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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие соответствует программе магистратуры 

«Территориальное планирование и управление развитием горо-
дов» по направлению 08.04.01 «Строительство». 

Несколько десятилетий назад появился термин «урбаниза-
ция». С экологической точки зрения урбанизация — формирова-

ние способов и принципов организации окружающей среды в со-
ответствии с потребностями человека. Смысл урбанизации заклю-

чается в увеличении доли городского населения, росте значения 

городов в жизни общества, в распространении городского образа 
жизни. 

Согласно «Повестке дня на XXI век», урбанизация является 
частью процесса экономического развития общества. Однако во 

всё большем числе городов проявляются симптомы экологическо-

го и экономического кризисов. Во всех городских районах следует 
обеспечить снабжение питьевой водой, санитарию и уборку мусо-

ра. В программах строительства следует делать упор на исполь-
зование местных материалов, не наносящих ущерба окружающей 

среде и здоровью, энергетически эффективные проекты и трудо-

ёмкие технологии, которые могут обеспечить занятость большего 
числа людей. Для уменьшения миграции населения в большие 

города правительства должны улучшить условия жизни в сель-
ских районах, поощрять развитие городов среднего размера, 

предоставить рабочие места и жильё.  
Город — сложная, постоянно изменяющаяся, многофункци-

ональная природно-антропогенная система, в которой доминиру-

ет человек. Город состоит из множества взаимосвязанных компо-
нентов, и поэтому к изучению городов нужно подходить системно. 

При этом, рассматривая город как экологическую систему, обна-
руживается ряд существенных отличий её от естественных экоси-

стем. 

В то же время, город является так называемой урбосисте-
мой (от лат. urbanus — городской), поскольку данная экосистема 

функционирует в условиях стабильного антропогенного воздей-
ствия. В городах доминирует один вид живых организмов — чело-

век. Он искусственно создаёт и регулирует потоки вещества и 
энергии, формирует и разрывает трофические цепи, влияет на 

процессы теплового и газового обмена.  

Город — чрезвычайно зависимая, открытая система (систе-
ма обменивается веществом и энергией с окружающей средой). 
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Он во многом зависит от своего окружения (пригородной зоны). В 

документах ООН отмечается, что в силу своей значительной зави-
симости от пищевых ресурсов, поставляемых сельским хозяй-

ством, город не может существовать автономно, в отличие от де-
ревни. Город также использует ресурсы и энергию пограничных 

регионов. Нужно отметить, что система жизнеобеспечения города 

— это не свободное пространство. Так, пригородная зона Москвы 
обеспечивает жизнь не только столицы, но и десятков подмос-

ковных городов. Согласно градостроительным нормам, принятым 
в России, радиус пригородной зоны для города с числом жителей 

до 500 тыс. человек равен 20–25 км, до 1млн. человек — 25–30 

км, свыше 1 млн. — 35–50 км. 
Главная его особенность — высокая плотность населения и 

существенная нагрузка на среду обитания человека. Крупный го-
род изменяет почти все компоненты природной среды: атмосфе-

ру, воду, рельеф, климат, состав флоры и фауны. Изменение од-

них природных компонентов неизбежно вызывает изменение дру-
гих.  

Город представляет собой центр культуры, образования. В 
этом плане он много может дать человеку в его культурном раз-

витии, выборе профессии, повышении квалификации, обеспечить 
современными коммунально-бытовыми условиями. Но жизнь в 

крупных городах имеет и целый ряд отрицательных сторон, отра-

жающихся на жизнедеятельности и здоровье людей, причём ха-
рактер отрицательного воздействия городской среды — ком-

плексный. Это взаимосвязь факторов физической, химической, 
биологической и социальной природы. 

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества го-

родской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр во-
просов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, 

социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности 
необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон 

отдыха, парков и т. д. Комфортность городской среды тесно свя-
зана с такими понятиями, как уют, удобство, чистота, функцио-

нальность.  
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ТЕМА 1 ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

1.1 Город и его планировочная организация  

Понятие «город» кажется ясным, однако критерии, кото-

рыми пользуются при его определении, далеко не одинаковы. 

Наиболее общим из них является противопоставление го-
рода сельской местности. В остальном приоритет в критериях от-

ражает, главным образом, область научных интересов и профес-
сиональной специализации исследователей. В соответствии с ни-

ми во главу угла ставятся: численность населения, центральность 

расположения, виды деятельности, плотность застройки, образ 
жизни, внешний облик и т.д. Есть и обобщающие определения, 

характеризующие город как «относительно крупное поселение, 
обладающее многообразием социально-экономических функций, с 

высокой плотностью населения, занятого в неаграрных сферах 
деятельности». 

В мировой практике нет единого подхода к выделению го-

родов. В одних странах для этой цели используются администра-
тивные критерии, в других – минимальная численность населе-

ния, в третьих – законодательно закрепляемый статус и др. В Рос-
сии городом считается населенный пункт с численностью населе-

ния 12 тыс. чел. и более, не менее 85% жителей которого заняты 

в сфере несельскохозяйственного производства. ООН для сопо-
ставимости анализа в мировых масштабах (рождаемость, смерт-

ность, доход на душу населения и т.д.) условно считает городами 
все населенные пункты с численностью населения более 20 тыс. 

чел.  
Город, выполняя ту или иную функцию, осуществляет ее, 

являясь лишь частью большего по масштабам внешнего целого. 

Взаимодействуя с окружающей территорией, другими городами и 
поселениями, реализуя в них производимую продукцию, услуги, 

он тем самым обеспечивает и необходимые для его собственной 
жизнедеятельности ресурсы. Эта взаимосвязь и имеет фундамен-

тальное для возникновения такой формы расселения, как город, 

значение. Предприятия, явившиеся причиной возникновения го-
рода и значение которых выходит за его пределы, называют гра-

дообразующими. 
Функции и предприятия, рассчитанные на производство и 

потребление товаров и услуг внутри города, называют градооб-
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служивающими. Эти функции и связанные с ними виды деятель-

ности не влияют ни на возникновение, ни на рост городов. Их су-
ществование обеспечивается базовыми отраслями и производ-

ством. 
К градообслуживающей относится работа детских учрежде-

ний, школ, предприятий торговли, общественного питания, быто-

вого обслуживания, связи, учреждений здравоохранения, культу-
ры, зрелищ, жилищно-коммунального обслуживания, администра-

тивно-общественных учреждений и других. 
Однажды возникнув, города имеют тенденцию к постоянно-

му росту и развитию, хотя есть и примеры, когда изменение усло-

вий появления городов (например, истощение запасов полезных 
ископаемых или быстрый рост соседних конкурирующих городов) 

вели к их стагнации или вообще исчезновению. 
Но чаще всего уже самим фактом своего существования, 

первоначально созданным потенциалом (людским, материально-

техническим, инфраструктурным, образовательным) города по-
рождают новые городские функции, в том числе становящиеся 

также базовыми. При этом процесс развития городов может идти 
не только путем приращения новых функций, но и на основе 

трансформации и замены тех из них, что послужили импульсом к 
возникновению городов, однако со временем устарели. Наращи-

вание базовых видов деятельности порождает большие, крупные 

города, характеризующиеся многообразием функций. 
В крупнейших, сверхмиллионных по численности населения 

городах представлены почти все городские функции. С функция-
ми города и осуществляемыми им видами деятельности связана 

численность городского населения – основной показатель, опре-

деляющий размеры города и объемы всех видов строительства на 
его территории. 

Чаще всего города России имеют статус промышленного го-
рода. Именно промышленность явилась градообразующей базой 

большинства новых городов. Обилие городов с одним крупным 
предприятием, выпускающим монопродукцию, характерная черта 

нашей страны. 

Многие города России имеют отчетливо выраженные сель-
ские черты. Это объясняется сельским происхождением городов, 

включением в городскую черту пригородных сельских поселений, 
возникновением в городах районов с усадебной застройкой, рас-

положением по окраинам города садово-огородных участков. 
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В соответствии с градообразующими и градообслуживаю-

щими видами деятельности все трудоспособное население города 
подразделяется на группы: градообразующую, включающую тру-

дящихся предприятий, учреждений и организаций градообразую-
щего значения (промышленное производство, строительство, 

наука, управление, высшее образование) и градообслуживающую, 

состоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслужива-
ния населения данного города (воспитание и образование, здра-

воохранение, торговля, хозяйственно-бытовое и жилищно-
коммунальное обслуживание). Относительно постоянная числен-

ность трудоспособной возрастной группы в составе всего населе-

ния обеспечивает достаточно определенный трудовой баланс, 
выражающийся в следующих примерных пределах:  

- градообразующая группа (А) – 20-30%;  
- градообслуживающая группа (Б) – 15-25%; несамодея-

тельная группа населения (дети, неработающие пенсионеры, за-

нятые в домашнем хозяйстве, инвалиды и др.)  
- (В) – 45-55%.  

С учетом современных и прогнозных соотношений возраст-
ных групп населения и структуры трудовых ресурсов ориентиро-

вочную перспективную численность населения города определя-
ют по формуле 1: 

 

Н = 100А/ 100-(Б+В)   (1) 
 

где Н – расчетная численность населения, тыс. чел.;  
А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. 

чел.;  

Б – удельный вес градообслуживающей группы населения, 
%;  

В – удельный вес несамодеятельной группы населения, %. 
Для городов, в которые значительное количество трудя-

щихся приезжает из пригородов, и в первую очередь крупных, 
числитель формулы получает значение 100(А-П), где П – количе-

ство трудящихся, работающих, но не проживающих в городе. 

При определении численности населения необходимо при-
нимать во внимание региональные различия соотношений воз-

растных групп, а также тенденции возможных перспективных из-
менений пропорций градообразующей, градообслуживающей и 

несамодеятельной групп населения. Научно-технический и соци-

альный прогресс, связанные с технологическим совершенствова-
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нием производств, ростом благосостояния населения, ведущие к 

увеличению средней продолжительности жизни населения, как об 
этом свидетельствует опыт экономически развитых стран, созда-

ют предпосылки для сокращения удельного веса градообразую-
щей группы населения, роста градообслуживающей и несамодея-

тельной групп. Численность населения является основным типо-

логическим признаком классификации города.  
Табл. 1.1 – Классификация населенных пунктов согласно 

градостроительному кодексу РФ, по численности населения 
 

Наименование 

населенного 
пункта 

Тип Население 

Город 

сверхкрупный свыше 3 млн. чел. 

крупнейший от 1 до 3 млн. чел. 

крупный от 250 тыс. до 1 млн. 
чел 

большой от 100 до 250 тыс. чел 

средний от 50 до 100 тыс. чел 

малый город и 

поселок 

до 50 тыс. чел. 

Сельское поселение 

крупное  (свыше 5 тыс. чел.) 

большое  (от 1 до 5 тыс. чел) 

среднее  (от 200 до 1 тыс. чел.) 

малое  (до 200 чел) 

 
Еще одним показателем классификации является админи-

стративное назначение городов. Данная классификация пред-

ставлена на рис. 1.1. К городам – объектам особого регулирова-
ния градостроительной деятельности относятся: Москва, Санкт-

Петербург; города-центры субъектов РФ; города-курорты; город-
ские и сельские поселения с особым режимом жизнедеятельности 

(военные городки, поселения в природных заповедниках, нацио-
нальных парках и т.п.); города, расположенные в регионах с экс-

тремальными природно-климатическими условиями, в районах, 

подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; исторические поселения и поселения, 

на территории которых имеются памятники истории и культуры. 
Важнейшим признаком классификации городов является их 

народнохозяйственный профиль (ведущая производственная 
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функция): промышленный, транспортный, административный, 

курортный и др. 

 
 

Рис. 1.1 – Классификация населенных пунктов согласно градо-
строительному кодексу РФ, по административному значению 

 

Наряду с названными, обобщенно характеризующими город 
типологиями, в градостроительных исследованиях используются и 

классификации, характеризующие различные аспекты его форми-
рования: по природным условиям, по темпам развития, по ценно-

сти историко-архитектурного и культурного наследия. 

Все эти классификации необходимы для детального анализа 
как общих характеристик, так и отличительных черт городов в 

целях выработки наиболее рациональных путей их развития и 
реконструкции. Типологические особенности позволяют вносить 

конструктивные коррективы в процесс совершенствования общей 

Населенные пункты 

столичные города республик 

административные центры краев, областей, округов и районов 

города республиканского, краевого, областного и окружного 

подчинения 

города-объекты особого регулирования 

города-центры субъектов РФ 

города-курорты 

городские и сельские поселения с особым режимом 
жизнедеятельности 

города, расположенные в регионах с экстремальными 
природно-климатическими условиями 

исторические поселения и поселения, на территории которых 
имеются памятники истории и культуры 
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территориально-планировочной структуры города (народнохозяй-

ственная классификация), его демографического состава и ми-
грационной специфики (численность населения и размер города), 

социально-территориальных параметров района расселения в це-
лом (роль и место города в системе расселения) и др. 

По своему историческому и социальному значению, эстети-

ческим качествам  здания и их комплексы также далеко не равно-
значны. Некоторые являются выразителями своей эпохи, симво-

лами ее, но большая часть строительных объектов являются как 
бы фоном, а по своим строительным качествам их жизненный 

цикл исчерпан. 

Однако впечатление от того или иного периода истории 
всегда воспринимается как градостроительная среда или ком-

плекс застройки, характерный для своего времени.  
Все в городе постоянно меняется. В этом отражается ход 

истории. Изменения происходят по многим причинам. Главные из 

них старение или физический  износ, а также отставание возмож-
ностей удовлетворения функциональных задач, что называется 

моральным износом, кроме того, само развитие города также тре-
бует в тех или иных его районах замены части зданий и сооруже-

ний при трассировке новых и улучшении старых городских проез-
дов и площадей.  

При всех изменениях основной причиной служит постоян-

ное развитие потребностей и возможностей населения, народного 
хозяйства страны.  

Каждое изменение своего материального окружения расце-
нивается современниками и потомками по-разному, причем эти 

оценки не остаются постоянными, а также непрерывно меняются. 

1.2 Городские территории 

1.2.1 Значение территории в функционировании 

градостроительной системы  

Город представляет собой сложный производственно-

территориальный комплекс, призванный решать определенные 

задачи в общей системе общественного разделения труда. В сво-
ем составе город соединяет объекты различного функционально-

го назначения − градообразующие, градообеспечивающие и гра-
дообслуживающие.  

Соотношение внешних − градообразующих и внутренних − 
градообеспечивающих и градообслуживающих видов деятельно-
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сти в городе определяет степень участия данного города в реше-

нии экономических и производственных задач государства в це-
лом. По совокупности выполняемых функций современные горо-

да, особенно крупные, крупнейшие и сверхкрупные формируются 
и развиваются как многоотраслевые территориально-

производственные комплексы.  

В основе прогнозирования развития города как социального 
организма лежит генеральный перспективный план развития тер-

риториально-производственного и социально-экономических ком-
плексов с детально проработанным его территориальным аспек-

том.  

В основе концепции генерального плана лежит долгосроч-
ный перспективный план экономического и социального развития.  

Именно на стадии формирования концепции генерального 
плана территории из элемента окружающей среды (территори-

ального ресурса) превращается в элемент градостроительной си-

стемы. Другими словами, население в результате всех видов сво-
ей деятельности определяет количество и качество территорий 

для всех видов использования.  
Количество территории определяется планируемым объе-

мом данного вида деятельности в расчете на перспективу, а кри-
терии к качеству территории определяются видом ее использова-

ния.  

Функциональное использование территории – рас-
пределение территории по ее назначению и связанными с ним 

ограничениями по освоению застройкой, транспортной и инже-
нерно-технической инфраструктурой, по использованию террито-

рии для различных видов хозяйственной деятельности, прожива-

ния и отдыха населения, охраны окружающей среды.  
Функциональное использование территории выражается в 

планировочных ограничениях. С другой стороны планировочные 
ограничения влияют на спектр возможного функционального ис-

пользования конкретной территории. При этом совершенно не-
важно, какую природу эти планировочные ограничения имеют: 

естественную (природную), или техногенную, связанную с осо-

бенностями взаимного расположения различных по виду исполь-
зования территорий.  

Территория как пространственный ресурс городского разви-
тия имеет ряд особенностей, выделяющих ее из числа остальных 

природных ресурсов. Главное отличие состоит в том, что она 

прямо не входит в процесс труда, являясь лишь вещественным 
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его условием. Но будучи внешним условием деятельности, каче-

ства территории во многом определяют ее результат и, следова-
тельно, являются объективной предпосылкой для пространствен-

ной дифференциации деятельности. Т.е. при выполнении одного 
и того же перечня работ на одном и том же оборудовании, но на 

разных по качеству территориях может быть получен различный 

экономический результат. 
 

 
 

Рис. 1.2 – Функции территории 

 
Эта зависимость продуктивности труда от пространствен-

ных условий его приложения дает основание расценивать терри-

торию как выражение потребительской ценности ее как ресурса. 
И, следовательно, не только вид использования предъявляет 

определенные требования к качеству территории, но и качества 
территории определяют вид ее использования.  

