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СПЕЦИФИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ. 

ЧАСТЬ III: CОПОДЧИНЕННОСТЬ «НОВОГО ЛОКАЛИЗМА» ДИРЕКТИВНОМУ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ДАНИИ 

Аннотация. В статье обоснованы актуальность и целесообразность изучения системы градо-

строительного планирования крупных урбанизированных территорий Королевства Дания, высокая 

эффективность функционирования которой давно признана европейским и мировым сообществами. 

Показано, что сегодня в Дании действует трехуровневая система планирования, охватывающая 

национальный, региональный (субрегиональный) и муниципальный уровни обустройства среды обита-

ния, на каждом из которых ярко проявляются как макрорегиональные, так и национальные особенно-

сти пространственной организации процессов жизнедеятельности: парадигмальные, институцио-

нальные, технологические, типологические и организационно-управленческие. Установлено, что на 

протяжении последнего столетия в Королевстве Дания последовательно реализовывалась парадигма 

гибкого градостроительного планирования типологически дифференцированных системных форм ур-

банизации. Доказано, что сегодня в содержательных рамках этой парадигмы в силу коэволюционного 

реформирования элементов системы административно-территориального устройства Скандинав-

ского государства состоялась непротиворечивое замещение господствовавшего на рубеже XX–XXI 
вв. в датском градоформировании тренда «регионализма планирования» трендом «нового локализма». 

Указано, что выявленная парадигмальная трансформация, предполагающая передачу властных пол-

номочий в сфере планирования, прогнозирования, проектирования и регулирования урбанизационных 

процессов с национального уровня, минуя уровень региональный, на уровень муниципалитетов, осу-

ществляется на основе принципа соподчинения тенденции «нового локализма» тенденции директив-

ного планирования в отношении крупных урбанизированных территорий. Результаты исследования 

могут послужить информационно-теоретическим и методическим обеспечением рационализации си-

стемы градостроительного планирования крупных форм урбанизированного расселения в границах 

геостратегических и приграничных территорий СЗФО России, в первую очередь, города федераль-

ного значения Санкт-Петербург и одноименной агломерации.   

Ключевые слова: градостроительное планирование, городские агломерации, Дания, директивное 

планирование, метрополитенские регионы, «новый локализм», «регионализм планирования», урбанизи-

рованные территории.  

Введение. Настоящая статья завершает се-
рию публикаций, посвященных теме изучения 
«специфики, парадигм, регулятивных институ-
тов и механизмов, а также – технологий сдержи-
вания и управления процессами урбанизации в 
развитых странах Северной Европы» [1], в Вест-
нике Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В.Г. Шухова. Эта 
тема последовательно раскрывалась авторами в 
научных статьях, представлявших результаты ис-
следования макрорегиональных особенностей и 
страновых приоритетов пространственного и 
градостроительного планирования в Финляндии, 
Швеции, Норвегии [1–3]. Теперь же речь пойдет 
о датских урбанистике и практике градообразо-
вания: их парадигмальных, институциональных, 
градотипологических, технологических и орга-
низационно-управленческих аспектах. 

Позитивный опыт целенаправленного градо-
строительного регулирования развития крупных 
урбанизированных территорий в Королевстве 

Дания во все времена привлекал российских ур-
банистов, специалистов в сфере градоформиро-
вания Северо-Западного региона нашей страны 
и, в первую очередь, ленинградских – петербург-
ских ученых и практиков [4]. Интерес этот от-
нюдь не случаен. Город федерального значения 
Санкт-Петербург с момента его основания Пет-
ром Великим является мощным восточным фоку-
сом системы урбанизированного приморского 
(прибрежного) расселения Балтийского региона, 
парасимметричным его западному фокусу – сто-
лице Королевства Дания Копенгагену. Явные ре-
минисценции, обусловленные схожестью опор-
ных природно-географических условий и исход-
ным агломерационным импульсом градообразо-
вания, а также  –  бесподобной выразительностью 
и стойкостью градопланировочного образа дат-
ской столицы, сформировавшегося у петербурж-
цев (городских обывателей,  представителей про-
фессиональной элиты и прочих), отличают ряд 
разновременных структурно-планировочных, 
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морфологических и структурно-функциональ-
ных предложений ленинградских-петербургских 
зодчих по  уточнению генерального плана «се-
верной столицы» и упорядочению  развития 
Санкт-Петербургской агломерации [5]. В этом 
смысле правомерным и убедительным представ-
ляется утверждение доктора архитектуры, про-
фессора, члена-корреспондента РААСН Л.П. 
Лаврова о том, что изучение опыта градоформи-
рования Копенгагена полезно и показано петер-
бургским архитекторам, так как его результаты 
будут способствовать совершенствованию про-
цессов градостроительного планирования и про-
ектирования в Петербурге [6]. Это утверждение, 
наряду с соображением о целесообразности изу-
чения всей системы градостроительного плани-
рования Дании, аккумулирующей в себе как оче-
видную макрорегиональную специфику, так и 
несомненные национальные особенности градо-
строения, и признанной мировым архитектур-
ным сообществом неким эталоном в части обес-
печения социальной, экономической и экологи-
ческой эффективности развития территорий и 
поселений, подтверждает актуальность настоя-
щего исследования. 

