной документа-
ции субрегионального уровня обустройства 
среды обитания Административными советами 
лёнов Вестер-Гёталанд, Сконе и Стокгольм об-
рели статус директив и потому были детализиро-
ваны в мастер-плане шведской столицы (2018 г.), 
а также комплексных планах Гётеборга (2014 г.) 
и Мальмё (2018 г.).  Поскольку ни мастер-план, 
ни комплексные планы не подлежат официаль-
ному утверждению и имеют рекомендательный 
характер, постольку на местном уровне градо-
формирования значительно возрастает роль кон-
сенсус-ориентированного [27, 35] подхода к гра-
достроительному планированию и проектирова-
нию, в результате использования которого выра-
батываются, как правило, сбалансированные, от-
ветственные решения, учитывающие интересы 
всех субъектов градостроительных отношений.  

Метрополитенские регионы в Швеции явля-
ются объектами стратегического долгосрочного 
регионального и межрегионального планирова-
ния, в процессе которых определяются лишь об-
щие принципы и подходы к перспективному про-
странственному развитию таких крупных урба-
низированных территорий. В ситуациях, когда 
границы метрополитенских регионов совпадают 
с административными границами лёнов или при-
ближаются к ним (метрополитенские регионы 
Гётеборга и Мальмё) технология планирования 
развития объектов идентична законосообразной 
технологии подготовки Региональных планов 
развития или стратегических планов развития 
округов. Намного проблематичнее выглядит про-
изводственная ситуация, когда границы метропо-
литенских регионов охватывают территории не-
скольких лёнов и/или их частей (коммун, общин, 
муниципалитетов): несформированность моде-
лей организации эффективной межрегиональной 
кооперации в сфере градостроительного плани-
рования Швеции и алгоритмов межрегиональ-
ного стратегического планирования приводит к 
обособленному проектному освоению террито-
рий каждого из лёнов (их частей) [37], входящих 
в границы метрополитенских регионов. Именно 
такая – «фрагментарная», – схема была приме-
нена проектировщиками в процессе формирова-
ния Регионального плана развития Стокгольма 

до 2050 г., утвержденного Офисом региональ-
ного планирования в 2010 г. В Региональном 
плане Стокгольм представлен как центральное 
ядро метрополитенского региона шведской сто-
лицы, акумулирующего в своих границах не 
только 26 коммун Стокгольмского лёна, но и 12 
коммун лёнов Уппсала и Сёдерманланд [39]. Со-
гласно заключениям европейских экспертов-гра-
достроителей,  границы метрополитенского реги-
она Стокгольма назначены разработчиками доку-
ментации необоснованно [37]. Делимитацию гра-
ниц этой крупной градостроительной формы, по 
мнению исследователей Организации экономи-
ческой кооперации и развития, можно и нужно 
было провести, опираясь на бассейновый прин-
цип [38], обеспечив тем самым безопасное осво-
ение территории метрополитенского региона 
Стокгольма в географических границах эко-реги-
она долины озера Меларен (включающего также 
части лёнов Эребру и Вестмаланд) – целостной, 
компактной,  саморегулирующейся природно-
экологической системы, что, в свою очередь, спо-
собствовало бы устойчивому развитию морфоло-
гически слитых массивов урбанизированного 
расселения. Однако, Региональный план разви-
тия Стокгольма до 2050 г. выполнен и офици-
ально утвержден лишь в административных гра-
ницах Стокгольмского лена [39]; реализация по-
ложений стратегического планирования (с уточ-
нениями и дополнениями) осуществляется сего-
дня согласно градостроительной документации 
долгосрочного, среднесрочного и текущего пла-
нирования (мастер-план Стокгольма, детальные 
планы муниципалитетов, их частей, отдельных 
землеотводов).  