 
1.2.2 Структура городских территорий как отражение 

функционирования города  

Все факторы, по которым производится выбор территории, 
могут быть объединены в две группы: природные и антропоген-

ные. К природным относятся климат, рельеф, гидрогеологические 
условия. К антропогенным относятся историко-культурные объек-

ты, территории жесткого ведомственного закрепления, наличие 

объектов, требующих значительных санитарно-защитных зон или 
полос отвода, и т.д. На основании анализа этих факторов все 

территории с точки зрения возможности их использования для 
целей градостроительства могут быть разделены:  

 на непригодные территории;  
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 на территории, ограниченного использования;  

 на территории широкого спектра использования.  
Природные и антропогенные факторы в своей совокупности 

формируют планировочные ограничения на использование терри-
торий. Непригодность территорий для градостроительной дея-

тельности может опираться как на один какой-либо фактор, так и 
на их комбинацию. При этом совершенно необязательно, чтобы 

непригодная территория представляла собой "неудобья" (т.е. 

подтопляемость или заболоченность территории, овражистость, 
оползни, каменистые крутые слоны и т.д.). Это может быть терри-

тория заповедной растительности или уникальной историко-
культурной ценности. Кроме того, территория может быть пере-

дана в ведение министерство обороны или МВД.  

Для большинства городских территорий характерно огран-
ченное их использование. Многие виды деятельности (например, 

металлургия, аэропорты, железнодорожные узлы) предъявляют 
достаточно жесткие ограничения на качество территории их раз-

мещения. Другие же виды деятельности (например, «чистые про-

изводства») и предприятия сферы бытового и культурного обслу-
живания населения, жилая застройка могут размещаться не еди-

ным массивом, а фрагментами в сочетании с другими видами за-
стройки, что допускает их размещение даже в условиях сложного 

рельефа.  
Для территорий широкого спектра использования опреде-

ляющими факторами для закрепления ее под конкретный вид го-

родской функции будут не природные, а экономические, базиру-
ющиеся на потребительской стоимости, территории.  

Городская функция – любой вид городской деятельности, 
отличающийся от других видов целью, средствами, продуктом 

деятельности, ее субъектами и объектами, ее требованиями к 

среде и другими признаками.  
Традиционно различают следующие функции: 

 жилая,  

 промышленная,  

 торговая,  

 рекреационная,  

 транспортно-складская.  

Таким образом, структура планировочных ограничений 
определяет функциональную структуру и планировочную струк-

туру – функциональное зонирование городской территории. Лю-
бое другое структурирование территории города уже не форми-
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рует городскую среду, а констатирует разграничение территорий 

города по определенному признаку (административная структура 
и т.д.).  

Тип города по принятой типологии накладывает свои тре-
бования к территории на стадии формирования его функциональ-

ной структуры. Например, транспортные города формируются 

вдоль тех транспортных связей, которые явились системообразу-
ющими. Вокруг этих связей сначала располагаются обслуживаю-

щие его сферы производства, а затем любые другие производства 
или селитебные территории. Иной набор территорий и принципы 

их размещения для городов-курортов. Наиболее ценные в эколо-

гическом, бальнеологическом, эстетическом плане территории 
выбираются под градообразующую сферу деятельности − здраво-

охранение. Жилая застройка формируется по поселковому типу 
вокруг объектов здравоохранения. Часть территории, где распо-

ложена градообеспечивающая группа предприятий, может быть 

расположена с существенным территориальным разрывом. Как 
правило, промышленные предприятия в таких городах относятся 

к разряду «чистых» производств. Значительную часть городской 
территории занимают рекреационные зоны.  

 
1.2.3 Градостроительное прогнозирование. 

Градостроительный прогноз как способ формирования 

городской среды  

Градостроительный прогноз – по законодательству РФ – ре-

зультат комплексной оценки экологической и градостроительной 
ситуации, анализа социальных, экономических, инженерно-

технических, строительных, санитарно-гигиенических условий и 

выявления тенденций развития территории с использованием ме-
тода научно обоснованного предвидения.  

Для любого уровня градостроительного прогноза характер-
ным является решение одних и тех же задач: рациональное раз-

мещение объектов и упорядочение пространственных связей.  
Различие состоит лишь в детализации градостроительного 

решения, которая зависит от стадии прогнозирования. Градостро-

ительный прогноз или планирование развития территорий неза-
висимо от того, каким способом он осуществляется (традицион-

ным стадийным или на основе моделирования), основан на прин-
ципе от общего к частному и закрепляется одним и тем же набо-

ром градостроительных документов (текстовых и графических).  
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Состав и содержание градостроительных документов, а так 

же порядок их разработки определены в главах V,VI,VII Градо-
строительного кодекса РФ, а сама технология градостроительного 

прогноза планировочным СНиПом, справочником проектировщика 
(Градостроительство) и другими методическими рекомендациями, 

разработанными преимущественно ЦНИИП Градостроительства. 

Для всех стадий градостроительного прогноза характерна 
одна и та же последовательность движения градостроительной 

документации:  
 

 
 

Рис. 1.3. – Схема движения градостроительной документа-
ции  

 

Из последовательности движения градостроительной доку-
ментации следует, что градостроительный прогноз на любой ста-

дии обязательно проходит 2 этапа: разработку и утверждение.  
Пункт 1.2* СНиП 2.07.01-89* так определяет принципы 

формирования градостроительного прогноза развития городских 

и сельских населенных мест: их следует проектировать «как эле-
менты системы расселения РФ и других административных обра-

зований. При этом следует учитывать формирование единых для 
систем расселения социальной, производственной, инженерно-

транспортной и других инфраструктур, а так же развиваемые на 
перспективу трудовые, культурно-бытовые и рекреационные свя-

зи в пределах зоны влияния поселения-центра или подцентра си-

стемы расселения».  
Таким образом, уже на начальной стадии градостроитель-

ного прогноза объект прогноза – город рассматривается не сам по 
себе, а с учетом внешнего воздействия, т.е. функции, закрепляе-

мые территориально (в чем и состоит задача прогноза), форми-

руются с учетом определяющего значения внешних для объекта 
прогнозирования условий, а назначение конкретных территорий 

под конкретную функцию диктуется внутренними особенностями 
территориальных ресурсов объекта.  

Градостроительный прогноз начинается с того места, кото-
рое населенный пункт занимает в общегосударственной системе 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТИЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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расселения и, последовательно проходя все стадии градострои-

тельного проектирования, заканчивается планированием застрой-
ки, т.е. определением вида использования конкретного участка 

или размещением конкретного сооружения.  
Каждая последующая стадия рассматривает лишь часть 

территории предыдущей, и градостроительный прогноз предыду-

щей стадии определяет внешнее воздействие на новый объект 
прогнозирования. Основное свойство градостроительного прогно-

за −преемственность на всех стадиях − придает вопросам про-
фессионализма и качества проектирования исключительное зна-

чение.  

Градостроительная документация о застройке городских и  
сельских поселений включает в себя:  

 проекты планировки частей территории поселения; 

 проекты межевания территорий;  

 проекты застройки кварталов, микрорайонов и других 

элементов планировочной структуры.  
Градостроительное планирование развития территорий го-

родов осуществляется как элемент реализации генеральной схе-

мы расселения и консолидированной схемы градостроительного 
планирования, т.е. градостроительного прогноза федерального 

уровня. В территориальных комплексных схемах определяются:  

 основные направления реализации государственной 
политики в области градостроительства с учетом особенностей 

социально-экономического развития и природно-климатических 
условий района проектирования; 

 зоны различного функционального назначения и огра-

ниченияна использование этих территорий; 

 меры по защите территорий от воздействия чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 зоны различного функционального назначения и огра-
ничения на использование этих территорий;  

 направления развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур межселенного значения;  

 территории резерва для развития поселений;  

 территории для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства, огородничества, дачного строительства;  

 территории для организации мест отдыха населения.  

Территориальные комплексные схемы разрабатываются и 
утверждаются органами местного самоуправления. Но для учета 

интересов государства при разработке территориальных ком-
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плексных схем до начала проектирования определяется перечень 

исполнительных органов федерального уровня (а так же субъек-
тов федерации) с которыми согласовывается градостроительная 

документация. На основе территориальных комплексных схем со-
ставляются проекты отдельных населенных пунктов − гене-
ральные планы. Предыдущими стадиями прогноза, как отмеча-

лось ранее, уже были определены системы расселения и разме-
щения промышленного и сельскохозяйственного производства, 

системы инженерного оборудования. Масштаб графической части 
генерального плана зависит от величины поселения, но в любом 

случае он крупнее чертежей предшествующей стадии. Так, если 

чертежи территориальной комплексной схемы имеют масштаб 
1:50 000…1:25 000, то чертежи генерального плана соответствен-

но 1:25 000…1:10 000. Генеральный план является основным гра-
достроительным документом, определяющим формирование сре-

ды жизнедеятельности населения и границы развития поселения. 

В генеральном плане определяются:  

 основные направления развития территории поселения 
с учетом особенностей социально-экономического развития, при-

родно-климатических условий, численности населения; 

 меры по защите территорий от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 меры по развитию инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур; 

 соотношение застроенной и незастроенной территорий; 

 территории для резерва развития.  
При каждом переходе к нижеследующей стадии прогноза 

(проектирования) в составе разделов проекта добавляются но-

вые, возникающие вследствие повышения конкретизации. Кроме 
этого локализуется и территория градостроительного прогноза.  

Так, если в территориальной комплексной схеме город рас-
сматривается на уровне функциональных зон, то на стадии гене-

рального плана определяется трассировка магистральной сети, 

инженерных коммуникаций, размещение общественных центров.  
Для крупнейших городов генеральный план разрабатывает-

ся в 2 этапа: появляется дополнительная стадия – технико-
экономические основы (ТЭО) развития города. Целью этого этапа 

является определение перспектив развития города, расчетной 
численности населения, мероприятия по инженерному освоению 

территории и функциональному зонированию, уровни обеспече-

ния инженерным оборудованием и всеми видами общественного 
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обслуживания на расчетный срок с выделением объемов на Ι оче-

редь строительства. При этом должна быть установлена планиро-
вочная структура города и определены примерные капитальные 

вложения.  
Следующим (вторым) этапом градостроительного прогноза 

является разработка схем размещения строительства (по очере-

дям). Это не самостоятельная часть прогноза − это детализация 
концепции генерального плана во времени, т.к. реализация гене-

рального плана процесс длительный и длится десятилетиями. За 
время действия генплана разрабатывается, таким образом, не-

сколько схем размещения строительства по очередности реализа-

ции генплана (Ι очередь, расчетный срок, перспектива).  
Проекты городской черты муниципальных образований раз-

рабатываются на основе генеральных планов или территориаль-
ных транспортных схем. Как правили, эти проекты выполняются 

органами местного самоуправления. Исключение составляют го-

рода федерального значения. Утверждение проектов происходит 
в органов государственной власти субъектов РФ. Проект город-

ской черты завершает процесс закрепления территории поселе-
ния. Проект городской черты − последний этап градостроитель-

ного прогноза или планирования развития городской территории.  
Эта стадия прогноза решает задачу рационального исполь-

зования городских территорий в принципе, на уровне планиро-

вочной структуры. Даже когда в процессе разработки генплана 
используются более мелкие структурные элементы городской 

территории (например, транспортно-планировочные подрайоны), 
то информация по ним присутствует в валовом виде (например, 

численность населения или трудоспособного населения, совокуп-

ная площадь жилого фонда и т.д.).  
Конкретизация градостроительного прогноза до уровня 

планирования наступает на второй его стадии, которая в Градо-
строительном кодексе РФ называется регулированием застройки 

городских поселений. Для каждого этапа развития территории 
(строительства и реконструкции) разрабатываются проекты пла-

нировки.  

Проект планировки выполняется для территорий, охвачен-
ных очередной схемой размещения первоочередного строитель-

ства. 
На этой стадии снова происходит территориальная локали-

зация решения, принятого на предшествующих этапах градостро-

ительного прогноза − в проекте планировки рассматривается 
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лишь часть территории, предусматриваемой схемой размещения 

первоочередного строительства. Проект планировки разрабаты-
вается в еще более крупном масштабе (1:2000). Именно на этой 

стадии впервые, но не окончательно показывается размещение 
всех зданий.  

Проект планировки − градостроительный документ, разра-

батываемый для части городской территории и определяющий в 
соответствии с генпланом следующие элементы планировочной 

структуры:  

 красные линии и линии регулирования застройки;  

 границы земельных участков (если не разрабатывается 
проект межевания территорий);  

 размещение объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения;  

 плотность параметров застройки;  

 параметры улиц, проездов, пешеходных зон, а также 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 
оборудования и благоустройства территории.  

Проекты межевания территорий разрабатываются для за-
строенных или подлежащих застройке территорий в границах 

красных линий. Межевание территорий общего пользования не 
производится.  

Размеры земельных участков в границах застроенных тер-

риторий устанавливаются с учетом фактического землепользова-
ния и градостроительных нормативов, действовавших на момент 

застройки. Выявленные излишки территории выделяются для 
строительства объектов недвижимости, соответствующих градо-

строительному регламенту. Таким образом, проект межевания 

территорий является способом отыскания резервов территории 
для градостроительной деятельности на ранее застроенной тер-

ритории. Нормы предоставления земельных участков устанавли-
ваются местными органами государственной власти в соответ-

ствии с правилами застройки.  

Дальнейшая конкретизация градостроительных решений в 
пространстве и времени происходит на стадии проекта застройки. 

Проекты застройки могут разрабатываться не только по заказу 
органов местного самоуправления, но и по инициативе застрой-

щика. Они охватывают территории кварталов, микрорайонов и 
других элементов планировочной структуры. В проектах застрой-

ки определяются:  

 линии регулирования застройки;  
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 расположение зданий и сооружений, их тип, этажность 
и другие характеристики;  

 архитектурное решение застройки;  

 системы инженерного оборудования и связи и условия 

подсоединения к соответствующим коммуникациям, система бла-
гоустройства территории;  

 организация движения транспорта и пешеходов;  

 территории общего пользования.  

Проект застройки может так же включать эскиз застройки и 
благоустройства территории. Проект застройки является основой 

для проекта межевания территорий, проектов застройки кварта-

лов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры. 
Важной особенностью градостроительных проектов, отличающих 

их от проектов строительства отдельных объектов (проектов за-
стройки), является длительность охватываемого ими периода. 

Рассмотренная система проектных (прогнозных) градостроитель-

ных работ, представленная в табл. 1 (территориальная комплекс-
ная схема − концепция генплана города – размещение первооче-

редного строительства − планировка участка территории и т.д.) 
соответствует поэтапной территориально-временной детализации 

общих градостроительных решений.  
 

1.2.4 Структура городского плана 

Структура городского плана − это взаимное расположение 
всех архитектурно-планировочных элементов, обуславливающее 

формирование города как единого градостроительного элемента.  
Потребность в территории для города определяется с уче-

том размещения и перспективного развития объектов всех видов 

строительства (городских функций). В зависимости от целей ис-
пользования градостроительное зонирование может осуществ-

ляться по наиболее характерным признакам: местоположению, 
принадлежности тому или иному пользователю, степени освое-

ния, функциональному назначению и др. В зависимости от типа 

исходных элементов городского плана и вида использования ре-
зультатов структурирования различают:  

 функциональное зонирование;  

 административное районирование;  

 планировочное районирование.  

Для целей прогнозирования, обеспечения рациональной ор-
ганизации городских территорий наиболее подходит классифика-
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ция по функциональному признаку. Функциональное зонирование 

реализует важнейшие функции жизнедеятельности человека: 
труд, быт, отдых, передвижения. Функциональное зонирование 

призвано решить одну из основных задач градостроительного 
прогноза – связать городскую функцию с конкретной территории 

ей, определить степень их количественного и качественного вза-

имного соответствия. Именно на стадии функционального зони-
рования решается вопрос о территориальном ресурсе города.  

Для начальных стадий градостроительного прогноза 
(например, на уровне территориальной комплексной схемы), осо-

бенно при предварительной оценке городского территориального 

ресурса, в соответствии с п.1.7 СНиП 2.07.01-89* территория го-
родов с учетом преимущественного использования подразделяет-

ся на три основных вида: селитебную, производственную и ланд-
шафтно-рекреационную. Для последующих стадий прогноза такой 

подход не всегда оправдан, поскольку уже на стадии концепции 

генерального плана дается дискретное представлении структуры 
городских земель (например, в пределах селитебной территории 

выделяются жилая и общественно-деловая зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур и т.д.), и в этом случае более 

оправданным является выделение функциональных зон в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом.  

Селитебная территория  
Селитебная территория предназначена для размещения 

жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том 

числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а 
так же отдельных коммунальных и промышленных объектов, не 

требующих санитарно-защитных зон; для устройства путей внут-

ригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульва-
ров и других мест общего пользования. Данный тип территории 

включает микрорайоны и жилые кварталы, объекты общественно-
го обслуживания и зеленые насаждения общегородского значе-

ния, транспортные территории и автостоянки.  
Производственная территория  
Производственные территории предназначены для разме-

щения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, 
комплексов научно-исследовательских учреждений с их опытными 

производствами, коммунально-складских объектов, сооружений 
внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сооб-

щения.  
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К объектам, связанным с промышленными предприятиями 

относятся промышленные, складские объекты, энергетические 
сооружения, санитарно-защитные зоны, общественные центры 

коммунально-бытового значения.  
К коммунально-складским объектам относятся базы и скла-

ды, гаражи, трамвайные и троллейбусные депо, автобусные парки 

и т.д.  
К территории внешнего транспорта относятся территории, 

где размещены транспортные устройства и сооружения (пасса-
жирские и грузовые станции, порты, пристани и т.д.).  