Целью исследования является выявление 
особенностей осуществления градостроитель-
ного планирования крупных урбанизированных 
территорий в Дании. Основная задача исследова-
ния заключается в теоретическом обобщении ре-
зультатов анализа и оценки процессов формиро-
вания и функционирования современной си-
стемы градостроительного планирования в этой 
стране. Поэтому объектом исследования явля-
ется система градостроительного планирования 
крупных урбанизированных территорий Дании; 
предметом же изучения – ее парадигмальные, ин-
ституциональные, типолоические, технологиче-
ские, организационно-управленческие особенно-
сти.  

Материалы и методы. Методология иссле-
дования включала комплексное применение гра-
дотипологического, цивилизационного, си-
стемно-структурного, культурно-исторического, 
пространственно-морфологического подходов к 
изучению заявленного объекта исследования. 
Методика исследования состояла в изучении и 
обобщении основных положений научных пуб-
ликаций, нормативно-правовых актов, методиче-
ских рекомендаций, статистических документов, 
оценке планово-прогнозных и проектных разра-
боток, а также – результатов их реализации.  

Основная часть. Дания отличается интерес-
нейшей многовековой историей урбанизации [7], 
истоки которой восходят к средневековью: в пе-
риод VIII – XI вв.  был сформирован опорный 

градостроительный каркас Королевства и осно-
вано абсолютное большинство крупных датских 
городов [7]. Наиболее высокие темп и размах 
процессов урбанизации были зафиксированы в 
Дании в период индустриализации – во второй 
половине XIX-начале ХХ вв. [8], а также – в 
эпоху становления постиндустриального обще-
ства – 1960–1970-е гг. 

Вплоть до середины XIX в. более 80 % чело-
веческой популяции Дании проживало в сель-
ских и/или полугородских населенных  
пунктах – деревнях и хуторах [9]. Стремитель-
ному развертыванию процессов урбанизации во 
второй половине XIX в. способствовали мощное 
экстенсивное развитие различных отраслей про-
мышленности и интенсивное формирование 
транспортной инфраструктуры страны: новые го-
родские поселения возникали вдоль железнодо-
рожных линий, исторически обустроенных и/или 
вновь трассированных маршрутов водного (в том 
числе паромного) транспорта, а также вблизи же-
лезнодорожных станций и паромных причалов 
[10]. В течение второй половины XIX века город-
ское население Дании возросло почти на 800 тыс. 
жителей и достигло 30 % от общей численности 
человеческой популяции страны [10]; состоялся 
резкий приток «переселенцев» из сельских райо-
нов в основные центры урбанизации – Коппенга-
ген (Kobenhavn), Орхус (Århus), Оденсе (Odense) 
и Ольборг (Ålborg), в которых сосредоточилось 
более половины всего городского населения 
страны.  

В начале ХХ – первой трети ХХ вв. доля дат-
чан, проживавших в городах, составляла уже 42–
48 % [11]. В предвоенное и первые два послево-
енные десятилетия (1930-1950-х гг.) в Дании от-
мечалось замедление темпов урбанизации как за-
кономерный результат, во-первых, экономиче-
ской рецессии и, во-вторых, послевоенного вос-
становления экономики государства [12]. В 
1960–1990-е гг. доля горожан в социально-демо-
графическом балансе страны продолжала 
неуклонно возрастать. При этом общий характер 
расселения сохранял отчетливый субурбанизиро-
ванный характер [8], который закрепился значи-
тельным приращением городских поселений ма-
лой и средней крупности, обустроенных близ 
крупных центров урбанизации, а также вдоль ос-
новных наземных транспортных коммуникаций 
[13]. Этот феномен был обусловлен созданием 
новых промышленных кластеров и индустриаль-
ных комплексов, требовавших привлечения зна-
чительных объемов рабочей силы, а также уско-
ренным комплексным развитием транспортной 
инфраструктуры крупных городов и межселен-
ных пространств и значительным повышением 
уровня автомобилизации населения [14]. 
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Поскольку на протяжении всего XX-го сто-
летия численность городского населения Коро-
левства поступательно росла, постольку к сере-
дине 1990-х гг. более 85 % человеческой популя-
ции Дании проживало в границах урбанизиро-
ванных территорий, что позволяет говорить о вы-
соком уровне урбанизации этого североевропей-
ского государства [7]; более 50 % горожан оби-
тало на рубеже веков в границах метрополитен-
ской территории Копенгагена – столицы страны 
[7]. За последние два десятилетия показатель 
доли урбанизированного населения в социально-
демографическом балансе Дании стабилизиро-
вался и составляет в настоящее время 88 % [15], 
что сопоставимо с другими скандинавскими 
странами; около 35 % населения страны (1 153 
тыс. чел.) проживает сегодня в Копенгагене, 18 % 
– в границах метрополитенских территорий Ор-
хуса, Оденсе и Ольборга [15]. 