Урбанизированные регионы [3] – интерес-
нейшие и пока весьма редкие за пределами ЕС 
объекты стратегического (долгосрочного, сред-
несрочного) интеррегионального планирования, 
– являются порождением, в первую очередь, рас-
ширения сфер, умножения направлений и совер-
шенствования процедур [29] международного 
(интеррегионального, трансрегионального) [32; 
33] сотрудничества, в частности, на Балтике [4, 5, 
40, 41]. Как правило, границы урбанизированных 
регионов, состав субъектов и технологии плани-
рования, организационные механизмы определя-
ются, исходя из целей и задач каждого из продви-
гаемых европейским сообществом интернацио-
нальных проектов. Показателен в этом плане 
пример крупного урбанизированного региона 
Фемарн-Бельт (Fehmarnbelt Region), в границы 
которого, помимо шведской провинции Сконе с 
административным центром Мальмё, входят тер-
ритории административно-территориальных об-
разований еще двух балтийских государств: фе-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2020, №8 

54 

деральных земель Германии (Шлезвиг-Гольш-
тейн (Schleswig-Holstein), западная часть 
Ме́кленбург-Пере́дняя  Помера́ния (Mecklenburg-
Vorpommern) и Датских островов (Лоллен 
(Lolland), Фальстер (Falster), Зеландия (Sjælland)) 
[34]. Автором и координатором отраслевого пла-
нирования урбанизированного региона высту-
пает созданный в 2009 г. Комитет региона Фе-
марн-Бельт, в состав которого входят по 12 пред-
ставителей властных структур со стороны Коро-
левств Швеция и Дания и представители Офиса 
метрополитенского региона Гамбурга со сто-
роны Федеративной республики Германия. В 
контексте предметного воплощения Стратегии 
пространственного развития Европы [18] интер-
национальными авторскими коллективами был 
разработан ряд значимых для ЕС проектов, наце-
ленных на повышение инвестиционной привле-
кательности этого «контактного» урбанизиро-
ванного региона, интенсификацию пригранич-
ного и трансграничного обмена стран Западной и 
Северной Европы, реализацию  крупных  соци-
альных, транспортных, природоохранных и куль-
турно-исторических инициатив [34]. К таким 
проектам относятся: Проект тоннеля Фемарн-
Бельт («Femernbelt-forbindelsen»; «ARUP», 
«Ramboll», «TEC») [34], Проект организации ту-
ристических маршрутов «Пункт назначения - Фе-
марн-Бельт»  («Destination Fehmarnbelt»;  Ostsee-
Holstein-Tourismus и Østdansk Turisme) [34]; Про-
ект развития международной сети объектов здра-
воохранения на базе городов Любек (Lübeck) и 
Нествед (Næstved) («KFFB project»; European 
Regional Development Fund) [34], Проект разви-
тия идентичности стран Балтийского региона на 
базе культурного и природного наследия «Агора 
2.0» («Agora 2.0»; University of Greiswalf) [34]. Не 
менее информативно с методической и практиче-
ской точек зрения позиционирование в качестве 
опорной платформы для ряда крупнейших объек-
тов интеррегионального пространственного и 
градостроительного планирования (например, 
Центрального Балтийского урбанизированного 
региона, линейного урбанизированного коридора 
Осло-Стокгольм-Хельсинки) [42] метрополитен-
ской территории Стокгольма (Стокгольмской аг-
ломерации), обладающей столичным статусом, 
устойчивыми функциональными, социальными и 
культурно-историческими связями с типологиче-
ски разнообразными урбанизированными терри-
ториями Балтийского региона.  Границы урбани-
зированных регионов, частью которых является 
Стокгольмская агломерация, институциональ-
ные, организационные и технологические компо-
ненты интеррегионального планирования варьи-
руются в зависимости от специфики и масштабов 