Ландшафтно-рекреационная территория  
Этот тип территории включает городские леса, лесопарки, 

лесозащитные зоны, водохранилища, земли сельскохозяйственно-

го использования и другие угодья, которые совместно с парками, 
садами, скверами и бульварами, размещаемые на селитебной 

территории, формируют систему открытых пространств. Вся эта 

система парков, пляжей и других мест отдыха расположена в 
пределах городской черты.  

Территории, не вошедшие в основные зоны, выделяются 
как прочие (питомники, подсобные хозяйства, кладбища, терри-

тории санитарно-технических устройств, неудобные земли).  
В чистом виде перечисленные зоны создаются редко, в ос-

новном, в новых городах. В большинстве городов тип зоны опре-

деляется по преимущественному размещению в ней объектов 
определенного функционального значения. При формировании 

этих зон запрещается предусматривать в них объекты, совместное 
размещение которых не допускается санитарно-гигиеническими, 

противопожарными и техническими правилами. Например, в се-

литебной зоне нельзя размещать промышленные предприятия I – 
IV классов.  

Вид использования территории определяется в схемах зо-
нирования территории, входящих в состав разрабатываемых гра-

достроительных документов, как по развитию территории, так и 
по планированию застройки. Перед разработкой схем функцио-

нального зонирования устанавливаются ограничения для осу-

ществления градостроительной деятельности на отдельных 
участках территории применительно ко всем видам городских 

функций.  
Особенности использования территорий  
Зонирование территории направлено на обеспечение бла-

гоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от не-
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благоприятного воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концен-
трации населения и производства, загрязнения окружающей при-

родной среды, охрану и использование, в том числе природных 
ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, лесных 

угодий и т.д.  

Ограничения для использования территорий в целях градо-
строительной деятельности устанавливаются для следующих зон:  

 зоны охраны памятников истории и культуры, заповед-

ных зон;  

 зоны особо охраняемых природных территорий;  

 санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;  

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;  

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения;  

 зоны залегания полезных ископаемых;  

 территории, подверженные действию чрезвычайных 
ситуаций  

 природного и техногенного характера;  

 зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологи-

ческих бедствий;  

 зоны с экстремальными природно-климатическими 

условиями.  
С учетом ограничений на использование территорий опре-

деляется функциональное назначение территорий и интенсив-
ность их использования. Данные об использовании территорий и 

устанавливаемых зон и ограничениях на их использование вклю-
чаются в правила застройки.  

При планировании развития городских территорий важное 

значение имеет правильное взаимное размещение функциональ-
ных зон.  

Так селитебные зоны должны занимать в городе наиболее 
благоприятные участки − сухие, повышенные, хорошо инсолиру-

емые, приближенные к зеленым массивам и водоемам. По отно-

шению к промышленной зоне селитебные территории следует 
располагать с наветренной стороны и выше по течению рек.  

Промышленную зону рекомендуется размещать на террито-
рии со спокойным рельефом, обеспечивая ее удобными транс-

портными связями с местами расселения занятых на предприятии 
трудящихся и объектами внешнего и городского транспорта. Ком-

мунально-складскую зону желательно приближать к промышлен-

ным районам города, используя неудобные и ограничено пригод-
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ные для строительства земли и санитарно-защитные зоны про-

мышленных предприятий и других объектов.  
Зона внешнего транспорта должна быть увязана с улично-

дорожной сетью города. Железнодорожные вокзалы следует раз-
мещать со стороны основной части селитебной территории, обес-

печивая удобные транспортные связи с общегородским центром, 

жилыми и промышленными районами.  
Рекреационную зону целесообразно предусматривать на 

участках зеленых массивов и водоемов, ближе к периферии горо-
да, но с учетом удобных транспортных связей.  

Правильное функциональное зонирование обеспечивает:  

 охрану городской среды;  

 рациональное использование городских территорий;  

 более экономное расходование средств на городское 

строительство;  

 наиболее благоприятные условия проживания населе-
ния.  

В значительной мере положительные последствия функци-
онального зонирования достигаются благодаря научно обосно-

ванному нормированию территорий под функциональные зоны.  
Административное зонирование  
Административное зонирование предусматривает членение 

города на административные районы. Назначение администра-
тивного зонирования – обеспечение управления городскими тер-

риториями и градообразующими объектами. Такие районы выде-
ляются только в крупных и крупнейших городах. В сверхкрупных 

городах могут создаваться административные округа, объединя-

ющие по несколько административных районов. Административ-
ные районы, а тем более округа, включают, как правило, элемен-

ты всех функциональных зон. 
Планировочное районирование  
Планировочное районирование производится проектными 

градостроительными институтами при разработке проектов гене-
ральных планов городов и их районов. Такое районирование 

необходимо для рационального размещения всех элементов го-
родской застройки, обеспечения наилучших условий проживания 

населения и формирования выразительного архитектурного обли-
ка.  

При планировании жилой застройки, как правило, выделя-

ются два уровня структурной организации селитебной террито-
рии: микрорайон и жилой район.  
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Микрорайон (квартал) − структурный элемент жилой за-

стройки площадью не более 80 га, не расчлененный магистраль-
ными улицами и дорогами. Границами, как правило, являются ма-

гистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, есте-
ственные рубежи.  

Жилой район − структурный элемент селитебной террито-

рии площадью от 80 до 250 га в пределах которого размещается 
часть объектов общегородского значения. Границами, как прави-

ло, являются труднопреодолимые искусственные и естественные 
рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значе-

ния.  

Несколько жилых районов, объединенных комплексом куль-
турно-бытовых учреждений эпизодического пользования, пред-

ставляют собой качественно отличную структурную единицу − 
планировочный район.  

В планировочном районе в отличие от других структурных 

элементов города обязательно наличие градообразующих объек-
тов и желателен баланс трудовых ресурсов и предоставляемых 

рабочих мест. Границы планировочного района могут совпадать с 
границами административного района, но это не обязательно.  

На планировочную структуру городов влияют: величина го-
рода, его административно-политическое значение, роль в систе-

ме межселенного культурно-бытового обслуживания, производ-

ственная специализация города, определяющие особенности раз-
мещения мест приложения труда; природные условия; период 

формирования города (новый, существующий, развивающийся).  
Для крупных и крупнейших городов возможны все планиро-

вочные элементы, в малых и средних городах − микрорайоны и 

жилые районы. В сверхкрупных городах обычно планировочные 
районы объединяются в планировочные зоны численностью до 1 

млн. человек.  
При пересеченном рельефе и экстремальном климатиче-

ском режиме (низких температурах и сильных ветрах) вместо 
микрорайона формируются жилые группы; при спокойном релье-

фе и нормальном климатическом режиме формируются межмаги-

стральные территории (территории, ограниченные магистралями 
общегородского и районного значения).  
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1.3 Классификация городских территорий 

Территория для строительства нового или реконструкции 
существующего города должна быть достаточной для размещения 

объектов строительства всех видов с учетом их перспективного 

развития. Внешней границей земель города является городская 
черта, отделяющая городские земли от земель других пользова-

телей.  
Городская черта − это граница городских земель, пере-

данных городу для застройки, благоустройства, санитарной охра-
ны и других нужд. Она устанавливается на основе проекта город-

ской черты или в составе генерального плана города с учетом 

перспектив его развития.  
Градостроительным кодексом РФ определен следующий со-

став земель, включаемых в городскую черту:  

 жилые зоны;  

 общественно-деловые зоны;  

 производственные зоны;  

 зоны инженерной и транспортной инфраструктур;  

 рекреационные зоны;  

 зоны сельскохозяйственного использования;  

 зоны специального назначения;  

 зоны военных объектов и иные зоны режимных терри-
торий.  

В территориальных зонах могут выделяться подзоны, осо-

бенности использования которых определяются градостроитель-
ным регламентом с учетом ограничений на их использование в 

соответствии с действующим земельным законодательством. Тер-
риториальные зоны могут включать в себя территории общего 

пользования, занятые площадями, улицами, бульварами и други-
ми объектами. Территории общего пользования предназначены 

для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок 

использования территорий общего пользования определяется ор-
ганами местного самоуправления.  
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Табл. 1.1 – Территориальные зоны города 

 
Тип зоны Назначение 

Жилые зоны 
 

Предназначены для застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами, жилыми домами средней 
и малой этажности, индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными участками. Допускается размещение 
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания, 
культовых зданий,  стоянок автомобильного транспорта, 
промышленных коммунальных, складских объектов, для 
которых не требуется установления санитарно-защитных 

зон и деятельность которых не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 
почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). К 
жилым зонам относятся так же территории садоводческих 
дачных кооперативов, расположенные в пределах 
городских границ (черты). 

Общественно-деловые 
зоны 

Общественно деловые зоны предназначены для 
размещения объектов здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности, а так же образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских учреждений, 
культовых зданий и иных зданий, сооружений, стоянок 
автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой 
и общественной активности. В перечень объектов 
недвижимости, разрешенных к размещению в общественно 
деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 
подземные и многоэтажные гаражи. 

Производственные 
зоны 

Предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, инженерной и 
транспортной инфраструктур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов. В санитарно-
защитных зонах промышленных, коммунальных и 
складских объектов не допускается размещение жилых 
домов, дошкольных детских образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а 
также производство сельскохозяйственной продукции. 

Окончание табл. 1.1 

 
Зоны инженерной и Предназначены для размещения и функционирования 
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транспортной 
инфраструктур 

 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, инженерного 
оборудования. Сооружения и коммуникации транспорта, 
связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых 
оказывает вредное воздействие на безопасность 
населения, размещается за пределами городской черты. 

Рекреационные зоны 
 

Рекреационные зоны предназначены для организации мест 
отдыха населения и включают в себя парки, сады, 
городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты. На 
территориях рекреационных зон не допускается 
строительство и расширение действующих промышленных, 

коммунальных и складских объектов, не связанных с 
эксплуатацией объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения. 

Зоны 
сельскохозяйственного 
назначения  
 

В пределах городских поселений (городской черты) могут 
выделяться зоны сельскохозяйственного назначения, 
занятые пашнями, садами, виноградниками, сенокосами, 
огородами, пастбищами, а также сельскохозяйственными 
зданиями, строениями, сооружениями. Территории 
указанных зон могут быть использованы в целях сельского 
хозяйства до момента изменения их вида использования в 
соответствии с генеральным планом и правилами 

застройки.  

Зоны специального 
назначения 

Выделяются для размещения кладбищ, крематориев, 
скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных 
объектов, использование которых несовместимо с 
использованием других территориальных зон городов. 
Порядок использования территорий зон специального 
назначения устанавливается правилами застройки с учетом 
требований государственных нормативов и правил, 
специальных нормативов.  

Зоны военных объектов 
и иные зоны режимных 
территорий  
 

Предназначены для размещения объектов, в отношении 
которых установлен особый режим использования. 
Порядок использования указанных территорий в пределах 
городской черты устанавливается федеральными органами 
исполнительной власти по согласованию с органами 
местного самоуправления в соответствии с 
государственными градостроительными нормативами и 
правилами, специальными нормативами и правилами 
застройки.  

 
Существует также классификация городских территорий по 

степени застроенности, представленная в таблице 1.2:  
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Табл. 1.2 – Классификация территорий города по застроен-

ности 
 

Территории городской 

застройки 

Селитебные Жилые 

Общественно-деловые 

Территории общего 
пользования 

Внеселитебные Промышленные 

Коммунально-складские 

Санитарно-защитные 

Рекреационные 

Внешнего транспорта 

Специального назначения 

Прочие 

Территории за 

пределами городской 
застройки 

Резервные 

Рекреационные 

Сельскохозяйственные 

Коммунально-складские 

Внешнего транспорта и дорог 

Водные пространства 

Специального назначения 

Военных территорий и режимного назначения 

Прочие 

 

Кроме этого городские территории могут классифициро-
ваться по местоположению относительно центра: 

− центральные зоны;  
− серединные зоны;  

− периферийные зоны.  
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1.4 Основы формирования и планировки жилой сре-
ды 

Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов 

осуществляется в соответствии с генеральным планом города, на 

основе которого устанавливают границы селитебных территорий, 
систему улиц и магистралей, места общегородских сооружений, 

зеленых насаждений, расчетную плотность населения. 
Проектирование жилых районов ведется с учетом принятых 

для селитебных территорий планировочных членений, а микро-

районов – на основе выполненных при разработке проекта де-
тальной планировки жилого района эскизных проектов их за-

стройки. 
Формирование функционально – планировочной структуры 

жилых районов и микрорайонов, направленное на создание ком-
фортных условий жизнедеятельности населения, связано с необ-

ходимостью обеспечения: 

- единства их пространственной организации и связей с 
застройкой окружающих территорий; 

- зонирования территории, позволяющего рационально 
расположить ее различные функциональные участки по отноше-

нию друг к другу; 

- размещения в полном объеме всех видов учреждений 
культурно-бытового обслуживания и создания удобных условий 

пользования ими; 
- рациональной трассировки системы улиц и дорог, 

обеспечивающей быстрые сообщения между жильем, местами 
занятости и общественными центрами; 

- формирования единой системы озеленения и благо-

устройства территории для отдыха населения и занятий спортом; 
- защиты жилой среды от вредного влияния транспорта 

– выхлопных газов, шума, пыли и т.п.; 
- выразительного архитектурного облика застройки, со-

ответствующего современным градостроительным требованиям. 

Планировочная организация городских жилых районов и 
микрорайонов обусловлена размерами города, очертаниями его 

селитебной территории, спецификой ее внутренних структурных 
членений, этажностью застройки, рельефом местности, гранича-

щими с ними акваториями, массивами зелени, градостроительным 

окружением. Планировка районов индивидуального малоэтажного 
жилищного строительства предопределяется градостроительной 
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характеристикой типов застройки, связью жилых домов и квартир 

с земельными участками и их размерами, спецификой размеще-
ния в условиях города или его пригородной зоны 

Жилые районы включают в свой состав: территории микро-
районов, участки общественно-торговых центров и других куль-

турно-бытовых учреждений периодического обслуживания, сады, 

бульвары и скверы, физкультурно-спортивные сооружения, ле-
чебные учреждения, предприятия коммунально-хозяйственного 

назначения. В состав микрорайонов входят: жилые территории 
(участки жилых зданий и образуемых ими дворовых пространств), 

участки общественно-торговых центров повседневного обслужи-

вания, школ и детских учреждений, места отдыха и занятий спор-
том, хозяйственные зоны, участки автостоянок и гаражей. 

Приемы функционального зонирования жилых районов и 
микрорайонов определяются конкретными условиями застраивае-

мых территорий. Общий же принцип исходит из необходимости 

обеспечения удобств проживания и экономии затрат времени 
населением при пользовании учреждениями обслуживания (с со-

блюдением технических и гигиенических требований их нормаль-
ного функционирования) и соответствия зонирования общей ком-

позиционной идее планировочного решения. 
Важное структуроформирующее значение в пространствен-

ной организации жилого района отводится размещению его пла-

нировочного ядра – общественно-торгового центра (рис. 51). В 
формировании планировочной структуры микрорайона суще-

ственна роль размещения детских учреждений и школ. Миними-
зация радиусов доступности чаще всего возможна (особенно в 

крупных микрорайонах) при относительно равномерном их раз-

мещении по территории. 
Совместно с обслуживаемой ими жилой застройкой детские 

учреждения (радиус доступности до 300 м) образуют внутримик-
рорайонные первичные жилые группы, а школы (радиус доступ-

ности до 500 м) – комплексы жилых групп. 
Сеть магистралей, скорость движения транспорта и сред-

ства передвижения также во многом определяют планировочное 

построение жилых районов и микрорайонов. Их трассировка 
должна обеспечить удобные и близкие подходы к остановкам об-

щественного транспорта, общественным центрам и зданиям, спо-
собствовать рациональной организации сети местных улиц и про-

ездов, включая подъезды индивидуального транспорта к каждой 

секции жилого дома. Эти цели достигаются на основе четкой 
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дифференциации всей номенклатуры улиц и дорог селитебной 

территории. 
В планировочной организации  жилых районов и микрорай-

онов велика роль формирования их озелененных территорий и 
открытых пространств. Система озеленения разрабатывается с 

учетом ландшафтной специфики жилых районов и микрорайонов, 

их величины и общего архитектурно-пространственного решения. 
Она включает в свой состав все элементы системы от сада жилого 

района до зеленых насаждений на участках отдельных обще-
ственных зданий и озеленения вдоль ограничивающих микрорай-

оны улиц. 

Задача достижения единства и композиционной целостно-
сти в формировании жилых районов и микрорайонов обеспечива-

ется комплексностью учета в процессе проектирования всего мно-
гообразия градостроительных условий их территориально-

пространственной организации. Функционально-планировочная 

структура, интегрирующая ситуационные, ландшафтные, соци-
ально-функциональные, инфраструктурные и другие аспекты 

планировки и застройки территорий, является конструктивной 
основой решения этой задачи. 

По своей объемно-планировочной структуре эти дома под-
разделяются на односекционные, многосекционные, коридорные, 

галерейные и комбинированные. Для того чтобы соответствовать 

условиям создания наиболее благоприятной для жизнедеятельно-
сти населения жилой среды размещение жилых и общественных 

зданий должно отвечать ряду требований.  
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Табл. 1.4 – Требования, предъявляемые к объектам жилой 

среды 
 

Требование Сущность 

Социальные требования 

необходимость учета в жилой застройке особенностей 
быта и местных традиций населения, возведения 
жилых домов одновременно с учреждениями и 
устройствами всех видов обслуживания в удобной 
близости от жилья.  