Дания, в отличие от своих более крупных со-
седей – «скандинавов» Норвегии и Швеции, - 
практически полностью открыта морским про-
странствам: на севере и на западе – Северному 
морю, на юго-востоке – Балтийскому морю. Про-
тяженность береговой линии страны составляет 
7300 км [16], что почти в три раза превышает ве-
личину этого показателя, например, в Швеции, 
равному 2 700 км. Специфические топографиче-
ские особенности территории1 определили при-
брежный и, в меньшей степени, приречный ха-
рактер расселения [7] в границах датского Коро-
левства. Проявления этого «характера» весьма 
своеобразны: они иллюстрируются отчетливой 
закономерностью снижения уровней градострои-
тельной освоенности территорий каждого из ост-
ровов и материковой части, входящих в назем-
ные границы государства, в направлении с Во-
стока на Запад. Так два наивысших из пяти выяв-
ленных уровней градостроительной освоенности 
регионов Дании2 [15] достигнуты в черте города 
Копенгаген (плотность населения 7445 
чел/кв.км) и в границах метрополитенского реги-
она Копенгагена (плотность населения 1172 
чел/кв.км), относящегося к Столичному региону, 
где проживает 40–45 % датчан [15]. В значи-
тельно меньшей степени, но тем не менее, доста-
точно плотно освоена урбанизированная терри-
тория самого Столичного региона (Hovedstaden 
regioner) с административным центром Хиллерёд 
(Hillerod) и «смежная» с ним северо-восточная 

                                                           
1  Дания состоит из отдельных островов с протяжен-
ностью береговых линий, не превышающих 50-60 км, 
с плоскоравнинным рельефом и высокой степенью го-
ризонтальной расчлененности территории.  
2 Согласно Закону об административном делении Ко-
ролевства Дания от 1 января 2007 г., территория 

часть региона Зеландия (Sjaelland regioner) с суб-
региональным центром Роскилле (Roskille)-древ-
ней столицей Дании [9] (плотность населения  
150–200 чел/км2). Средним уровнем градострои-
тельной освоенности [15] характеризуются во-
сточная и северо-восточная части региона Юж-
ная Дания (Syddanmark regioner) c администра-
тивным центром Вайле (Vejle) и субрегиональ-
ным центром Оденсе (Odense), а также – восточ-
ная часть региона Центральная Ютландия 
(Midtjylland regioner) с субрегиональным цен-
тром Орхус (Århus) (плотность населения 90–150 
чел/км2). Региону Северная Ютландия 
(Nordjylland regioner), занимающему 19 % терри-
тории датского Королевства и обращенному 
непосредственно к Северному морю, проливам 
Скагеpрак (Skagerrak) и Каттегат (Kattegat), 
равно как и обширным западным и юго-запад-
ному субрегионам Центральной Ютландии и 
Южной Дании, также открытым пространствам 
Северного моря и занимающим совокупно более 
60 % территории страны, свойственен наиболее 
низкий из установленных в границах Королев-
ства уровень градостроительной освоенности 
(плотность населения 0-90 чел/кв.км) [15]. 

Становление системы планирования разви-
тия территорий в Королевстве Дания в силу огра-
ниченности земельных ресурсов государства со-
стоялось, по сравнению с другими Скандинав-
скими странами, довольно рано: его можно отне-
сти к последней четверти XIX-началу XX вв. 
[17]. Планирование в этот период осуществля-
лось по отраслевому принципу; под патронажем 
правительства страны выполнялись схемы и 
планы создания элементов и целостных фрагмен-
тов транспортной инфраструктуры, схемы и 
планы прокладки инженерных коммуникаций на 
территориях, намеченных к интенсивному освое-
нию [17]. Тогда же были сформированы норма-
тивно-правовые основы современного градоре-
гулирования: определены санитарно-гигиениче-
ские нормы, сформулированы противопожарные 
требования, установлены предельные показатели 
плотности городской застройки и пр. [17]. 

В 1926-х г. правительством Дании был осно-
ван Датский Институт Городского планирования 
(Dansk Byplanlaboratorium) [17]; это учреждение 
стало первой институциональной единицей 
национального уровня, в ведении которого нахо-

страны разделена на пять регионов (областей); второй 
уровень административно-территориальных образо-
ваний представлен 98 коммунами (общинами). 
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дились вопросы градостроительного планирова-
ния, а именно: сбора и хранения информации о 
территориальных, структурных и функциональ-
ных резервах и ресурсах поселений и межселен-
ных территорий, анализа и оценки насущных гра-
достроительных проблем и возможных перспек-
тив территориального развития различных типов 
поселений, разработки проектов законов в сфере 
городского планирования3, а также формирова-
ния и внедрения технологий привлечения населе-
ния к вопросам планирования (организация дис-
куссионных групп, мастер-классов, подготовка 
просветительских публикаций и так далее) [17]. 
В этот же период датские градостроители стали 
уделять повышенное внимание целенаправлен-
ному планированию развития крупных урбанизи-
рованных территорий. Так в 1926 г. по инициа-
тиве Датского Института Городского планирова-
ния был разработан и утвержден первый план 
развития транспортной инфраструктуры Боль-
шого Копенгагена; в 1928 г. был организован Ко-
митет регионального планирования, который к 
1930 г. осуществил подготовку плана-схемы раз-
вития «зеленого каркаса» метрополитенского ре-
гиона датской столицы, ставшего основой после-
довательного проведения субъектами градообра-
зования природоохранной политики региона, а 
также послужившего развитию внутригородской 
сети пешеходных и велосипедных городских 
маршрутов [17]. В 1938 году правительством Да-
нии был принят первый Градостроительный ко-
декс [17]. В 1947 г. Комитет регионального пла-
нирования, сформированный из представителей 
властных структур 3 амтов (графств, округов) и 
22 муниципалитетов, а также - нескольких стейк-
холдеров, работа которого финансировалась му-
ниципалитетами при государственной под-
держке, представил на рассмотрение националь-
ного правительства и общества так называемый 
«Фингер-план» развития Большого Копенгагена 
[17]. Этот план, в полной мере отразивший нова-
торский – инфраструктурный - подход датских 
градостроителей (Steen Eliler Rasmussen и дру-
гие) к организации обширных высокоурбанизи-
рованных пригородных территорий методами зо-
нальной планировки, микрорайонирования и 
ландшафтной архитектуры, существенно отли-
чался от своих шведского и норвежского анало-