планово-прогнозных и проектных задач и опре-
деляются «адресно» в каждой конкретной градо-
планировочной ситуации в контексте ожидаемой 
полицентризации объединенной Европы [32]. К 
таким градостроительным начинаниям и проек-
там, разработанным для урбанизированных реги-
онов североевропейских, западноевропейских и 
восточноевропейских стран  Балтики, можно от-
нести: «Восточно-западный транспортный кори-
дор II – концепция зеленого коридора на Север-
ной транспортной оси» [40],   «Объединенное ви-
дение пространственного развития севера Бал-
тики» [43], «Европейская стратегия простран-
ственного развития Балтийского региона» [41] и 
др. Утверждение и предметное воплощение мас-
штабных стратегий пространственного развития 
урбанизированных регионов и отдельных градо-
строительных проектов, выполненных в их со-
ставе, как правило, происходит сегодня при под-
держке,  руководстве и контроле со стороны Ко-
митета по пространственному планированию Ев-
ропейской Комиссии или специализированных 
комиссий по пространственному планированию 
в странах ЕС [18].   

Долгосрочные стратегии воплощения «Ев-
ропейской перспективы пространственного пла-
нирования» (1999 г.) [29], концептуальные доми-
нанты  (уникальность и ценность каждой терри-
тории, ее природно-ресурсный и экономический 
потенциал, качество человеческого капитала, ис-
торико-культурные и национальные особенности 
и пр.) [2, 18, 44] и регулятивные мегатренды 
(«жесткая сила» (hard power), «мягкая сила» (soft 
power), «умная сила» (smart power), гражданская 
сила (civilian power), «манипулятивная сила» 
(soft manipulation), «гибридная мягкая сила» 
(hybrid soft power) и др.) [6, 31] реализации идеи 
целостного полицентрического «европейского 
пространства» [37, 44], а также высокие темпы 
процесса европейской интеграции в сфере про-
странственной организации «коллективной» 
среды обитания, обусловливающие динамичные 
трансформацию уже существующих и создание 
инновационных технологий планирования и но-
ваторских моделей управления развитием круп-
ных урбанизированных территорий, границы ко-
торых не «привязаны» жестко к администра-
тивно-территориальному делению государств - 
акторов градоформирования [3], позволяют пред-
положить, что в недалеком будущем урбанизиро-
ванные регионы  станут объектами не только ин-
террегионального, но и трансрегионального  пла-
нирования. Такое предположение небезоснова-
тельно: по Денту–Кузнецову, трансрегионализм 
позиционируется современной европейской 
наукой «как создание «общих пространств» 
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между регионами и их частями, в которых ак-
торы (включая индивидов, сообщества и органи-
зации) имеют общие связи и общие взгляды на 
сотрудничество, побуждающие их к объедине-
нию» [32, 33]. С другой стороны, в процессе по-
лицентризации объединенной Европы, базирую-
щемся, далеко не в последнюю очередь, на идее 
создания «Европы регионов» [27], т. е. на регио-
нализме и регионализации как альтернативах 
и/или контртрендах глобальному мироустрой-
ству [42], соблюдение и реализация одного из 
наиболее «жизнеспособных» гуманистических 
принципов формирования «европейского про-
странства свободы, безопасности и правопо-
рядка» [44] – «принципа «гибкости» (flexibility) 
внутри «европейского пространства» является, 
безусловно, одним из важных элементов сотруд-
ничества в сфере» [44] его градостроительного 
обустройства. Это убеждает в возможности и це-
лесообразности отнесения урбанизированных ре-
гионов к перспективным объектам стратегиче-
ского долгосрочного и среднесрочного межреги-
онального градостроительного планирования и 
межрегионального программно-ориентирован-
ного управления.  