Демографические 
требования 

необходимость использования в застройке таких типов 
домов, которые обеспечивали бы возможность 

предоставления разнообразного набора квартир для 
различных контингентов жителей в соответствии с 
конкретными характеристиками демографического 
состава населения. 

Функциональные 
требования 

рациональность взаимного размещения всех 
компонентов, формирующих жилое образование и 
обеспечивающих его жизнедеятельность, включая 
инженерно-техническое и транспортное 
обслуживание. 

Санитарно-
гигиенические 

требования 

инсоляция,  
аэрационные,  
шумозащитные. 

Противопожарные 
требования 

является необходимость соблюдения 
противопожарных разрывов между жилыми, 
общественными зданиями. Эти разрывы установлены в 
зависимости от степени их огнестойкости 

 
На территориях детских игровых площадок, спортивных 

площадок жилых дворов, групповых площадок дошкольных учре-
ждений, спортивной зоны и зоны отдыха образовательных школ 

продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 ч на 

50% площади участка независимо от географической широты. 
Регламентирующим застройку требованием является необ-

ходимость соблюдения противопожарных разрывов между жилы-
ми, общественными зданиями. Рекомендуемые строительными 

нормами и правилами противопожарные расстояния между зда-

ниями приведены в табл. 5. При этом вокруг домов необходимо 
оставлять свободное пространство для подъезда пожарных ма-

шин. Проезды для них должны быть удалены от зданий до 10 
этажей на 5-8 м, а при большей этажности на 8-10 м. 
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Табл. 1.5 – Противопожарные расстояния между зданиями 
 

Степень огнестойкости зда-
ния 

Расстояние, м, при степени 

огнестойкости здания 

I и II III IV и V 

I и II 6 8 10 

III 8 8 10 

IV и V 10 10 15 
 

Большое влияние на планировку жилых образований ока-

зывает рельеф местности. Рельеф предопределяет трассировку 
улиц и проездов, размещение зданий, может активно влиять на 

архитектурно- пространственное решение в целом Проектные ре-
шения по планировке и застройке жилых районов и микрорайонов 

оценивают технико-экономическими показателями: общей площа-
дью территории, га; количеством проживающего населения, чел.; 

количеством об- щей жилой площади, м2 ; средней жилищной 

обеспеченностью, м2/чел; плотностью населения, чел/га; плотно-
стью жилого фонда, м2/га; площадью (плотностью) застройки, %. 

Плотности населения и жилого фонда характеризуются, соответ-
ственно, количеством жителей и общей жилой площади, прихо-

дящихся на 1 га территории. Площадь (плотность) застройки от-

ражает отношение застроенных территорий (непосредственно 
занятых зданиями) к незастроенным. 

1.5 Факторы, влияющие на формирование городской 
среды 

Городская среда – это комплекс условий, в которых чело-

век проводит большую часть своей жизни, и именно эта среда 
оказывает наибольшее воздействие на ритмы жизненной актив-

ности и поведение человека. В формировании той или иной среды 
участвуют сразу несколько факторов:  

- экономический (бюджет, трудовые ресурсы, уровень 

доходов),  
- природно-климатический (климат, рельеф местности), 

- экологический (загрязненность территории),  
- временной (моральное и физическое устаревание тер-

ритории),  
- уровень урбанизации (инфраструктура) 

- социально-политическая структура (численность и со-

став населения, уровень преступности). 
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Взаимосвязь архитектурной среды и поведения человека 

была изучена Титовым А.Л. «Городская среда несет в себе особое 
организующие начало, которое влияет на механизмы поведения 

людей. Поведение же, в свою очередь, является одной из важных 
предпосылок, влияющих на формирование и функциональную 

организацию новой архитектурной среды. Архитектурная среда не 

только обеспечивает поддержание основного диапазона форм 
поведения, но и активно влияет на образование новых форм по-

ведения, в определенной степени играя формирующую роль в 
становлении поведенческих процессов. При этом человек принад-

лежит к конкретной группе или территориальной общности, име-

ющей «свой локальный колорит, традиции, нормы общения и 
жизнедеятельности». Поведение этой общности обусловлено ар-

хитектурной средой: местами работы, досуга, отдыха, памятными 
местами и историческими зонами. Здесь среда выступает как жиз-

ненное пространство». 

Комфортность – основной фактор в системе оценки каче-
ства жилой среды. Комфортная жилая среда должна удовлетво-

рять эстетическим, психофизиологическим, эргономическим по-
требностям и особенностям человека. Особенности и возможно-

сти функционирования человека в системах: «человек, вещь, 
среда» у разных групп населения своя. Зная потребности той или 

иной группы населения – можно сформировать максимально здо-

ровую среду, а соответственно и способствовать развитию здоро-
вого общества. Влиянием потребностей человека на организацию 

архитектурной среды занималась Жилина Ю.Н, были разработаны 
критерии комфортности для различных групп населения. Автор 

выделяет такие критерии как возраст, национальная принадлеж-

ность, социальный статус, климатический фактор. В частности: 
- комфортная среда для детей – это сложная по цвету, 

безопасная, способствующая играм;  
- для подростков это функционально разнообразная сре-

да, с наличием мест для общения и приложения интересов; 
- для престарелых – это среда, учитывающая особенно-

сти передвижения маломобильных групп населения, наличие мест 

отдыха и зеленых зон.  
По национальной принадлежности Жилина выделяет такое 

понятие как «персональное пространство». В случае вторжения в 
эту зону человек теряет чувство безопасности и проявляет нега-

тивные реакции. Для различных национальностей эта зона имеет 

свои размеры. Социальный статус так же оказывает воздействие 
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на средовые потребности. Чем выше социальное положение ин-

дивида, тем выше его потребность в демонстрации своего соци-
ального статуса через предметы материальной среды, в том числе 

и архитектурной. Климат и ландшафт формируют средовые по-
требности, во-первых, через адаптацию организма (психофизиче-

ские потребности), а во-вторых, через традиции и обычаи (средо-

вые потребности в идентификации). 
 
Контрольные вопросы 
1. Город: понятие и функции. 
2. Градообразующие, градообслуживающие и несамодея-

тельные группы населения городов, их соотношение и характер 
деятельности. 

3. Классификации населенных пунктов. 
4. Городской план и его структура. 
5. Функциональное зонирование городской территории. 
6. Что понимается под планировочной структурой города? 
7. Типы планировочно – пространственных схем городов 

и их функциональные характеристики. 
8. Организация селитебных территорий в городах разной 

величины. 
9. Основные социально – градостроительные принципы 

формирования жилых районов и микрорайонов. 
10. Состав функциональных участков и приёмы зонирова-

ния жилых районов и микрорайонов. 
11. Требования, предъявляемые к объектам жилой среды. 
12. Приемы функционального зонирования жилых районов 

и микрорайонов. 
13. Градостроительная документация о застройке город-

ских и  сельских поселений. 
14. Комфортность городской среды. 
15. Градостроительный прогноз и его основные составля-

ющие. 
16. Назначение производственных территорий. 
17. Назначение ландшафтно-рекреационных территорий. 
18. Назначение селитебных территорий. 
19. Особенности использования территорий.  
20. Факторы, влияющие на комфортность городской среды. 
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ТЕМА 2 ГОРОД КАК ЭКОСИСТЕМА 

Городская экосистема – это искусственно созданная че-

ловеком система, равновесие которой может поддерживаться 
только человеком. К концу XX века учёные пришли к выводу, что 

взаимодействие городов с окружающей природной средой имеет 
свои особенности. Городская среда обитания связана с высокой 

концентрацией материальных, энергетических и морских ресур-
сов, а также отходов производства и потребления на ограничен-

ной территории, что негативно сказывается на здоровье и благо-

получии населения и экологической продуктивности. 
Город – это экосистема. Город не может существовать как 

замкнутая экосистема. На такой урбанизированной территории 
природа испытывает сильное антропогенное воздействие. Это 

приводит к частичной, а иногда даже к полной потере способно-

сти воздуха, воды и почв к самовосстановлению, разрушению 
геологического строения земной коры и гидрогеологических ре-

жимов. Если бы городская среда не компенсировала эту способ-
ность, используя прилегающие зоны, то в итоге своего развития 

она бы деградировала. 

2.1 Городская среда обитания человека, общая 
характеристика, критерии качества 

Город представляет собой сложную среду обитания, где че-
ловек взаимодействует не только с природой. В силу необходимо-

сти горожане искусственно формируют эту среду, приспосабливая 

к своим потребностям. Структура городской среды представлена 
на рисунке 2.1. 

Территориальное образование – город – экологически мож-
но охарактеризовать, представив в виде многоступенчатого «де-

рева свойств». Если последовательно, от уровня к уровню, рас-
членять эти свойства на частные факторы и показатели, то в ре-

зультате открывается возможность исследовать их не только ка-

чественно, но и количественно.  
Город является урбанизированным ареалом проживания. 

Степень экологичности этого ареала зависит от того, какие субси-
стемы доминируют: природные или антропогенные. 
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Рис. 2.1 – Городская среда 
 

В городе с экстенсивной малоэтажной застройкой преобла-
дают природные ландшафты: естественный рельеф местности, 

открытые водоёмы и водотоки, парки, лесопарки и другие зелё-

ные насаждения. Природа как бы входит в состав городских тер-
риторий. Обеспечивается пространственное единство застройки, 

зелёных массивов и водных поверхностей. В результате обеспе-
чиваются экологические потребности людей.  

Такие города рассматривают как экополисы  – природно-

антропогенные системы. Бытует мнение, что оптимальная плот-
ность населения на их территориях не должна превышать 100 

чел/га. В этом случае можно сохранить озеленённые простран-
ства, по площади равные территориям, занимаемым асфальтовы-

ми покрытиями, зданиями и различными городскими сооружения-
ми. 

Однако такие поселения неэкономичны, поскольку требует 

протяжённых транспортных и ресурсообеспечивающих коммуни-
каций. Кроме того, экстенсивная застройка активно поглощает 

один из основных природных ресурсов – территорию суши, а на 
густо заселённых континентах свободных земель становится все 

меньше.  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Природная субсистема Антропогенная субсистема 

Литосистема 

Гидросистема 
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В мире прослеживается тенденция уплотнения населения. 

Современные города – столицы государств, центры агломераций, 
промышленные и хозяйственные центры – все в большей степени 

представляют собой скученные урбанизированные образования. 
Рождаются поселения, занимающие большие интенсивно исполь-

зуемые территории. В мировой практике есть примеры повелений, 

в которых один город перетекает в другой и целые области пре-
вращаются в единый мегаполис. 

В крупных городах антропогенные системы оказывают 
весьма ощутимое давление на природную среду. Урбанизация 

преобразовывает её радикально, нарушая природное равновесие. 

Возникают антропоприродные системы, где преобладают антро-
погенные составляющие.  

Экологи и градостроители считают необходимым обеспечи-
вать устойчивость таких систем, сохранять способность к восста-

новлению, хотя бы частичному и принудительному. Для этого 

необходима перманентная оценка состояния среды обитания.  
1. Город – это динамично функционирующая экосистема. 

Она обладает такими развитыми подсистемами, как градообразу-
ющая база, жилищно-коммунальное хозяйство, система социаль-

но-бытового обслуживания, включая образование, медицину и 
услуги, учреждения досуга и отдыха, транспортную инфраструк-

туру. Поэтому города имеют особую притягательную силу. 

По мере социально-демографических изменений городские 
структуры преобразовываются, подсистемы модернизируются. 

Интенсифицируется эксплуатация этих подсистем. Города разви-
ваются.  

Управление развитием основано на анализе градострои-

тельной деятельности на всех стадиях: от разработки проекта до 
многолетнего мониторинга при эксплуатации и реконструкции. В 

поселениях доминирую люди, поэтому они искусственно создают 
и регулируют потоки вещества и энергии. В силу социального по-

ведения человечество во многом влияет на эти процессы, форми-
рует и развивает природные трофические цепи, например, газо-

вого и теплового обмена. Оно создаёт среду своего обитания, по-

скольку материальная сфера и архитектура города представляют 
собой результат деятельности человека и они давлеют над при-

родными процессами. Это деятельность особо ощутима при экс-
плуатации городских структур, их функционального использова-

ния, беспрерывного преобразования и развития, а потребность в  
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это возникает повсеместно под давлением экономической, соци-

альной, демографической и транспортной ситуации.  
2. Город – аккумулирующая экосистема. Баланс вредных 

веществ в его пределах, как правило, положительный и  ведёт к 
накоплению предшествующих отходов и преобразований. Доста-

точно отметить рост культурного слоя. В некоторых городах его 

толщина достигает 10 м. Нарушается природный рельеф местно-
сти, появляются возвышенности, оползни и провалы. Природные 

поверхностные водотоки заливаются и меняют направление. Ча-
сто их превращают в подземные, текущие в коллекторах. Пре-

кращается естественная самоочистка воды и поэтому содержание 

вредных примесей возрастает, меняется состав воды. 
Существует определённая закономерность накопления в го-

роде такие не свойственных живой природе, явления. Атмосфера 
засоряется выбросами, почвы собирают вредные вещества. Воз-

никают и другие отрицательные последствия урбанизации, с ко-

торыми природа не может справиться, поскольку теряется спо-
собность к самовосстановлению. 

3. Город – зависимая экосистема. Если все экосистемы от-
крытые, то города сверхоткрытые. Они полностью зависят от 

окружения, в чём и проявляется «экологический паразитизм» ур-
банизированных образований. Город не может прокормить своё 

население. Он дышит чужим воздухом и пьёт чужую воду. Одно-

временно с этим выбрасывает в биосферу большое количество 
продуктов своей жизнедеятельности. Это видно из таблицы 1, в 

которой приведены примерные объёмы некоторых природных ре-
сурсов, потребляемых городом с населением 1млн. Человек и 

площадью 20 тыс.  га. Показаны и размеры территорий, необхо-

димых для сохранения устойчивости такой городской экосистемы 
и воспроизводства дефицита этих ресурсов. Из таблицы следует, 

что для этого необходимо порядка 8-11 млн. га территорий, т.е. в 
1 тысячу раз больше, чем занимает сам город.  

Помимо потреблений природных ресурсов и энергии города 
производят огромное количество отходов. Так, по некоторым 

данным миллионный город ежегодно выбрасывает около 15 млн. 

т пыли, водяных паров и других токсичных веществ. Поэтому 
миллионы поселений на нашей планете выступают как основные 

очаги антропогенного возмущения в биосфере. 
4. Город – неравновесная экосистема. На его территории 

нарушен естественный экологический баланс. Развитие и функци-

онирование городских структур определяется, как правило, не 
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законами природы, а потребностью людей. Такие структуры яв-

ляются результатом разрушительной и созидательной деятельно-
сти многих поколений. Природа реагирует на преобразования 

неоднозначно.  
 Ограниченное градостроительное воздействие на есте-

ственную среду обеспечивает экологическое равновесие. На 

местности сохраняется репродуктивность, т.е. способность вос-
производить потребляемые элементы среды. Однако если интен-

сивность воздействий превышает экологическую ёмкость терри-
торий, то репродуктивность нарушается, возникает вероятность 

экологического риска деградации природной среды. 

Город потребляет потоки вещества и энергии в значительно 
большей степени, чем производит. Экологическое равновесие 

объясняется искусственным привлечением извне огромного коли-
чества потоков вещества и энергии, поэтому экологическое рав-

новесие экологических систем города крайне неустойчиво. 

На это накладывается несбалансированность биомасс. За 
счёт концентрации людей в городе отношение фитомассы к зоо-

массе иное, чем в естественной природе. Пищевые цепи наруше-
ны, сети разомкнуты в основных звеньях. Процессы потребления 

ресурсов (включая продукты) и выделения отходов сильно отли-
чаются от круговорота веществ в природе. 

Продуктивность городских экосистем ничтожна, фитомасса 

не обеспечивает зоомассу, и надёжность функционирования при-
родно-градостроительных систем может быть достигнута другими 

средствами, нежели она обеспечивается в естественных условиях. 
Необходима пропитка продовольствием извне. Население круп-

ных городов получаются сельскохозяйственные продукты не 

только из пригородов, но из других областей и регионов. 
5. Город – конгломерат искусственных экологических мик-

росистем: зданий и сооружений жилой, промышленной и комму-
никативно-складской застройки. Эти архитектурные и инженер-

ные объекты являются замкнутыми средами постоянного или 
временного обитания горожан. 

Гигиеничность внутренних пространств зданий во многом 

зависит от чистоты воздуха в помещениях и воздухообмена, т.е. 
выведения наружу вредных веществ. Существенно влияет и теп-

ловлажностной режим: относительная влажность воздуха, его 
температура в помещении и на поверхности ограждений. 

Особое значение имеет теплообмен с наружной средой. С 

точки зрения гигиены он необходим в определенных пределах. 
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Однако потери тепла ведут к неоправданному расходу энергети-

ческих природных ресурсов, поэтому эффективное содержание 
зданий должно основываться на энергосберегающих технологиях 

и конструктивных решениях ограждающих конструкций. 
В современных зданиях часто применяются конструкции, 

отделку, мебель и другое оборудование из токсичных материалов. 