                                                           
3 Одним из первых законодательных актов, подготов-
ленных Институтом Городского планирования, стал 
утвержденный в 1925 г. первый в Королевстве Дания 
«Закон о городском планировании» (Byplanloven). 
4 В 1949 г. в целях предотвращения бесконтрольного 
роста урбанизированных территорий и сохранения ре-
креационных территорий и сельскохозяйственных зе-

гов [18]. Новый план датской столицы, к сожале-
нию, не имел законной силы, его отличал реко-
мендательный характер. Однако, именно на ос-
нове первого и, как оказалось, уникального 
«Фингер-плана» в 1949 г. правительством Копен-
гагена был разработан зональный план Копенга-
гена, который обрел статус директивы для разра-
ботчиков проектной документации муниципали-
тетов4.  

В соответствии с заявленными в «Фингер-
плане» решениями, территориально-градострои-
тельное развитие датской столицы предполага-
лось вдоль пяти «пальцев» [17] – новых высоко-
урбанизированных, имущественно и социально 
стратифицированных зон метрополии, берущих 
свое начало от так называемой «ладони» - «го-
родского ядра» Копенгагена (Inner Metropolitan 
area), исторически плотно освоенного. Целост-
ность градостроительной формы и ее высокий 
простраствоорганизующий потенциал был обес-
печен глубоким проникновением «зеленых кли-
ньев» – рекреационных зон и сельскохозяйствен-
ных угодий (Green areas), – в урбанизированные 
зоны (Outer Metropolitan area) пригородных тер-
риторий датской столицы [18]. Планом 1947 г. 
предусматривалась также возможность дальней-
шего развития метрополитенской территории (а 
в перспективе – и региона) Копенгагена по поли-
центрической модели: за счет соединения сто-
лицы-метрополии посредством формирования 
линейных «урбанизированных коридоров» [17], 
соединяющих Копенгаген с Køge, Roskilde, 
Frederissund, Hillerød и Elsinore. (Рис). Эта воз-
можность стала реальностью в корректировках 
«Фингер-плана», выполненных датскими градо-
строителями в 2003, 2007, 2013 гг. [14]. 

Инновационный поход к формообразованию 
крупной городской агломерации  и/или метропо-
литенской территории Копенгагена в целом, за-
явленный уже в первом, оригинальном  «Фингер-
плане» 1947 г. выпуска [12], был использован его 
разработчиками и в процессе детального градо-
строительного планирования новых пригород-
ных районов датской столицы;  при этом «инфра-
структурный подход к регулированию и обу-
стройству урбанизированных территорий вдоль 
вылетных транспортных магистралей» [18] зна-
чительно отличался от шведской и норвежской 
моделей организации полуавтономных районов-

мель был принят «Закон о регулировании застроен-
ных территорий» (Byreguleringsloven), установивший 
необходимость регулирования развития территорий 
вокруг больших городов посредством разработки за-
конодательно утверждаемых планов зонирования на 
базе кооперации органов муниципальной власти [17]. 
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спутников. «Причиной тому – морфологические 
закономерности развития функционально-плани-
ровочной структуры датской столицы <…>, от-
сутствие сильной вертикальной и горизонталь-
ной расчлененности пригородных территорий и 
наличие за городской чертой многочисленных 
небольших, исторически сложившихся <…> по-
селений городского типа. В результате проведе-
ния комплекса градоустроительных мероприятий 
в 1950-х гг. новые полуавтономные районы обра-
зовали непрерывные полосы высокоурбанизиро-
ванного ландшафта вдоль пяти радиальных 
направлений развития системы расселения, при-
чем структура каждого полосового района была 
выстроена по жесткой линейно-перпендикуляр-
ной схеме <…>. Конфигурация, величина терри-
тории новых жилых образований пригородной 
зоны Копенгагена регулировались спецификой 
формообразования коммуникационной инфра-
структуры агломерации, а также необходимо-
стью обеспечить 600–900-метровую доступность 
«очагов кристаллизации» [19] градостроитель-
ной композиции поселений – полифункциональ-
ных общественных центров и транспортных уз-
лов – от внешних границ застройки. Зоны кон-
центрации многоквартирного секционного жи-
лья повышенной и средней этажности, согласно 
датской модели, позволили пространственно 
оформить главные коммуникационные связи с 
городом-центром – железнодорожные маги-
страли; зоны блокированных и отдельно стояв-
ших коттеджей, особняков, городских вилл при-
мыкали к автодорогам и занимали периферийное 
положение относительно пятен застройки. В 
силу линейного характера формообразования ур-
банизированных зон, динамичного и непрерыв-
ного способа их формирования снижение плот-
ностных и объемно-пространственных показате-
лей различных типов застройки происходило 
только в поперечном направлении – от транс-
портных коммуникаций к естественно-природ-
ному окружению» [18]. 