Вывод. Итоги изучения институциональ-
ного, градотипологического, организационного и 
технологического аспектов становления, функ-
ционирования и трансформации системы градо-
строительного планирования Королевства Шве-
ция позволяют заключить, что ее современное 
состояние характеризуется, с одной стороны, 
несомненной стабильностью, а, с другой, исклю-
чительной динамичностью. Эти качества важ-
нейшей компоненты градостроительной деятель-
ности, осуществляемой сегодня акторами градо-
образования в границах крупнейшей страны 
Скандинавии, обусловлены бесконфликтным со-
существованием и, следовательно, «развиваю-
щим» взаимодополнением традиций, новаций и 
инноваций, которые исстари присущи градостро-
ительной культуре государства. Так стабиль-
ность функционирования системы градострои-
тельного планирования Швеции обеспечивается 
сохранением и поддержанием ее национальной 
градопланировочной специфики - «планировоч-
ной монополии муниципалитетов», которая с 
начала ХХ века стала доброй и потому культиви-
руемой всеми субъектами градостроительных от-
ношений традицией обустройства пространств и 
мест обитания. Динамичность же индуцируется    
постепенной и планомерной актуализацией уже 
существующих и созданием новых институтов, 
разработкой инновационных технологий регио-
нального градостроительного планирования и 
проектирования (субрегионального, межрегио-

нального, интеррегионального в т.ч.) и внедре-
нием новаторских организационных моделей 
управления развитием системных форм сканди-
навской урбанизации сообразно их фактической 
типологической дифференциации и базовым ме-
гатрендам формирования целостного полицен-
трического «европейского пространства», кон-
туры которого намечены «Европейской перспек-
тивой пространственного планирования» [18]. 
Поступательное и гармоничное развитие си-
стемы градостроительного планирования Шве-
ции, являясь своевременным прагматичным от-
ветом на вызовы современности, осуществляется 
по «восходящему» вектору: в направлении от му-
ниципального уровня обустройства социального 
пространства к интеррегиональному.  Несомнен-
ная специфичность и даже уникальность такого 
развития, присущая шведскому градоформирова-
нию, отражают типологическую динамику и 
иерархию новообразуемых крупных урбанизиро-
ванных территорий и, тем самым, позволяют 
обеспечивать преемственность в принятии и реа-
лизации, соответствующих планово-прогнозных 
и проектных решений. Результаты исследования 
могут послужить аналоговой базой совершен-
ствования системы градостроительного планиро-
вания, действующей в сегодня в России, а также 
– способствовать оптимизации по критерию 
устойчивого развития процесса планирования 
геостратегических территорий, исторически ин-
тегрированных с «Балтийской морской цивили-
зацией» [19]: Северо-Западного экономического 
района РФ, Ленинградской области и города фе-
дерального значения Санкт-Петербург. 
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SPECIFICS OF URBAN PLANNING OF LARGE URBANIZED TERRITORIES  
IN THE SCANDINAVIAN COUNTRIES. PART I: MONOPOLY OF MUNICIPAL  

PLANNING IN SWEDEN 

Abstract. The article substantiates the relevance and expediency of studying the specifics of urban plan-
ning of typologically differentiated forms of urban settlement in the Scandinavian countries, the results of 
project detailing and / or subject implementation of which are considered by the world community to be the 
standards of urban formation. It is shown that the basis for preserving and maintaining the long-established 
"Nordic" urban planning style, inherent in the urban culture of Denmark, Norway, Sweden and potentiating 
the "reference" of design models and/or spaces and habitats, is the purposeful regulation and optimization by 
the criterion of sustainable development of relevant interactions of all components of the sphere of urban 
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planning: paradigm, institutional, regulatory, urban-typological, technological, organizational, etc. The re-
sults of studying the process of formation and development of the system of urban planning and design in the 
Kingdom of Sweden – the undisputed leader of urban development in Scandinavia: the specifics of its func-
tioning due to national urban planning traditions are characterized, and modern trends of its transformation 
are identified, predetermined by pan-European innovations and regional innovations in the field of spatial 
organization of the population's living environment. The results of the research can serve as an analog basis 
for improving the system of urban planning of systemic forms of urbanization in our country and, thus, con-
tribute to the successful implementation of the spatial development Strategy of the Russian Federation for the 
period up to 2025. The results of the survey are of particular practical significance for the geostrategic terri-
tories of Russia that have historically been integrated with the "Circum-Baltic area" and are now part of the 
borders of the Baltic belt. 

Keywords: municipal and regional planning and design, system forms of urban settlement, innovations, 
traditions, urban planning, urban agglomerations 
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