Они отрицательно влияют на людей. Здания и сооружения,  явля-
ясь замкнутыми, не представляют собой автономные экологиче-

ские системы. Они связаны с окружающей средой. Газы, пыль и 
живы микроорганизмы переносятся в помещения из загрязненно-

го наружного воздуха. В застройке не всегда обеспечиваются 

надлежащие аэрационные и инсоляционные явления, например 
рельсовый транспорт. 

Электромагнитное излучение и радиация отрицательно ска-
зывается на внутренней среде обитания. Здоровье людей ставит-

ся под угрозу. Они начинают страдать разными болезнями, часто 

необратимыми. 
 Мезоклимат города 
В крупных городах формируется особый климат, который в 

летние знойные дни близок к климату полупустыни или даже ска-

листой пустыни. Не зря мегаполисы называют каменными пусты-
нями с зелёными оазисами скверов, садов и парков. Так, летом в 

Москве температура на поверхности асфальта после полудня до-

стигает 45-55°C , а температура красно-кирпичной стены равна 
41°C , белой стены – 38°C , а газона – 25°C. Все эти различия вы-

званы неодинаковой поглощающей способностью поверхностей, 
испарением влаги растениями (транспирацией), в результате чего 

снижается температура воздуха.  

В безветренные дни над крупными городами на высоте 100-
150 м может образовываться слой температурной инверсии, кото-

рый задерживает загрязнённые массы воздуха над территорией 
города. Это наряду со значительными тепловыми выбросами и 

интенсивным нагревом  каменных, кирпичных и железо-бетонных 
сооружений, приводит к нагреву центральных районов города. 

Например, в Париже из-за теплового загрязнения среднегодовая 

температура в центре города на 1,7°C  выше, чем на окраинах. По 
той же причине среднегодовая температура воздуха в центре 

Москвы и Санкт-Петербурге в среднем на 3-4°C  выше, чем в 
окрестностях, при этом в Санкт-Петербурге в зимние безветрен-

ные дни перепад температур между центром и окраиной может 

достигать 10°C.  Заморозки в центре Москвы прекращаются вес-
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ной на 8-10 дней раньше, а начинаются осенью на месяц позже. 

Цветы в центре Москвы распускаются на 7-10 дней раньше, чем 
на окраинах.  

В результате теплового загрязнения над крупными города-
ми формируются зоны (острова) тепла, над которыми устанавли-

ваются своего рода местная циркуляция воздушных масс, называ-

ется городскими бризами. В жаркие летние безветренные дни 
воздух в центре крупных городов нагревается и поднимается, что 

ведёт к его подтоку с окраин, как из лесопарковых зон, так и из 
промышленных зон, независимо от их расположения по отноше-

нию к розе ветров. В Москве скорость таких местных ветров до-

стигает 3 – 5м/сек. Городские бризы дуют с окраин, то они прино-
сят в центр относительно чистый воздух. Но проявляются такие 

ветры не всегда. При мощном антициклоне  в высоком давлении 
воздуха городские бризы могут и не возникать.  

Повышенная конвективность и техногенная запылённость 

воздуха над городом приводит к увеличению частоты гроз и, во-
обще, к росту интенсивности и общего количества осадков. Так, в 

Москве количество осадков на 25% больше, вне города.  
Пыль, выброшенная авиатранспортом, промышленными 

предприятиями, теплоэнергетическим комплексом резко повыша-
ет содержание в атмосфере ядер конденсации (частиц пыли, со-

единений серы и азота) абсорбирующихся капельки воды, обра-

зующая аэрозоли. Поэтому в больших городах больше облачных, 
пасмурных дней. Например, в Москве пасмурных дней значитель-

но больше, чем в сельской местности Подмосковья, а снега в го-
роде выпадает примерно на 25% больше, чем в области.  

Из-за задымленности, запылённости и загазованности воз-

духа в город поступает на 15% меньше солнечной радиации, на 
65% чаще наблюдается смог, а относительная влажность воздуха 

на 6%, скорость ветра на 25% меньше, чем в сельской местности. 
Следовательно, из малой прозрачности атмосферы крупные горо-

да умеренной зоны по количеству получаемой инсоляции (сол-
нечного света) как бы смещены на несколько градусов к северу, а 

по тепловому режиму атмосферы (особенно летом) — на столько 

же градусов как бы смещаются к югу. 
Во всём мире в больших городах солнечная радиация за по-

следнее столетие уменьшилась на 10-30%. Особенно значительно 
снизилось поступление ультрафиолетовой радиации, что приво-

дит к увеличению содержания в воздухе болезнетворных бакте-

рий. Это отрицательно сказывается на здоровье городских жите-
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лей, т.к. при пониженной инсоляции замедляется выведение из 

организма ряда токсичных веществ, в частности, тяжелых метал-
лов и их соединений, а также — синтез в организме важных фер-

ментов.  
Нестандартен в городах тепловой режим почвы. В жаркое 

летнее время асфальтовые покрытия, нагреваясь, отдают тепло 

не только приземному слою воздуха, но и вглубь почвы. При тем-
пературе воздуха 26-27°C температура почвы на глубине 20 см 

достигает 34-37°C, а на глубине 40 см — 29-32°C. Это настоящие 
горячие горизонты — как раз те, в которых обычно находятся 

окончания корневой системы растений. Поэтому самые верхние 

слои городских почв практически не содержат живых корней. То, 
для уличных растений создаётся необычная тепловая ситуация; 

температура подземных органов растений зачастую выше, чем 
надземных. В нормальных естественных условиях жизненные 

процессы у большинства растений умеренных широт протекают 

при обратной температурной стратификации. 
Зимой из-за уборки спавших листьев осенью и снега зимой 

городские почвы сильно выхолаживаются и глубже промерзают. 
На улицах городов, где регулярно убирают снег, а слой асфальта 

имеет большую теплопроводность (т.е. способность к потере теп-
ла), почвы охлаждаются до 10-15°C, это может привести к повре-

ждению подземных коммуникаций, а также к опасному перемерз-

анию корней. Установлено, что годовой перепад температур в 
корнеобитаемом слое городских почв достигает 40-50°C, в то же 

самое время в естественных условиях (для средних широт) он не 
превышает 20-25°C.  

Но не только микроклимат ухудшает жизнь растений в 

крупном городе. Важнейший экологический фактор в жизни рас-
тений — влага. Однако в городской среде растения часто испыты-

вают недостаток в почвенной влаге из-за стекания её в канализа-
цию. Вместе с тем, при дожде или обильном поливе возможно 

застаивание воды, при котором прекращается доступ воздуха к 
корням. Из-за стекания воды «мимо почвы» уменьшается количе-

ство влаги, испаряющейся с поверхности земли, что влечёт пони-

жение влажности воздуха вплоть до так называемой «атмосфер-
ной засухи». 

Роль крупных городов в осуществлении принципов устойчи-
вого развития Принципы «Хартии устойчивого развития европей-

ских городов» (1994 г.).  Основные задачи по обеспечению усло-
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вий перехода к экологически безопасному социально-

экономическому развитию: 
1. Снижение негативного техногенного воздействия на 

окружающую среду; 
2. Обеспечение сбалансированного развития экологиче-

ских, экономических, социальных и управленческих процессов; 

3. Необходимость учета взаимосвязи города с пригород-
ными территориями. 

Качество городской среды оценивается системой совокуп-
ных санитарно-гигиенических и экологических требований. Эти 

требования выражаются системой показателей, позволяющих 

охарактеризовать ухудшение состояния окружающей среды и 
здоровья жителей. Нормирование качества окружающей среды – 

это установление показателей и пределов, в которых допускается 
изменение этих показателей  (для воздушной и водной сред, поч-

вы и т.д.). 

2.2 Правовое законодательство и нормативная база 
регулирования городской среды 

Законодательно экологическое регулирование градострои-
тельной деятельности функционирования городского хозяйства 

весьма сложно, поскольку проблема охватывает практически все 

сферы материально-хозяйственного производства. Базой такого 
регулирования служат законы и подзаконные акты. 

Экологическое право – совокупность эколого-правовых 
норм, регулирующих отношения в сфере взаимодействия обще-

ства и природы с целью охраны окружающей природной среды, 
предупреждения вредных экологических последствий, оздоровле-

ния и улучшения качества окружающей человека среды. Соблю-

дения правил (норм), в том числе экологических, обеспечивается 
государством в принудительном порядке.  

Источниками экологического права, образующими экологи-
ческое законодательство Российской Федерации, являются сле-

дующие правовые документы:  

1) Конституция РФ;  
2) законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в 

области природопользования и охраны окружающей среды;  
3) указы и распоряжения Президента РФ и постановления 

Правительства РФ;  

4) нормативные акты министерств и ведомств;  
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5) нормативные решения органов местного самоуправле-

ния. 
Конституция Российской Федерации (1993г.) провозглашает 

права граждан на землю и другие природные ресурсы, на благо-
приятную окружающую среду (экологическую безопасность), на 

возмещение ущерба, причинённого его здоровью, на участие в 

экологических организациях и общественных движениях, на по-
лучение информации о состоянии окружающей природной среды 

и мерах по её охране. Одновременно Конституция РФ устанавли-
вает обязанности граждан соблюдать требования природоохран-

ного законодательства, принимать участие в охране окружающей 

природной среды, повышать уровень знаний о природе и эколо-
гическую культуру. Конституции РФ также определяет организа-

ционные и контрольные функции высших и местных органов вла-
сти по рациональному использованию и охране природных ресур-

сов. 

Законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в об-
ласти природопользования и охраны окружающей природной 

среды и их содержание в таблице 2.1. 
Табл. 2.1 – Нормативная база экологического права 

 
№ 

п/п 
Наименование 

нормативного документа 
Назначение и описание 

Федеральные законы 

1 
Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» 
(2002 г.) 

лежит в основе природоохранного 
законодательства РФ. Задачами 
природоохранного законодательства Российской 
Федерации являются регулирование отношений в 
сфере взаимодействия общества и природы с 
целью сохранения природных богатств и 
естественной среды обитания человека, 
предотвращение экологически вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
оздоровления и улучшения качества 
окружающей природной среды, укрепления 
законности правопорядка в интересах 
настоящего и будущих поколений людей. 
Настоящий Закон охватывает все аспекты 
природопользования и охраны окружающей 
среды, и нормы других законов в области охраны 
окружающей среды не должны противоречить 
Конституции РФ и Федеральному закону РФ «Об 
охране окружающей среды» 
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Продолжение табл. 2.1 

 

2 

Федеральный закон «Об 
экологической экспертизе» 

(1995г.) 
 

регулирует отношения в области экологической 
экспертизы. Направлен на реализацию 
конституционного права граждан Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду 
посредством предупреждения негативных 
воздействий хозяйственной и иной деятельности 
и на окружающую природную среду и 
предусматривает в этой части реализацию 
конституционного права субъектов Российской 
Федерации на совместное с Российской 

Федерацией ведение вопросов охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. 

3 
Федеральные закон «Об особо 

охраняемых природных 
территориях» (1995г.) 

регулирует отношения в области организаций 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в целях сохранения 
уникальных природных комплектов и объектов, 
достопримечательных природных образований, 
объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда, изучения естественных 
процессов в биосфере и контроля за изменением 

её состояния, экологического воспитания 
населения. 

4 
Закон РФ «Об охране 

атмосферного воздуха» 
(1999г.) 

устанавливает правовые основы охраны 
атмосферного воздуха. Атмосферный воздух 
является жизненно важным компонентом 
окружающей среды, неотъемлемой частью среды 
обитания человека, растений и животных. 
Важнейшими общими мероприятиями охраны 
воздушного бассейна названы установление 
нормативов предельно допустимых концентрация 
(ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ), 
а также платы за выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ. 
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Продолжение табл. 2.1 

 

5 

Закон РФ «О радиационной 
безопасности населения» 

(1995г.) 
 

определяет правовые основы обеспечения 
радиационной безопасности населения в целях 
охраны его здоровья. Он провозглашает принцип 
приоритета здоровья человека и окружающей 
среды при практическом использовании и 
эксплуатации объектов ионизирующих 
излучений. В случаи радиационной аварии Закон 
гарантирует возмещение ущерба здоровью и 
имуществу граждан. Законом устанавливается 
также компенсация за повышенный риск, 

связанный с проживанием вблизи ядерных и 
радиационных установок, в виде улучшения 
социально-бытовых условий населения и др. 

6 
Закон РФ «Об отходах 

производства и 
потребления» (1998г.) 

определяет правовые основы обращения с 
отходами производства и потреблении я в целях 
предотвращения их вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников 
сырья. 

7 
Основы законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья (1993г.) 

регулирует отношения граждан, органов 

государственной власти и управления, 
хозяйствующих субъектов,  субъектов 
государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения в области охраны 
здоровья граждан. 

8 
Закон РФ «О недрах» 

(1992г.) 

регулирует правовые отношения при изучении, 
использовании и охране недр. Закон направлен, 
в первую очередь, на рациональное 
использование недр и их загрязнение. 

9 
Закон РФ «О животном 

мире» (1995г.) 

регулирует отношения в области охраны и 
использования животного мира, а также в сфере 
сохранения и восстановления среды его обитания 
в целях обеспечения биологического 
разнообразия, устойчивого использования всех 
его компонентов, создания условий для 
устойчивого существования животного мира, 
сохранения генетического фонда диких животных 
и иной зашиты животного мира как 
неотъемлемого элемента природной среды. 
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Окончание табл. 2.1 

 
Кодексы 

1 
Земельный кодекс РФ 

(2001г.) 

регламентирует охрану земель и защиту 
окружающей природной среды от возможного 
вредного воздействия при использовании земли. 
Основными правовыми функциями охраны 
земель являются сохранение и повышение 
плодородия почв, сохранение фонда 
сельскохозяйственных земель. Экологическими 
нарушениями считаются порча, загрязнения, 
засорение и истощение земель. Кодекс 

регламентирует куплю-продажу  земель и 
совершение других земельных сделок.  

2 
Водный кодекс РФ (1995г.) 

 

регулирует правовые отношения в области 
использования и охраны водных объектов. Закон 
направлен на охрану вод от загрязнения, 
засорения и истощения. 

3 Лесной кодекс РФ (1997г.) 

устанавливает правовые основы рационального 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, повышения их 
экологического и ресурсного потенциала. 

 
Среди других Федеральных законов (ФЗ), имеющих эколо-

гическую направленность, следует выделить: «О плате за пользо-
вание водными объектами» (1998г.) с изменениями 2000, 

2001г.г.), «О санитарно-эпидемиологических программах реаби-

литации населения» (1998г.), «О специальных экологических про-
граммах реабилитации радиационно-загрязнённых участков тер-

риторий» (2001г.), а также «Градостроительный кодекс РФ» 
(2005г.) и др. законы.  

Важное место среди законов, принятых в последние годы, 

занимает ФЗ «Oб основах технического регулирования в Россий-
ской Федерации» (2003г), одной из целей которого является 

обеспечение безопасности продукции, процессов производства, 
эксплуатации и утилизации, т.е. отсутствие недопустимого риска, 

связанного с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а 
также окружающей среде. Для этого документально удостоверя-

ется, что выпускаемая в обращение продукция соответствует тре-

бованиям технических  регламентов. 
Технические регламенты принимаются в целях защиты 

жизни, здоровья физических лиц, в том числе их отдельных кате-
горий, а также охраны окружающей среды. В соответствии с этим 
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Федеральным законом в РФ принимаются общие технические ре-

гламенты и специальные технические регламенты. 
Общий технический регламент  может быть принят только 

федеральным законом по вопросам: безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений, гидрометеорологической безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопас-

ности, экологической безопасности и др. С учётом степени риска 
причинения вреда технические регламенты устанавливают мини-

мально необходимые требования, обеспечивающие экологиче-
скую безопасность продукции (зданий и сооружений), эксплуата-

ции и утилизации, строительного производства для защиты от-

дельных категорий населения. Для разработки технических ре-
гламентов в качестве основы могут использоваться международ-

ные и национальные стандарты.  
 ФЗ «Об основах технического регулирования в РФ» преду-

сматривает стандартизацию объектов технических регламентов в 

целях повышения уровня жизни и здоровья людей, биоты в целом 
и окружающей среды. Это содействует выполнению требований 

технического регламента. 
Принципами стандартизации, осуществляемой в России яв-

ляются добровольность применения стандартов, использование 
международных стандартов как основы для подготовки проектов 

стандартов, недопустимость создания препятствий для производ-

ства и оборота продукции, работ и услуг в большей степени, чем 
это минимально необходимо для обеспечения экологической без-

опасности строительства, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений, а также жизнеобеспечения населения. Националь-

ный орган по стандартизации утверждает и публикует в своём 

официальном печатном издании перечень национальных стандар-
тов, обеспечивающих выполнение требований технического ре-

гламента. 
В последние годы субъекты РФ стали оформлять свои права 

и обязанности в области охраны ОС в виде законодательных ак-
тов. Например, законы «Об общественной экологической экспер-

тизе» (Башкортостан, Ненецкий АО, Приморский край); законы 

«Об экологическом страховании» (Ульяновская и Нижегородская 
области); закон «Об экологическом аудите» (Томская область). 