В конце 1940-х гг. оформилась проблема 
стремительного и бесконтрольного разрастания 
урбанизированных территорий за городской чер-
той Большого Копенгагена, то есть тех террито-
рий, которые не являлись объектами рассмотре-
ния ни в «Фингер-плане», ни в зональном плане 
столицы Дании [17]. Тогда же с аналогичными 
проблемами столкнулись и другие крупные дат-
ские города, фактическое развитие которых рас-
пространилось далеко за их административно-
территориальные границы и привело к формиро-
ванию городских агломераций преимущественно 
моноцентрического типа [17]. Поэтому успешная 
практика зонального регулирования градострои-
тельного освоения территории Копенгагена была 

учтена при разработке проектной документации 
для агломераций административных центров 
графств Ольборга и Орхуса: в 1948 году был раз-
работан план развития метрополитенской терри-
тории Ольборга (Ålborg), а в 1954 г. – план разви-
тия метрополитенской территории Орхуса 
(Århus) [17]. 

Уже к середине 1950-х гг. фактическое не-
управляемое развитие пригородных урбанизиро-
ванных территорий Копенгагена и прирост насе-
ления в границах его метрополитенской террито-
рии превысили прогнозные показатели 1947 г. 
[10]; в этой связи возникла необходимость актуа-
лизации «Фингер-плана», которая состоялась в 
1958 г. под контролем Регионального Секретари-
ата по планированию [12].  

Благоприятная экономическая ситуация, 
сложившаяся в Дании в 1960-1980-е гг. позво-
лила субъектам градостроительных отношений 
осуществить многочисленные отраслевые про-
екты развития транспортных и инженерных ком-
муникаций в границах амтов, повысить коммуни-
кационную связанность урбанизированных тер-
риторий государства. Не случайно именно в это 
тридцатилетие постепенно состоялась смена па-
радигмы «социального функционализма», доми-
нировавшей в планировании 1950-х гг., к пара-
дигме «технократического планирования» 1970-
х гг. [17]. Законодательно-правовую основу пла-
нирования этого периода составили: «Закон о ре-
гиональном планировании» (Lov om landsog re-
gionplanlœgning) 1973 г., «Закон о региональном 
планировании метрополитенских регионов» (Lov 
om regionplanlœgning i hovedstadsområdet) 1977 г. 
и «Закон о муниципальном и местном планиро-
вании» (Lov om kommuneog lokalplanlœgning) 
1977 г. [11]. В результате практической реализа-
ции положений «Закона о региональном плани-
ровании метрополитенских регионов» планиро-
вание территории Большого Копенгагена офици-
ально перешло в ведение нового органа управле-
ния – Совета метрополитенского региона, кото-
рый еще в 1973 г. подготовил новую редакцию 
«Фингер-плана» (будучи на тот момент нефор-
мальным объединением) [17]. Экономический 
подъем и социальная стабильность, свойствен-
ные Дании в этот период, дали разработчикам 
градостроительной документации возможность 
предлагать и реализовывать амбициозные про-
ектные решения, лишь некоторая часть из кото-
рых не обрела предметно-материального вопло-
щения (Øresund bridges, перенос Kastrup airport, 
строительство района West Amager) [17].  

В 1990-х гг. произошли значительные изме-
нения в целевых и деятельностных установках 
Датской системы регионального и местного гра-
достроительного планирования. В новом «Законе 
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о планировании» 1992 г. приоритеты сбалансиро-
ванного развития всех регионов страны и устра-
нения диспропорций в функционировании урба-
низированных и иных территорий были заме-
щены установками Европейской политики про-
странственного планирования конкурентного 
развития и реализации «индивидуального  потен-
циала регионов и муниципалитетов» [17], что 
предопределило резкое снижение значимости об-
щегосударственного уровня градорегулирования 
процессов урбанизации: на национальном уровне 
планирование как вид и область градостроитель-
ной деятельности обрело форму разработки и 
утверждения планово-прогнозных директив и ре-
гулятивных мер. Именно поэтому функции гра-
достроительного планирования метрополитен-
ской территории Копенгагена (в границах метро-
политенского региона) с середины 1990-х гг. и 
вплоть до административной реформы, прове-
денной в стране в соответствии с «Законом о ре-
формировании муниципалитетов» от 1 января 
2007 г., осуществлялись Советом по развитию 
Столичного региона, под контролем которого 
был разработан «Региональный план Столичного 
региона» 2005 г. [17]. 

В 2007 г. в результате реформирования ад-
министративно-территориального устройства 
страны была ликвидирована система амтов, про-
существовавшая в Дании с XVII в. (вместо 14 
графств – амтов было образовано 5 регионов);  
муниципалитеты  также были укрупнены (из 275 
коммун или общин были сформированы 98 но-
вых) [19]. В силу состоявшихся радикальных из-
менений структуры органов власти произошло 
перераспределение их полномочий в сфере гра-
достроительного планирования территорий и по-
селений: большая часть функций по осуществле-
нию планирования территорий, ранее выполняв-
шегося на уровне графств, была передана на му-
ниципальный уровень. Одним из значимых ре-
зультатов проведенной административно-терри-
ториальной реформы стала замена успешно реа-
лизованной в стране парадигмы «регионализма 
планирования» конца XX–начала XXI вв. пара-
дигмой «нового локализма», предполагающей 
передачу властных градоорганизующих полно-
мочий с национального уровня, минуя уровень 
региональный, сразу на уровень муниципалите-
тов [19].  

Сегодня в Дании продолжает действовать 
трехуровневая система пространственного (гра-
достроительного в том числе) планирования, 
охватывающая национальный, региональный и 

муниципальный уровни обустройства среды оби-
тания (рис. 1). Органом государственной власти, 
ответственным, начиная с 2007 г., за простран-
ственное планирование на национальном уровне, 
а также отвечающим за интеграцию проектов, 
стратегий, планов и программ международного 
сотрудничества в рамках ООН, ЕС, и Совета гос-
ударств Балтийского моря, является Агентство 
междисциплинарного планирования в составе 
Министерства окружающей среды [20]. Законо-
дательную основу современного пространствен-
ного планирования Дании и его территориально-
пространственной компоненты – планирования 
градостроительного, – составляют [20]: 

- «Закон о планировании Дании», принятый 
Министерством бизнеса и развития в 2015 г.; 

- «Закон о городской реконструкции и город-
ском развитии», принятый Министерством ми-
грации, интеграции и застройки в 2015 г. 

Базовыми документами пространственного 
планирования на национальном уровне являются 
[20]:  

1. «Национальные отчеты по планирова-
нию», представляющие концептуальные уста-
новки и определяющие основные принципы ре-
шения наиболее актуальных задач простран-
ственного развития страны. Отчеты разрабатыва-
ются и утверждаются Министерством окружаю-
щей среды в начале каждого выборного периода 
(раз в 4 года) и имеют рекомендательный харак-
тер.  

2. «Обзоры национальных интересов в муни-
ципальном планировании», позиционирующие 
перечень национальных интересов в области 
пространственного планирования, которые 
должны быть учтены муниципалитетами при 
подготовке локальных детальных планов. Об-
зоры могут быть исполнены в форме: 1) норма-
тивных документов; 2) секторальных планов; 3) 
планов реализации решений, утвержденных вла-
стями на национальном уровне. Обзоры также 
формируются Министерством окружающей 
среды каждые 4 года. 

3. «Национальные планировочные дирек-
тивы», разрабатываемые Министерством окру-
жающей среды для территорий, требующих, по 
мнению властей страны, подготовки специаль-
ной документации и установления особых режи-
мов использования территорий. Такие директивы 
были сформированы, в первую очередь, для мет-
рополитенского региона Копенгагена и всех при-
брежных территорий Дании. 
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Рис. 1. Система градостроительного планирования в Дании 
 

На региональном уровне функции планиро-
вания осуществляют Региональные советы, ис-
полняющие планы пространственного и градо-
строительного развития регионов, в которых 
формализуются стратегические принципы пер-
спективного развития территорий [20]. На основе 
результатов комплексного анализа градоформи-
рующего потенциала регионов выявляются опор-
ные планировочные узлы урбанизированного 
каркаса, определяются границы особо охраняе-
мых природных территорий и культурно-истори-
ческих ландшафтов, крупных рекреационных 
зон, территорий с высоким инвестиционным по-
тенциалом, а также разрабатываются предложе-
ния по внедрению в проектную практику положе-
ний национальных и международных проектов, 
ранее подготовленных для этих регионов. Градо-
планировочная документация готовится целевым 
образом в начале каждого нового цикла регио-
нальных и местных выборов (каждые 4 года). 

Важную роль на региональном уровне имеют 
Муниципальные контактные советы, в состав ко-
торых входят представители органов власти всех 
муниципалитетов региона и представители мест-
ных советов.  

Основной функцией этих органов власти яв-
ляется реализация политических инициатив в об-
ласти межмуниципального сотрудничества на ре-
гиональном и субрегиональном уровнях. 

Градостроительное планирование на муни-
ципальном уровне реализуется посредством под-
готовки планов двух уровней: муниципального и 
локального [20]. Цели и стратегии развития му-
ниципалитетов устанавливаются в муниципаль-
ных планах, которые готовятся одноименными 
органами власти в течение первых 2-х лет каж-
дого выборного периода в виде планов развития 
муниципалитетов или их частей [20]. Эти планы 
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являются основой для подготовки локальных де-
тальных планов для территорий перспективного 
развития в границах коммун.  

Местные или локальные детальные планы 
могут разрабатываться как на часть территории 
муниципалитета, так и на отдельную группу зе-
мельных участков. В них цели и стратегии градо-
строительного развития муниципалитетов кон-
кретизируются в форме градостроительного зо-
нирования территорий и установления регламен-
тов новой застройки, параметров реконструкции 
объектов капительного строительства, назначе-
ния режимов охраны объектов культурного 
наследия [21]. 

Таким образом, в результате последователь-
ного реформирования структуры местного само-
управления в Дании задачи осуществления ком-
плексного градостроительного планирования 
были делегированы муниципалитетам; состоя-
лось также значительное институциональное 
расширение и содержательное приращение 
функций стратегического планирования на наци-
ональном уровне; региональное же планирование 
на сегодняшний день по праву и фактически 
представляет собой платформу для реализации 
национальных интересов пространственного раз-
вития территории страны и сферу координации 
взаимодействия органов муниципальной власти 
[21].  