Кроме того, в Республике Башкортостан всего принято около 30 
законов («Об экологическом мониторинге», «Об экологической 

безопасности», «Экологический кодекс Республики Башкорто-
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стан» и др.), которые еще не разработаны на государственном 

уровне. 
Указы и распоряжения Президента РФ и постановления 

Правительства РФ затрагивают широкий круг экологических во-
просов. Например, Указ о федеральных природных ресурсах 

(1993г.) или Указ о концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию (1996г.), постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления государ-

ственного контроля за использованием и охраной земель» 
(1992г.), «Об утверждении Положения об осуществлении государ-

ственного контроля за использованием и охраной водных объек-

тов» (1996г.), «Об утверждении Положения о ведении государ-
ственного мониторинга водных объектов» (1997г.) и др. 

 Особо следует выделить «Экологическую доктрину РФ», 
одобренную распоряжением Правительства РФ (2002 г.), которая 

определяет цели, направления,  задачи и принципы проведения в 

стране государственной экологической политики на долгосрочный 
период. 

 Нормативные акты природоохранительных министерств и 
ведомств издаются по вопросам рационального использования и 

охраны окружающей среды в виде постановлений, инструкций, 
приказов и т.д. Они являются обязательными для других мини-

стерств и ведомств, физических и юридических лиц. 

 Нормативные решения органов местного самоуправления 
(мэрий, сельских и посёлковых органов) дополняют и конкретизи-

руют действующие нормативно-правовые акты в области охраны 
окружающей среды. 

К объектам экологического права относятся: 

- окружающая среда,  
- природные объекты,  

- природные ресурсы,  
- природные комплексы,  

- экологические права человека.  
Все эти объекты охраняются законом РФ «Об охране окру-

жающей среды». Все охраняемые данным законом объекты под-

разделяются на 3 категории, представленные  в табл. 2. 
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Табл. 2.2 – Категории объектов экологического права 

 
Категория 
объектов 

Наименование 
объектов 

Описание 

Интегрированные 
объекты 

окружающая 
природная среда 

природа и окружающая человека 
среды 

Дифференцированные 
объекты 

отдельные 
природные 
объекты 

земля, недра, воды, леса, нелесная 
растительность, атмосферный 
воздух, животный мир, 
генетический фонд, природные 
ландшафты, природные ресурсы и 

природные комплексы 
(заповедники, национальные 
парки, лесопарки и др.) 

Особо охраняемые 
объекты 

экологические 
права и интересы 
граждан 

право человека на чистую, 
здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую среду; 
право гражданина на охрану 
здоровья от неблагоприятного 
влияния окружающей среды, 
являющегося следствием 
антропогенного воздействия. 

 
В России система регулирования строительной и градостро-

ительной деятельность простроена следующим образом. Суще-
ствуют и принимаются новые законы Российской Федерации. На 

их базе субъекты федерации разрабатывают свои законы. В до-

полнение к ним создана и расширяется система подзаконных ак-
тов и нормативно-технических документов нескольких уровней. 

На верхнем уровне – это ГОСТы и СНиПы, утверждаемые прави-
тельством России. На следующем – региональные строительные 

нормы (РСН), в том числе временные (ВСН), принимаемые орга-

нами территориального управления. На третьем и четвёртом 
уровнях действуют строительно-технологические нормы (СТН) и 

технические условия (ТУ), несущие отраслевые признаки и 
утверждаемые министерствами Федерации и регионов. Эту систе-

му дополняют методические пособия, инструкции, рекомендации 
и им подобные документы. Их задача заключается в разъяснении 

методов и способов проектирования, строительства и содержания 

объектов. 
 В 1998 г. Государственной Думой и Советом Федерации 

был принят «Градостроительный кодекс РФ» (новая редакция 
2005г.). Наряду с другими законами и этот кодекс вошёл в пакет 
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законодательно-правовых документов и стал основополагающим 

в составе документов, регламентирующих градостроительное 
планирование. 

Субъекты Федерации выпускают свои подзаконные акты, 
конкретизирующие общероссийские в соответствии с местными 

условиями. Так, в Москве действует МГСН – 1.01 – 94 – москов-

ские городские строительные нормы, утверждённые в 1994 г. 
Правительством города. До этого действовали ВСН 2-85 «Времен-

ные нормы и правила проектирования, планировки и застройки 
Москвы». 

2.3 Экологические факторы планировки городов 

Многообразие компонентов, формирующих окружающую 
среду города, может быть разделено на две группы:  

- природные (климат, рельеф, вода, почва, раститель-
ность и др.)  

- антропогенные (шум, вибрация, электромагнитное из-

лучение и др.).  
В основе экологического подхода к планировке и застройке 

городов лежит изучение взаимосвязей и взаимодействия между 
ними и выявление порождаемых этим взаимодействием их новых 

качеств и характеристик, влияющих на окружающую среду. При 

этом оценка состояния последней производится по соответству-
ющим критериям «экологичности» – нормам, стандартам, показа-

телям статистической отчётности, среди которых наиболее полно 
в настоящее время определены санитарно – гигиенические нор-

мативы. В их основе показатель экологической ёмкости террито-
рии -«максимально возможная в конкретных условиях данного 

района биологическая продуктивность всех его биогеоценозов, 

агро – и урбоценозов», с чем связаны ограничения по экологиче-
ским нагрузкам на природные комплексы и их устойчивости к ан-

тропогенным воздействиям. 
Оценка состояния окружающей среды, включающая анализ 

существующего положения и прогноз будущего, нацелена на вы-

явление характера изменений в ней и установление территори-
альных масштабов их проявления. Исследуются все компоненты 

среды, которые в итоге синтезируются в суммарную, комплексную 
оценку её состояния. 
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Табл. 2.3 – Критерии оценки городской среды 

 
№ 

п/п 
Критерий оценки 
городской среды 

Описание процесса оценки 

1 
Инсоляция территорий 
и помещений 

решающая роль отводится оценке прямой 
солнечной радиации, поскольку она имеет 
существенно большую интенсивность, чем 
рассеянная и отражённая. 

2 Тепловой режим 
определяется суммарной солнечной радиацией и 
температурой воздуха и показывается на картах 
инсоляции территории 

3 Аэрационный режим 

производится исходя из закономерностей его 
формирования и принимая во внимание 
специфику застроенных и открытых пространств 
города, ориентацию улиц, рельеф, водоёмы, 
определяющие направления и скорости ветровых 
потоков 

4 Водные объекты 

Анализ опирается на характеристики таких 
крупных источников загрязнений, как жилищно – 
коммунальное хозяйство, промышленные 
предприятия, сельское хозяйство, современное 
использование водных объектов, источников 
питания водотоков и водоёмов (подземные воды, 
поверхностный сток, атмосферные осадки). 
Главное внимание в защите водных объектов от 
загрязнений отводится мероприятиям 
технического характера. Вместе с тем, решение 
проблемы загрязнённости поверхностных и 
ливневых стоков обеспечивается 
совершенствованием приёмов эксплуатации 
городских территорий, состояния ливневой 
канализации, стоков дренажных систем. 

5 Воздушный бассейн 

анализируется с позиций опасности его 
загрязнения, связанной с природно – 
климатическими факторами конкретной 

территории города, их способностью поглощать 
или рассеивать вредные примеси. В процессе 
анализа определяются источники вредных 
выбросов (промышленность, энергетика, 
автотранспорт), районы сверхнормативной 
концентрации загрязнений, что позволяет 
оценить и выделить на территории города 
участки с допустимым, слабым, умеренным и 
сильным уровнями загрязнений  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Территориально-пространственное развитие города. 
Комфортная среда жизнедеятельности 

 

58 

 

Окончание табл. 2.3 

 

6 Почвенный покров 

анализ эрозия почв и их загрязнение, а также 
инвентаризация нарушенных в результате 
хозяйственной деятельности территорий. На 
основании водной и ветровой эрозии 
производится оценка территорий с выявлением 
участков различной эрозионной опасности и 
разрабатываются предложения по охране почв. 
Степень химического загрязнения почв (связана 
с использованием пестицидов, минеральных 
удобрений, выбросами вредных веществ 

промышленностью) определяется величиной 
отклонения уровня концентрации загрязнений от 
предельно допустимых показателей. На основе 
этих оценок разрабатывается схема 
районирования территории города с выделением 
наиболее опасных зон загрязнений. 

7 
Шум, вибрация 
Электромагнитное 
загрязнение 

Источники шума и вибрации – автомобильный, 
авиационный, рельсовый транспорт и 
метрополитен, прочее. 
Источники электромагнитного загрязнения 
(антенны мощных радиостанций, телевизионные 

комплексы, промышленные генераторы 
электромагнитных полей, высотные линии 
электропередач) 
Производится анализ выявления источников 
загрязнений и зон их распространения, 
разработке мероприятий, смягчающих и 
нейтрализующих их вредное воздействие, 
которые могут носить технологический, 
санитарно – гигиенический и проектно – 
планировочный характер и иметь разную 
степень детализации в зависимости от стадий 
проектных работ. 

 

Переход от локальных, пофакторных оценок состояния 
окружающей среды к системной, интегрирующей взаимосвязи и 

взаимодействие между ними осуществляется на стадии комплекс-

ной экологической оценки ситуации. Её цель состоит в установле-
нии оптимального соответствия между многообразными потреб-

ностями общественного и хозяйственного использования терри-
тории и требованиями охраны природы и улучшения окружающей 

человека среды.  
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В итоге комплексной оценки разрабатывается карта градо-

экологического зонирования территории города, и выявляются 
проблемные (ухудшенные по сравнению с нормативным состоя-

нием среды) экологические ареалы в тех или иных его зонах. 
Градоэкологическое зонирование имеет следующие цели: 

 обоснование перспектив территориального развития; 

 установление режима использования функциональных 

зон города с учетом экологических требований; 

 разработка мероприятий для каждой зоны. 

В целях сопоставимости большого многообразия факторов и 
характеристик анализ их суммарного воздействия ведётся с по-

мощью балльных оценок. В процессе комплексной оценки исполь-
зуется графоаналитический метод последовательного наложения 

схем анализа каждого фактора. 

На данный момент существуют расчеты экологической, хо-
зяйственной и психологической потребности людей в территории. 

В среднем природные ландшафты, измененные человеком терри-
тории (преимущественно сельскохозяйственные) и урбанизиро-

ванные зоны (включая производственные, транспортные и другие 

инженерно-технические объекты) должны соотноситься, как 
5:4:1. В соответствии с рекомендациями ООН леса на Земле 

должны занимать 50%, сельскохозяйственные земли 45% и за-
стройка – 5% территории. Соотношение указанных территорий 

будет разным в различных природно-экономических зонах, одна-
ко баланс этих территорий в масштабе планеты должен быть 

близким к указанному выше, чтобы среда обитания человека бы-

ла в состоянии противостоять техногенным воздействиям. Нару-
шение этого соотношения приводит к деградации природных эко-

систем и ухудшению условия существования человека. 
 
Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой городская экосистема? 
2. Понятие «городская среда». Основные подходы к опре-

делению понятия «город». 
3. Подсистемы городской среды. 
4. Общие принципы экологического права и обеспечение 

экологического регулирования градостроительной деятельности. 
5. Источники экологического права и нормативная база. 
6. Категории объектов экологического права. 
7. Экологические факторы планировки городской за-

стройки. 
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8. Критерии оценки городской среды. 
9. Карта градоэкологического зонирования территории 

города и ее назначение. 
10. Основные задачи по обеспечению условий перехода к 

экологически безопасному социально-экономическому развитию. 
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ТЕМА 3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

Необходимо отметить, что многие экологические проблемы 
городов обусловлены не только процессами урбанизации, сколько 

недостатками в управлении, планировании и отсутствии  согласо-

ванной политики городского развития. Совершенствование про-
цесса управления городской средой поможет избежать многих 

экологических проблем при условии разработки органами законо-
дательной и исполнительной власти взвешенной политики в об-

ласти экологической безопасности. При этом надо четко опреде-
лить, что такое качество городской окружающей среды, которое 

понимается как «совокупность фиксированных свойств террито-

рии, определяющих степень пригодности как среды обитания че-
ловека и возможности повышения этой степени». 

Основная задача управления качеством городской 
среды – обеспечение устойчивого функционирования и развития 

всех компонентов городской экосистемы. Решение этой задачи 

имеет чрезвычайную важность, как в глобальном масштабе, так и 
на уровне отдельных городов, так как большая часть населения в 

настоящее время проживает в городах и тенденция роста город-
ского населения будет сохраняться.  

Применение системного подхода позволит помочь специа-
листам и лицам, применяющим управляющие и технические ре-

шения, а также политикам понять и оценить взаимосвязь между 

отдельными элементами городской среды. 
Качество городской среды оценивается системой совокуп-

ных санитарно-гигиенических и экологических требований. Эти 
требования выражаются системой показателей, позволяющих 

охарактеризовать ухудшение состояния окружающей среды и 

здоровья жителей. Нормирование качества окружающей среды – 
это установление показателей и пределов, в которых допускается 

изменение этих показателей  (для воздушной и водной сред, поч-
вы и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного весьма важным представляет-

ся наличие у инженеров-строителей, работающих в сфере город-
ского строительства и хозяйства, оптимального объема экологи-

ческих знаний по управлению качеством окружающей среды для 
формирования экологического мышления и принятия грамотных 
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решений при осуществлении своей профессиональной деятельно-

сти. 
Основные методы управления качеством окружающей сре-

ды: 

 информационные (экологический мониторинг);  

 предупредительные (административно-правовые); 

 принудительные (экономические).  
Среди методов управления качеством окружающей среды 

важное место занимают информационные методы, к которым, 

прежде всего, относится мониторинг окружающей среды. Особен-
ностью экологической информационной системы городской тер-

ритории должна быть ее информационная открытость различным 
пользователям, включая и общественность. Информационную ос-

нову этой системы составляют базы данных, сформированные на 

основе экологического мониторинга. 
Экологический мониторинг – это система наблюдения, 

оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. При 
этом следует различать понятия «экологический мониторинг» и 

«экологический контроль». Система экологического мониторинга 

не включает деятельность по управлению качеством среды, но в 
то же самое время является источником необходимой информа-

ции для принятия экологически значимых решений. Понятие 
«экологический контроль» следует употреблять, когда речь идет 

о деятельности, предполагающей принятие регулирующих мер. 
Таким образом, экологический контроль –  это деятельность госу-

дарственных органов, предприятий, организаций и граждан по 

соблюдению экологических норм и правил. Более подробно эко-
логический контроль будет рассмотрен в разделе административ-

но-правовые механизмы управления. В природоохранном законо-
дательстве РФ государственная служба экологического монито-

ринга определяется как часть общей системы экологического кон-

троля. 
Комплексный мониторинг окружающей среды включает в 

себя исследование состояния природных ресурсов воды, воздуха, 
почвы и биосферы в целом физическими, химическими и биоло-

гическими методами с целью обоснования и обеспечения меро-
приятий по сохранению стабильности природных ресурсов за счет 

способности их к восстановлению. 

Для решения возникающих проблем необходимо создание 
системы управления состоянием ОС в реальном времени, включая 
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воздушный, водный бассейны и почву. Такая система преследует 

две цели: 

 поддержание состояния ОС на некотором заранее за-
данном уровне; 

 создание экологической обстановки, способствующей 

улучшению здоровья населения. 
Первая цель может рассматриваться как тактическая, а 

вторая – как стратегическая. Эти цели осуществляются специаль-

но уполномоченными государственными органами РФ в области 
охраны окружающей среды при участии министерств и ведомств 

через систему наблюдений – Единую государственную систему 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Основными задачами экологического мониторинга являют-

ся: 

 организация систематических наблюдений за измене-
нием компонентов биосферы; 

 оценка наблюдаемых изменений и степени антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду; 

 прогноз тенденций в изменении биосферы.  
Экологический мониторинг является одним из инструментов 

оптимизации отношений человека с природой, экологизации его 
хозяйственной деятельности. Экологический мониторинг возник 

на стыке экологии, биологии, географии, геофизики, геологии и 

других наук. Поэтому выделяют различные виды мониторинга в 
зависимости от рассматриваемых объектов: биоэкологический 

(санитарно-гигиенический), биологический (мониторинг биоты), 
геоэкологический (природно-хозяйственный), биосферный (гло-

бальный), геофизический, климатический, здоровья населения и 

др. Однако важнейшей составной частью мониторинга окружаю-
щей среды является мониторинг антропогенных загрязнений, ко-

торому уделяется основное внимание в данном пособии. 
Существуют различные виды классификации мониторинга. 

Наиболее перспективной для прикладной экологии и, в частности 

строительной экологии, является классификация, базирующаяся 
на территориальном принципе. 

В соответствии с этим рассматриваются следующие уровни 
мониторинга окружающей среды: 

 глобальный, проводимый на всем земном шаре или в 

пределах одного-двух материков под эгидой ООН в рамках меж-
дународного сотрудничества; 
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 национальный, проводимый на территории одного гос-
ударства специально уполномоченными органами (службами); 

 региональный, проводимый на большом участке терри-

тории одного государства или сопредельных государств (напри-
мер, реки или внутренние моря); 

 локальный, проводимый на сравнительно небольшой 

территории города, водного объекта, района крупного предприя-
тия и т.п. 

Особое место в этой классификации занимает фоновый мо-

ниторинг, цель которого состоит в получении некоторого эталона 
состояния окружающей среды и ее изменения в условиях возмож-

но минимального антропогенного воздействия. Данные фонового 
мониторинга необходимы для анализа результатов всех видов 

мониторинга. Сам фоновый мониторинг обычно проводится в 

рамках глобального или национального, но может быть также ор-
ганизован в рамках локального мониторинга перед разработкой 

проекта или строительством крупного промышленного, энергети-
ческого или иного объекта. 