Для метрополитенского региона Копенга-
гена в настоящее время действуют национальные 
планировочные директивы, что, продолжая тра-
дицию планирования Копенгагена и окружаю-
щих его территорий как единого объекта градо-
строительного планирования [20], является уже 
неким исключением из действующих на сего-
дняшний момент общих правил градообразова-
ния Дании.  

До 2007 г. градостроительное планирование 
Копенгагена и окружающих его территорий осу-
ществлялось в границах метрополитенской тер-
ритории, включавшей 52 муниципалитета [20]. В 
результате административной реформы границы 
планировочного объекта были расширены, в ре-
зультате чего был сформирован метрополитен-
ский регион Копенгагена, который аккумулирует 
сегодня все территории Столичного региона Да-
нии (за исключением муниципалитета Борн-
хольм), а также муниципалитеты Греве, Кёге, 
Лайре, Роскилде, Сольрёд и Стевнс соседнего ре-
гиона Зеландия. Площадь метрополитенского ре-
гиона, где проживает в настоящее время более 
1/3 человеческой популяции страны, составляет 
2768 кв. км [15].  

В результате реформы 2007 г. одним из клю-
чевых изменений стало упразднение Совета по 
планированию Большого Копенгагена и передача 

его функций и полномочий Министерству 
охраны окружающей среды [15]. В 2007 г. это под 
руководством Министерства был разработан и 
утвержден «План Большого Копенгагена 2007» 
[22]. Законодательное утверждение плана в каче-
стве директивного документа, жестко регулиру-
ющего большинство аспектов градоформирова-
ния датской столицы, стало беспрецедентным 
для Королевства Дания событием, поскольку все, 
выполненные ранее планы имели подчеркнуто 
рекомендательный характер [21]. Экономиче-
ский кризис 2010-2012 гг. существенно снизил 
темпы урбанизации в метрополитенском регионе 
Копенгагена; и этот период, как отмечает дат-
ский специалист К. Фертнер, власти удачно ис-
пользовали для корректировки и доработки 
плана метрополитенской территории столицы 
государства, выпущенного в 2007 г. [13].  

Откорректированный в 2013 г. под руковод-
ством Министерства окружающей среды Дании 
«Фингер-план» (рис. 2) также является директив-
ным документом; в нем одновременно отражены 
стратегические и оперативные решения, пред-
определяющие дальнейшее градостроительное 
развитие метрополитенской территории Копен-
гагена на ближайшие 12 лет. Планом предложено 
своего рода муниципальное стратегирование, то 
есть намечен ряд территорий Большого Копенга-
гена, дальнейшее градостроительное освоение 
которых должно быть в обязательном порядке 
увязано с решениями плана, например, с учетом 
формирования коммуникационной инфраструк-
туры метрополии (транспортной, инженерной, 
информационной, логистической, социальной и 
прочих) [13, 14]. Директивный характер «Фин-
гер-плана», как отмечают датские градострои-
тели, существенно ограничивает амбиции муни-
ципалитетов и заставляет их «приоритезировать 
цели развития» [14]. 

Базовые положения организации территори-
ально-градостроительной, функционально-пла-
нировочной и социально-пространственной 
структуры высокоурбанизированной метрополи-
тенской территории (линейный характер формо-
образования урбанизированных зон, отсутствие 
сильной вертикальной и горизонтальной расчле-
ненности пригородных территорий, линейно-
перпендикулярная структурная схема полосовых 
районов [13]) развивают концептуально-методо-
логические и проектно-строительные установки 
«пальцевого плана Копенгагена» 1947 г. [13, 18]. 
При этом в планировочной модели  2013 г. четко 
прослеживается идея полицентричности метро-
политенского региона Копенгагена; «полицен-
тризация» в данном случае воспринимается субъ-
ектами градостроительных отношений как 
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оправданная реакция планировщиков на усиле-
ние центробежных тенденций урбанизации всего 
Столичного региона, а также сохранения укруп-

ненного функционального зонирования приго-
родных территорий и демаркации особо охраня-
емых природных территорий («зеленые клиньев» 
между «пятью пальцами») [17].  

 

Рис. 2. «Фингер-план» Копенгагена 2013 г. 

Градостроительное развитие Большого Ко-
пенгагена намечено, согласно новому градорегу-
лирующему документу, преимущественно в 
форме редевелопмента (около 20 % которого яв-
ляется «гринфилд-развитием»). Предполагаемые 
к редевелопменту территории расположены, 
главным образом, в границах бывших индустри-
альных зон и вдоль проектируемой кольцевой ли-
нии железнодорожного сообщения, обеспечива-
ющей взаимосвязь пяти пригородных железнодо-
рожных станций, располагающихся на радиаль-
ных направлениях рельсового транспорта (так 
называемого третьего кольца) [13].  

Благодаря директивному градостроитель-
ному планированию территории Большого Ко-
пенгагена датским градостроителям удалось при-
остановить процессы «расползания» городского 
ядра, в то время как, например, в другой крупной 
городской агломерации – Восточном Ютланде – 
за последние десятилетия застройка стихийно, 
экстенсивно и быстро разрослась вокруг города-
центра. Отсутствие директивных градоформиру-
ющих установок в планировочной документа-
ции, разработанной для агломерации Восточный 
Ютланд, по признанию Д. Галланда – известного 

европейского эксперта в области пространствен-
ного планирования, - привело к крайне негатив-
ным для всей градостроительной системы Во-
сточного Ютланда последствиям [14]: неоправ-
данному укрупнению,  структурно-морфологиче-
ской и функционально-планировочной деформа-
ции урбанизированного ядра, слабой коммуника-
ционной связности  урбанизированных зон агло-
мерации. И этот пример из практики датского 
градостроения далеко не единичен.  

Поэтому Д. Галланд и его коллеги С. 
Энемарк, Х. Андерсен, С. Эгелсдорф интерпре-
тируют результат следования директивному пла-
нированию в границах Большого Копенгагена 
как ожидаемый и позитивный. Благодаря особен-
ностям становления и развития агломерации дат-
ской столицы как целостной, устойчивой и, при 
этом, открытой трансформациям градострои-
тельной формы, а также – современным усло-
виям осуществления в ее границах градострои-
тельной деятельности, Копенгаген стал ядром со-
здания транснационального Эресуннского урба-
низированного региона, включающего датские 
регионы Зеландия (Sjælland) и Хуведстаден 
(Hovedstaden) и шведский лён Сконе (Skåne län) 
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[23]. Таким образом, в последние десятилетия 
градоформирующая роль Большого Копенгагена 
– западного фокуса системы урбанизированного 
расселения «циркумбалтийского пространства» 
[24] в контексте развития еврорегионов Помера-
ния и Эресунн с учетом цивилизационных тен-
денций пространственной организации Северной 
Европы и Балтийского макрорегиона в целом су-
щественно возросла. 

Заключение. Градостроительное планиро-
вание Дании на протяжении всего XX в. являлось 
одним из наиболее прогрессивных в Европе: до-
стижения датских градостроителей давно и спра-
ведливо отнесены мировым архитектурным со-
обществом к вершинам профессионального ма-
стерства [12, 18]. Такой результат во многом обу-
словлен содержанием парадигмального, институ-
ционального и технологического аспектов созда-
ния и развития иерархической (трехступенчатой) 
системы национального, регионального и муни-
ципального планирования Королевства, обеспе-
чившим успешную реализацию на протяжении 
последнего столетия парадигмы гибкого градо-
строительного планирования крупных урбанизи-
рованных территорий страны. Однако, современ-
ная тенденция на усиление роли муниципалите-
тов в процессах градостроительного планирова-
ния поселений и территорий, возникшая и офор-
мившаяся в ходе проведения реформы органов 
местного самоуправления 2007 г., значительно 
ослабила роль региональных институтов в части 
планирования метрополитенских регионов. Это 
обстоятельство подтверждает выводы датских 
специалистов об уменьшении вертикальной связ-
ности, «сквозного» характера планирования и 
ослаблении комплексного интегративного под-
хода к градоформированию [13]. Между тем, ре-
форма усилила институциональную синхрониза-
цию планирования: законодательно установлен-
ные периоды действия градопланировочной до-
кументации, «привязка» и соотнесение сроков ее 
исполнения с выборными циклами являются ин-
новационными решениями для Скандинавских 
стран. Королевство Дания является первой и пока 
остается единственной страной Северной Ев-
ропы, в которой планы метрополитенских регио-
нов имеют законную силу и, таким образом, слу-
жат директивами, обязательными к исполнению.  
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THE SPECIFICS OF URBAN PLANNING OF LARGE URBANIZED TERRITORIES  
IN THE SCANDINAVIAN COUNTRIES. PART III: SUBORDINATION  

OF “NEW LOCALISM” TO DIRECTIVE URBAN PLANNING IN DENMARK 
Abstract. The article substantiates the relevance and expediency of studying the urban planning system 

of large urbanized territories of the Kingdom of Denmark. The European and world communities have long 

recognized its high efficiency. Today, Denmark has a three-level planning system covering the national, re-

gional (sub-regional) and municipal levels of habitat development. At each level  macro-regional and national 

features of the spatial organization of life processes are clearly manifested: paradigmatic, institutional, tech-

nological, typological and organizational-managerial. It is established that over the last century, the paradigm 

of flexible urban planning of typologically differentiated systemic forms of urbanization has been consistently 

implemented in the Kingdom of Denmark. It is proved that today, within the substantial framework of this 

paradigm, due to the coevolutionary reform of the elements of the administrative-territorial structure of the 

Scandinavian state, a consistent replacement of the trend of “planning regionalism” that prevailed at the turn 

of the XX-XXI centuries in the Danish urban formation with the trend of “new localism” took place. It is 

indicated that the identified paradigm transformation involves the transfer of authority in the field of planning, 

forecasting, design and regulation of urbanization processes from the national level. Thus, it bypasses the 

regional level, to the level of municipalities, implements, based on the principle of subordination to the trend 

of “new localism”, the trend of directive planning in relation to large urbanized territories. The results of the 
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study can serve as information, theoretical and methodological support for the rationalization of the urban 

planning system of large forms of urbanized settlement within the boundaries of geostrategic and border ter-

ritories of the Northwestern Federal District of Russia: the federal city of St. Petersburg and the agglomeration 

of the same name. 

Keywords: urban planning, urban agglomerations, Denmark, directive planning, metropolitan regions, 

"new localism", "planning regionalism", urbanized territories. 
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