Фоновый экологический мониторинг должен выявить гло-

бальные тенденции антропогенных изменений биосферы на фо-
новом уровне загрязнения. Фоновое загрязнение природной сре-

ды изменяется в основном за счет распространения антропоген-
ных загрязняющих веществ в атмосфере на большие расстояния. 

Поэтому перечень приоритетных загрязнителей и мест контроля 
определяется масштабами воздействия. 

Станции фоновых наблюдений делятся на: базовые и реги-

ональные. Базовые станции размещаются в районах, не подвер-
женных непосредственному антропогенному воздействию, и дают 

информацию об исходном состоянии биосферы. Для всей Земли 
таких станций, как предполагают ученые, достаточно до 40 на 

суше и около 10 – в Мировом океане. 

Региональные станции располагаются вблизи урбанизиро-
ванных территорий и дают информацию о состоянии биосферы в 

подверженных антропогенному влиянию районах. Количество, 
положение и программа наблюдений таких станций позволяют 

как можно скорее и полнее выявить все неблагоприятные тен-
денции регионального характера. 

Поскольку фоновый мониторинг является подсистемой гло-

бального и национального, сеть станций, обеспечивающих реше-
ние задач этих систем экомониторинга, участвует и в решении 

задач фонового мониторинга. Для проведения систематических 
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комплексных наблюдений и измерений фонового уровня загряз-

нений антропогенного происхождения созданы станции ком-
плексного фонового мониторинга, которые располагаются в био-

сферных заповедниках. На этих станциях решаются следующие 
задачи: 

1. Определение фоновой концентрации (уровней) загряз-

няющих веществ; 
2. Оценка тенденции изменения уровней загрязняющих 

веществ; 
3. Определение пространственного распределения за-

грязняющих веществ в природных средах. 

 

 
 

Рис. 3.1 – Уровни системы глобального мониторинга 
 

Организация национального мониторинга, его уровни: 

 станции наблюдения, осуществляющие наблюдения и 
определенную обработку, и обобщение данных; 

 территориальные и региональные центры, осуществ-

ляющие обобщение, анализ материалов, составление местных 
прогнозов и оценку состояния окружающей среды по своей тер-

ритории; 

 Росгидромет и другие головные центры (НИИ), осу-

ществляющие разработку прогнозов и оценку состояния окружа-
ющей среды в национальном и глобальном масштабах. 

Степень срочности информации национального мониторин-
га: 
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 экстренная информация, содержащая сведения о рез-
ких изменениях уровня загрязнения, требующая безотлагательно-

го принятия мер, немедленно сообщается местным и центральным 
органам; 

 оперативная информация, охватывающая месячный 

период наблюдений, перерабатывается на местах и в централь-
ных организациях Росгидромета, сообщается в местные и цен-

тральные организации; 

 режимная информация, охватывающая годовой период 

наблюдения и отражающая общее состояние, тенденции в изме-
нении загрязнения природных сред, служит для планирования 

мероприятий по охране окружающей среды на длительные сроки. 
Подсистемы национального экомонитринга показаны на ри-

сунке 3.2: 

 

 
 
Рис. 3.2 – Национальный экологический мониторинг 

 

Мониторинг атмосферы осуществляют посты трех катего-
рий: 

 стационарные посты, ведущие систематические и дли-

тельные наблюдения, оборудованные приборами для отбора и 
анализа проб воздуха и определения различных (в том числе ме-

теорологических) параметров; эти посты располагаются на от-
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крытых площадках в жилых микрорайонах на расстоянии 10-40 м 

от основных источников загрязнения; 

 маршрутные посты, служащие для постоянных наблю-
дений с помощью передвижной лаборатории на автомашине, поз-

воляющих определять пыль, сажу, типичные газообразные вы-
бросы, главным образом от низких источников, и метеопарамет-

ры; 

 подфакельные (передвижные) посты, служащие для 

разовых наблюдений под дымовыми и газовыми факелами. 
Для проведения мониторинга вод суши организуются: 

 стационарная сеть пунктов наблюдения за естествен-

ным составом и загрязнением поверхностных вод; 

 специализированная сеть пунктов для решения научно-
исследовательских задач; 

 временная экспедиционная сеть пунктов. 

При проведении мониторинга морей обязательно осуществ-

ляются гидрометеорологические наблюдения, а отбор проб про-
водится на нескольких горизонтах. Программа наблюдений и ча-

стота отбора проб определяются категорией станции. Часто прак-
тикуется проведение наблюдений по сокращенной программе: 

растворенный кислород, нефтепродукты, 1-2 загрязнителя, спе-
цифичные для данного района. В настоящее время мониторингом 

морей охвачены все прибрежные моря РФ и отдельные районы 

открытого океана. 
При мониторинге почв обращается повышенное внимание 

на содержание в них пестицидов. При этом различают две кате-
гории почв: 

 почвы сельскохозяйственных районов; 

 почвы вокруг промышленных и энергетических объек-

тов 

Региональный мониторинг организуется на территории 
крупных регионов больших государств, например, таких как Рос-

сия, США, Китай, Индия, Канада и др. Региональный мониторинг 
решает задачи, специфические для данной территории. Кроме 

того, региональный мониторинг может быть и международным, 

если режим включает море (например, Черное, Средиземное или 
Балтийское) или другие природные образования, требующие сов-

местного внимания нескольких стран, как, например, Великие 
озера, лежащие на границе США и Канады, или река Дунай, про-

текающая по территории 9 государств. 
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Масштаб выполняемых мониторинговых работ определяет-

ся, требуемой детальностью исследований, характером решаемых 
задач, а также имеющимися финансовыми средствами (как пра-

вило, это работы 1:10000 – 1:50000 масштабов). 
Организация экологического мониторинга Московского ре-

гиона. Организации, осуществляющие его проведение: регуляр-

ные наблюдения  за состоянием природных сред в Московском 
регионе  помимо областных служб осуществляют Московский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(МосЦГМС) Росгидромета, Моссанэпидемнадзор, Мосводоканал, 

Московское НПО «Радон», а инспекционные наблюдения ведут 

Департамент природопользования Правительства Москвы, ГП 
«Экотехпром», ГП «Промтехотходы» и некоторые другие город-

ские организации (всего в Москве около 500 организаций по роду 
своей деятельности проводят наблюдения за качеством атмо-

сферного воздуха, воды и почвы).  

Для управленческих структур основными объектами экомо-
ниторинга Москвы являются: атмосферный воздух жилых зон, 

качество питьевых водоисточников и поверхностных вод, город-
ские почвы, а также транспорт и городские инженерные системы. 

Для разработки управляющих решений по снижению антропоген-
ных воздействий на ОС городским органам необходима следую-

щая информация: 

- характеристики эталона окружающей среды; 
- характеристики состояния окружающей среды за раз-

личные промежутки времени; 
- характеристики выбросов (сбросов) загрязнителей в 

окружающую среду; 

- краткосрочные и долгосрочные прогнозы уровня за-
грязнения окружающей среды. 

При этом такие воздействия на ОС могут быть: 
- плановыми (с периодом, измеряемым годами) для об-

щего улучшения состояния окружающей среды региона; 
- эпизодическими (в течение нескольких суток), вызван-

ными, например, неблагоприятными метеорологическими услови-

ями; 
- аварийными или экстренными (в течение нескольких 

часов), вызванными нештатными или опасными ситуациями. 
Общегородская система экомониторинга обеспечивает вы-

полнение следующих функций: 
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 оперативное оповещение об авариях экологического 
характера в городе, о прогнозах неблагоприятных последствий в 

случае ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях; 

 еженедельные оценки городской экологической ситуа-
ции по основным средам в форме ситуационных карт; 

 расчет интегральных оценок экологической ситуации в 

городе, прогноз развития экологической обстановки (1 раз в 
квартал); 

 регулярные обобщенные сводки об эпидемиологиче-

ской ситуации в городе с вероятностной оценкой влияния на нее 

факторов  ОС; 

 составление ежегодного сводного отчета. 
Система экологического мониторинга строится как двух-

уровневая, включающая: 
1. Специализированные мониторинговые подсистемы фе-

деральных, городских и ведомственных служб, территориальные 

центры, а также подсистемы предприятий и научных учреждений; 
2. Общегородской информационно-аналитический центр, 

связанный со специализированными подсистемами и органами 
управления  городом. 

Основными направлениями развития экомониторинга в 
настоящее время является включение его в совершенствование 

механизма управления качеством ОС через создание устойчивой 

обратной связи. Приоритетность социально-гигиенической 
направленности мониторинга делает необходимой соподчиненния 

проблемы сбора и обработки экологической информации с каче-
ственной и количественной оценкой параметров здоровья насе-

ления.  

 
Задачи и организация локального мониторинга.  
Объекты этого экомониторинга: мониторинг среднего горо-

да (до 500 тыс. чел.), района расположения промышленного 

предприятия, ТЭС, АЭС, нефте- газопромысла, разработки полез-

ных ископаемых, полигона твердых бытовых отходов, а также не-
которых территорий специфических географических объектов 

(искусственное водохранилище, озеро, дельта крупной реки, ли-
ман, морской залив и др.). Мониторинг источников загрязнения – 

подсистема локального мониторинга. Проведение экомониторинга 
полигона ТБО: наблюдения за элементами водного баланса, атмо-

сферы, почвой, грунтами, растительностью и проведение радио-

метрического контроля. 2 этапа проведения мониторинга: 1 этап 
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– период эксплуатации полигона; 2 этап – послерекультивацион-

ный, продолжительностью 5 лет. 
 
Итоги экологического мониторинга и использование 

его результатов.  
Основой административно-правовых методов управления 

качеством является экологическое право – совокупность эколого-
правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия человека с биосферой с целью охраны окружаю-
щей среды, предупреждения вредных экологических последствий, 

оздоровления и улучшения качества природной среды. Соблюде-

ние экологических правил и норм обеспечивается государством в 
принудительном порядке. 

Соблюдение экологических нормативов должно обеспечить 
экологическую безопасность населения, сохранение генетическо-

го фонда человека, растений и животных, рациональное исполь-

зование природных ресурсов. 
Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а 

также методы их определения носят временный характер и могут 
совершенствоваться по мере развития науки и техники с учетом 

международных стандартов, что очень важно при принятии 
управляющих решений государственными органами. 

Оценка согласованности и эффективности принимаемых 

решений и достигаемых результатов осуществляется с помощью 
соответствующих показателей качества. Утверждаемые в соответ-

ствии с требованиями законодательства нормативы качества 
окружающей среды служат одним из юридических критериев для 

определения благоприятного состояния среды. Состояние воз-

душной и водной сред, почв, соответствующее  нормативам каче-
ства, свидетельствует об отсутствии антропогенной нагрузки на 

природную среду либо о высокой эффективности действия меха-
низма по охране ОС. 

В настоящее время в системе СНиП нет специального изда-
ния, нормирующего экологические параметры, однако, в каждом 

нормативном акте требования к охране ОС излагаются в отдель-

ных главах. В дополнение к СНиП издаются документы, детально 
нормирующие параметры среды обитания. Субъекты РФ выпуска-

ют свои подзаконные акты, конкретизирующие общероссийские в 
соответствии с реальными условиями. Например, в Москве дей-

ствуют городские строительные нормы (МГСН-1.01.00), где име-

ются отдельные главы по охране ОС. Кроме этих документов 
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научно-исследовательские и проектные организации разрабаты-

вают методические указания, рекомендации, руководства и поло-
жения по отдельным проблемам охраны окружающей среды. 

В результате к основным экологическим нормативам каче-
ства окружающей среды и воздействия на нее относят следую-

щие: 

1. Нормативы качества (санитарно-гигиенические): 

 предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных 
веществ по средам; 

 предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физиче-

ских загрязнений (шума, вибрации, электромагнитных полей, ра-
диации и др.). 

2. Нормативы воздействия (производственно-

хозяйственные): 

 предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих 
веществ в атмосферу; 

 предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ в 

водную среду; 

 лимиты размещения отходов; 

 лимиты физических воздействий. 
3. Комплексные нормативы: 

 предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) 

на окружающую среду. 
Необходимо отметить, что полная номенклатура показате-

лей качества среды должна определяться по критериям их при-

годности для оценки экологичности развития. Эта система пока-
зателей оценки устойчивости развития должна быть технически 

оправдана и соответствовать научному пониманию описываемой 
системы. 

Для оценки качества городской среды должны быть выбра-

ны такие показатели, которые были бы просты, наглядны и встре-
тили бы информационную поддержку среди пользователей. Ниже 

будет приведен ориентировочный перечень показателей ком-
плексной оценки качества городской среды. 

3.1 Показатели качества атмосферного воздуха 

Качество атмосферного воздуха определяется уровнем со-
держания в нем различных загрязняющих веществ, которые при 

превышении предельно допустимых значений опасны для здоро-
вья и благополучия населения, а также наносят вред объектам 

ОС. Контролируемыми параметрами городского воздуха являются: 
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 интенсивность запыления территории, т∙год/км2; 

 концентрация оксидов азота, кратность превышения 
ПДК; 

 концентрация диоксида серы, кратность превышения 

ПДК; 

 концентрация сероводорода, кратность превышения 
ПДК; 

 концентрация формальдегида (особенно в помещени-

ях), кратность превышения ПДК; 

 концентрация фенола (особенно в помещениях), крат-
ность превышения ПДК; 

 концентрация бензапирена, кратность превышения 

ПДК; 

 концентрация диоксинов, кратность превышения ПДК. 

При измерении каждого из показателей определяется коли-
чество случаев превышения ПДК в различных районах Москвы по 

отдельным загрязнителям в определенные периоды времени. 
Показатели качества водных ресурсов 

Оценка качества природных вод производится в соответ-

ствии с функциональным назначением водных объектов отдельно 
по каждой категории объектов: 

 показатели качества водных объектов рыбохозяйствен-

ного назначения; 

 показатели качества водных объектов культурно-
бытового назначения; 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели качества подземных вод. 

Единица измерения показателей – количество превышения 
ПДК на контрольных постах. Перечень контролируемых парамет-

ров и периодичность представления данных по каждой группе 

показателей определяются в соответствии с действующими нор-
мативными документами. 

3.2 Показатели состояния почвенного покрова 

Загрязнения почв и земель оцениваются следующими пока-

зателями: 

 концентрация свинца, кадмия, ртути, цинка, никеля, 

меди, мышьяка, фтора, нитратов, бензола, бензапирена, фенолов, 
диоксинов, полихлорбифенилов, кратность превышения ПДК; 

 содержание нефти и нефтепродуктов, мг/кг; 

 биологические показатели. 
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Деградация почв и земель оценивается показателями: 

 содержание гумуса, %; 

 уменьшение мощности почвенного профиля, % от не-

деформированного аналога; 

 увеличение кислотности, рН; 

 увеличение содержания суммы легкорастворимых со-
лей, %; 

 увеличение доли обменного натрия, % от емкости ка-

тионного обмена; 

 эрозия (площадь, подверженная эрозии), км2; 

 подтопление (площадь подтопленных территорий), км2. 
Кроме того, оцениваются сезонные показатели: 

 влажность; 

 эмиссия диоксида углерода. 

Частота измерений каждого из показателей, периодичность 

представления результатов, а также перечень контролируемых 
показателей необходимо уточнять в зависимости от условий мо-

ниторинга. 

3.3 Экологическая паспортизация 

Ключевой этап в процессе оценки характеристик экологич-

ности среды – обеспечение необходимой информацией. Для 
оценки реалистичности получения необходимой информации тре-

буется проведение консультаций с организациями, осуществляю-
щими мониторинг соответствующих компонентов городской сре-

ды. По атмосферному воздуху – консультации с МосЦГМС, по воде 

– с МосЦГМС и органами СЭН, по шуму – с органами СЭН, по поч-
вам и земельным ресурсам – с Москомземом. 

Экологическая паспортизация предприятий и населенных 
мест. ГОСТ Р17.0.0.06-00 «Экологический паспорт природополь-

зователя». Информация, отражаемая в экологическом паспорте 
города:  

 площадные и линейные характеристики, географиче-

ское положение; 

 архитектурный ландшафт и планировка жилой за-

стройки; 

 микроклиматическая комфортность (температура и 
влажность воздуха, роза ветров); 

 близость промышленных объектов, характер и степень 

загрязнения воздуха, водной среды и почвы, удельная нагрузка 
на одного жителя; 
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 наличие физических загрязнений, в том числе зон аку-
стического дискомфорта; 

 демографические и социальные показатели; 

 обеспеченность зелеными насаждениями; 

 наличие спортплощадок и оздоровительных комплек-

сов; 

 состояние здоровья населения. 
Радиационно-гигиенический паспорт организации и терри-

тории. Паспортизация отходов производства и потребления (све-
дения о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе 

опасных отходов, условиях и конкретных объектах размещения 

отходов, технологиях их использования и др.).  

3.4 Экологическая экспертиза 

Объекты экологической экспертизы: 
 проекты и технико-экономические обоснования (ТЭО) 

строительства и эксплуатации хозяйственных сооружений, а так-

же действующие предприятия и комплексы; 

 нормативно-техническая документация на создание но-

вой техники, технологий и материалов, а также работающее обо-
рудование и используемые материалы; 

 проекты законодательных, нормативных, администра-

тивных актов и действующее законодательство. Субъекты эколо-
гической экспертизы : 

 законодательные и исполнительные органы государ-

ственной власти, а также суды различных уровней; 

 специализированные правительственные организации 

(министерства, службы, агентства, комиссии, комитеты); 

 специализированные неправительственные организа-
ции (частные, общественные). 

Принципы  экологической экспертизы:  
 презумция потенциальной экологической опасности 

любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологи-

ческой экспертизы до принятия решений о реализации объекта 
экспертизы; 

 комплексность оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности; 

 обязательность учета всех требований экологической 

безопасности, установленных законодательством в области охра-
ны ОС; 
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 независимость и беспристрастность экспертов при про-
ведении экспертизы и ответственность их за качество заключе-

ния; 

 научная обоснованность, объективность и законность 
заключения; 

 достоверность и полнота документации, представляе-

мой на экологическую экспертизу; 

 гласность проведения экологической экспертизы, необ-
ходимость участия общественных организаций и учета обще-

ственного мнения; 

 ответственность должностных лиц специально уполно-

моченного органа исполнительной власти, заказчика объекта экс-
пертизы за организацию и проведение  ее.  Государственная и 

общественная экологические экспертизы, порядок проведения.  
 

Экологический аудит (цели и задачи, механизм про-
ведения)  

Главное назначение экологического аудита: служить  ин-

струментом анализа и описания существующего состояния окру-
жающей среды; определять и оценивать сильные и слабые мо-

менты хозяйственной и иной деятельности на данной территории 
(на данном предприятии) в области охраны ОС; определять прио-

ритетность и привлекательность инвестиций, а также обеспечи-

вать широкое участие общественности; развивать природоохран-
ную стратегию. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» (2002 г.) негативное воздействие на окружаю-

щую среду является платным и представляет собой форму ком-

пенсации ущерба, наносимого окружающей среде. К видам нега-
тивного воздействия относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух; 

 сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

поверхностные и подземные  водные объекты, а также на водо-
сборные площади; 

 загрязнение недр и почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, элек-

тромагнитным, ионизирующим и другими видами физического 
воздействия. 
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3.5 Экологические издержки и ущербы от 
техногенных воздействий на окружающую среду 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий де-

лятся на:  

- основные текущие затраты (содержание и обслужива-
ние основных фондов предприятия; на мероприятия природо-

охранной деятельности, связанные с разработкой новых и совер-
шенствованием существующих технологических процессов, а так-

же осуществлением экологического контроля за выбросами, сбро-

сами вредных веществ в окружающую среду),  
- социальные затраты (реабилитация работников, свя-

занная с повышенной заболеваемостью от негативных производ-
ственных воздействий),  

- компенсационные затраты (компенсация потерь про-
дукции из-за снижения производительности труда, связанного с 

повышенной заболеваемостью работников от воздействия вред-

ных веществ, компенсация потерь продукции, сырья, полуфабри-
катов в виде выбросов с отходящими газами или сбросами со 

сточными водами, компенсация повышенного износа фондов тех-
нологического назначения из-за воздействия загрязнений).  

 
Контрольные вопросы 
1. Какие методы используются для комплексной оценки 

воздействия на городскую среду природных и антропогенных 
факторов? 

2. Основная задача управления качеством городской сре-
ды. 

3. Концепция экологического строительства. 
4. Основные объекты экологической экспертизы. 
5. Принципы экологической экспертизы. 
6. В чем заключается экологическая паспортизация? 
7. Экологический мониторинг: суть, задачи, виды. 
8. Национальный экологический мониторинг и его подси-

стемы. 
9. Итоги экологического мониторинга и оценка его ре-

зультатов. 
10. Основные показатели оценки территории города. 
11. Экологический аудит: цели, задачи, назначение. 
12. Затраты на реализацию природоохранных мероприя-

тий. 
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ТЕМА 4 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-

ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

4.1. Учет экологических факторов в 
градостроительном планировании 

Факторы природной среды подлежат учету в практике гра-
достроительной деятельности. Для этого устанавливаются пока-

затели экологических факторов при выборе территории застройки 

– такие как: рельеф, инженерно-геологические условия и т.д.. 
При этом обязательно учитываются природно-климатические 

условия в различных климатических зонах страны: защита от низ-
ких температур, ветро- и солнцезащита, инсоляция и др.). На 

каждом уровне градостроительного проектирования должно со-

блюдаться одно из важных экологических требований – сохране-
ние природного ландшафта. Градостроительным решением по 

сохранению природного ландшафта является уменьшение терри-
торий, отводимых под застройку, что достигается: 

 увеличением этажности зданий; 

 применением заглубленных и подземных зданий и со-

оружений (подземные переходы, тоннели, склады, торговые 
предприятия и др.); 

 использованием неудобных для строительства терри-

торий (выемок, насыпей и др.); 

 использование эксплуатируемых крыш с размещением 

на них кафе, соляриев, спортплощадок.  
При выделении зон чрезвычайных экологических ситуаций 

и экологического бедствия учитываются данные об изменении 
состояния компонентов и объектов природной среды в результате 

воздействий на них в результате воздействий на них химических, 

физических и биологических компонентов, радиоактивных ве-
ществ. Загрязнение в этом случае превышает установленные до-

пустимые нормы и угрожает здоровью горожан. 
При разработке проектов планировки и проектов застройки 

учитываются данные об инсоляционном  и ветровом режимах 
местности. Для этого строят картограммы инсоляционного режи-

ма застройки территории и используют различные архитектурно-

планировочные приемы по регулированию инсоляции. 
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Следовательно, при градостроительном планировании (в 

генеральном плане города, проектах планировки и проектах за-
стройки) учет факторов природной среды проводится в двух ас-

пектах: 
1. Создание экологически безопасных и комфортных 

условий для жизнедеятельности населения в городе; 

2. Регулирование состояния, охрана и экологическая без-
опасность окружающей среды. 

Таким образом, в городской среде осуществлять процесс  
экологического строительства, который понимается как комплекс 

мероприятий по обоснованию и практической реализации архи-

тектурно-технических решений, направленных на формирование 
экологически безопасной среды обитания, населения города при 

строительстве на свободных территориях, реконструкции и мо-
дернизации существующей материальной структуры.  

В современных условиях перехода к устойчивому разви-

тию страны приоритетной задачей строительства и реконструк-
ции городских поселений является обеспечение благоприятных 

для здоровья и развития людей условий их жизнедеятельности. 
Решение этой задачи связано с созданием комфортной, безопас-

ной, экономичной в использовании среды обитания. Общество и 
природа должны находится в состоянии коэволюции. Коэволюция 
– это соотношение темпов развития природы и общества. Человек 

развивается быстрыми темпами, а у природы свои темпы разви-
тия.  

Экологическая безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов человека, территории от угроз, со-

здаваемых природными объектами, загрязненными при осуществ-

лении антропогенной деятельности. Обеспечение безопасности 
экологической среды основывается на последовательном реше-

нии следующих взаимосвязанных, но вместе с тем, достаточно 
самостоятельных задач урбоэкологии, учитывая при этом особен-

ности местных условий и экологические факторы:  

 планирование экологической совместимости города, 
как устойчиво развивающейся социально-экономической системы, 

с окружающей средой;  

 градостроительно-функциональное зонирование терри-

тории города и  разработка ее архитектурно-планировочных ре-
шений; 

 оценка динамики показателей экологического состоя-

ния локальных территорий (по данным мониторинга); 
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 оценка экологических факторов территории строитель-
ства или реконструкции застройки (по данным инженерных изыс-

каний); 

 проектирование строительных систем с учетом факто-
ров окружающей среды, влияющих на качество формируемой 

среды обитания; 

 разработка с учетом конкретных условий средообразу-
ющих мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к 

качеству среды обитания. 

4.2 Экологическое строительство при формировании 
жилой среды 

Основной задачей экологического строительства является 

создание благоприятных условий для сохранения и развития здо-
ровых людей, жилой среды, как одного из важнейших условий 

перехода страны к устойчивому социально-экономическому раз-
витию. Это требует знаний и учета, при принятии соответствую-

щих решений, разнородных факторов окружающей (природной и 
технической) среды, оказывающих существенное влияние на здо-

ровье и безопасность условий проживания человека.   

Термин «жилая среда» по содержанию своего понятия бли-
зок к термину «среда обирания человека», который является бо-

лее широким понятием. Среда обитания – совокупность свойств 
объектов, явлений и факторов окружающей среды (природной и 

техногенной) среды, определяющих условия жизнедеятельности 

человека в городе. Жилая среда представляет непосредственно 
жилище – помещения, квартиры, дом (здание) с инженерными 

системами жизнеобеспечения жителя с которыми жилище непо-
средственно связано общностью ограждающих конструкций и 

тепло и массообменных процессов, а также прилегающая к зда-
нию селитебных территориях в пределах шаговой доступности 

объектов социально-бытового сектора обслуживания. Таким обра-

зом, жилая среда – жилье (квартира, дом), придомовой квартал.  
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Табл. 4.1 – Компоненты среды обитания  

 

Компоненты Составляющие 

Техногенные 
объекты 

дома, дороги, предприятия, инженерные 

системы теплоснабжения, водоснабжения, 
энергоснабжения, водоотведения, удаления 

отходов, озеленение территории, и т.д 

Элементы природной  
среды  

воздух, животный мир, биота 

Социально-

экономические 
факторы 

культурно-бытовое обслуживание, здраво-

охранение и др. 

 

Свойства и качества компонентов среды обитания оказыва-
ют комплексное и наиболее существенное (по продолжительности 

и силе) влияние на физическое и психическое здоровье человека 
(средняя продолжительность жизни, процент заболеваемости). 

Очевидно, что конкретного человека и семьи (как наимень-

шей социальной группы) среда жизнеобитания в условиях города 
индивидуальна, но ее компонентный состав однотипен. Она охва-

тывает часть пространства жилой застройки и включает в себя: 

 непосредственно жилища (совокупность помещений 
квартиры); 

 сам дом, объемно-планировочное и конструктивное 

решение которого совместно с инженерными системами жизне-
обеспечения во многом обуславливают параметры качества жи-

лой среды;  

 придомовые территории (уличные и внутри макрорайо-

на) – как совокупность обстроенного пространства, параметры, 
степень благоустройства и озеленения которого существенно 

влияет на экологическое состояние и общую субъективную оценку 
места жительства. 

Таким образом, связку «квартира – дом– придомовые тер-

ритории» необходимо рассматривать как целостную систему сре-
ды обитания в пределах которой должны поддерживаться усло-

вия, близкие качественным и комфортные для человека.  
По мнению специалистов экологической средой следует 

считать жилую ячейку с планировочными решениями по функци-
ональному зонированию пространства, при достаточной обеспе-

ченности (не ниже санитарной нормы) общей площади на челове-

ка, содержащей все необходимые виды благоустройства, обеспе-
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чивающие тепловой, воздушный, световой, акустический ком-

форт, отвечающую требованиям энергоресурсоэффективности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций и непосредственно связанную 

с благоустроенной придомовой территорией. В целом, экологиче-
скую жилую среду следует охарактеризовать совокупностью сле-

дующих показателей (соответствует критериям в главе 2): 

 благоприятный тепловой микроклимат помещений; 

 чистота воздушной среды помещений (содержание за-

грязнителей не должно превышать ПДК); 

 рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов на обогрев и охлаждение зданий и бытовые нужды; 

 защищенность помещений и придомовых территорий от 

чрезмерного шума, вибраций и электромагнитных полей; 

 надлежащее естественное освещение и инсоляционный 
режим помещений, а также придомовой территории; 

 защищенность помещений от токсичных химических 

веществ, выделяемых строительными и отделочными материала-

ми; 

 защищенность помещений от радиационного загрязне-
ния; 

 надлежащее санитарное содержание придомовой тер-

ритории систем мусороудаления и площадок лестничных клеток 
зданий; 

 достаточная обеспеченность жителей озелененными 

территориями, площадками функционального назначения (игр 
для детей, отдыха взрослого населения, стоянки автомашин, хо-

зяйственных нужд, выгула домашних животных и др.) 

 обеспечение безопасности жилища (пожарной без-

опасности, защиты от близости вредных производств, защиты от 
опасных геологических, гидрогеологических и иных явлений).  

Следует отметить, что сложившаяся в течение десятилетий 
система строительного проектирования зданий в жилой среде, 

ориентированная на типизацию принимаемых решений и опира-

ющаяся на многочисленные нормативные документы (недоста-
точно взаимоувязанные между собою), не позволяет в полной 

мере  обеспечить достижение регламентируемых экологических 
показателей среды жилых зданий. Все это оборачивается обще-

ственными издержками и обуславливает необходимость анализа 
сложившейся практики проектирования и нахождения путей ее 

совершенствования.  
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Природные компоненты связаны конкретными физико-

географическими условиями города. Методически на практике 
важно различать измененные и не измененные человеком при-

родные компоненты. Каждый из факторов играет важную роль в 
формировании окружающей городской среды и причинно-

следственные связи, определяющие динамику, различны по сте-

пени сложности.    
Оценка состояния окружающей среды основывается на со-

ответствующих нормах, стандартах, кадастрах и показателях ста-
тистической отчётности. При отсутствии утверждённых норматив-

ных показателей, учитывающих требования отдельных  служб, 

осуществляется надзор за состоянием окружающей среды. 
Достаточное состояние окружающей среды, пофакторно, 

определяется санитарно-гигиеническими, экологическими и соци-
ально-экономическими регламентациями (нормы, критерии, огра-

ничения).  

Табл. 4.2 – Комплексная оценка градоэкологических усло-
вий жилой застройки 

 

Уровень Состояние качества 
Оценка по комплексным 

баллам 

Сумма 

баллов 

I Отлично 
Отрицательное 
воздействие ФОС 

отсутствует 

< 3 

II Хорошо 
Незначительное изменение 
ФОС 

3-15 

III Удовлетворительно 

Изменение ФОС в 

предельно допустимых 
границах 

15-30 

IV Неудовлетворительно 

Изменения выше 

предельно допустимых 
границ 

>30 

 
Отлично – этот уровень предусматривает нестандартные 

строительно-технические решения, которые дают жильцам высо-

кий комфорт и низкие эксплуатационные расходы. 
Хорошо – этот уровень предполагает солидные решения, 

которые гораздо лучше обычно предлагаемых. 
Удовлетворительно – предусматривает соблюдение зако-

нодательно установленных норм. Планировка и произведённые 
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строительные работы соответствуют обычным строительно-

техническим технологиям (соблюдение норм пофакторно). 
Неудовлетворительно – не соблюдены законодательно 

установленные нормы, существует угроза здоровью человека. 
В предлагаемой выше системе рассмотрен принципиальный 

подход к  комплексной оценке экологической ситуации жилой за-

стройки при помощи разнородных факторов окружающей среды 
(ФОС), оказывающих воздействие на горожан. При этом дается 

классификация ФОС по степени их воздействия на организм че-
ловека. Это позволяет категорировать и планировать улучшение 

условия качества проживания населения. Важное место в данной 

системе занимает экологический мониторинг жилой среды. 

4.3 Оценка воздействия градостроительных 
объектов на окружающую среду 

Природно-климатические и техногенные условия учитыва-

ются в градостроительном проектировании и влияют на принятие 

градостроительных решений. В свою очередь, градостроительные 
объекты воздействуют на окружающую среду, изменяя ее состоя-

ние. Оценка этого воздействия проводится при разработке градо-
строительной документации и проектной документации строи-

тельного объекта. По результатам оценки воздействия на окру-

жающую среду выбираются приоритетные направления использо-
вания, развития и реконструкции территории; определяются 

условия и ограничения реализации проектных решений и хозяй-
ственной деятельности на территории. 

Каждая стадия градостроительного проектирования и каж-
дая стадия разработки проекта строительства сопровождается 

разделом, имеющим характер оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС). Так, в градостроительной документации ( ге-
неральный план города, проект планировки, проект застройки) 

это раздел «Охрана окружающей среды». В проектной докумен-
тации на новое строительство (расширение, реконструкция, тех-

ническое перевооружение) предприятий, зданий, сооружений: 

- обоснование инвестиций включает раздел «Оценка 
воздействия на окружающую среду»; 

- проект включает раздел «Охрана окружающей среды». 
В основе разработки указанных разделов лежит процедура 

ОВОС. Для проведения ОВОС используются материалы инженер-

но-экологических и других видов инженерных изысканий для 
строительства; учитываются действующее законодательство РФ и 
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ее субъектов, строительные нормы и правила, государственные 

стандарты, санитарные правила, экологические требования и 
нормативы качества окружающей среды. Исследование состояния 

окружающей среды, проведение расчетов и моделирование эко-
логических процессов осуществляются на основе сертифициро-

ванных методов и методик. 

ОВОС – вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых и косвенных последствий воздействия на окружающую 

природную среду планируемой деятельности. При разработке 
градостроительной документации исследуется воздействие объек-

та градостроительства (города, района, микрорайона, квартала) 

на окружающую среду; при разработке проектной документации – 
воздействие отдельного здания, сооружения или предприятия. 

Оценивается изменение состояния атмосферного воздуха, почв, 
грунтов, грунтовых вод, водных объектов, лесов, городских зеле-

ных насаждений и т.п. Косвенное воздействие градостроительно-

го объекта на окружающую среду оценивается по показателям 
здоровья населения, растений, животных и по другим показате-

лям. Выявляются все виды воздействия на окружающую среду: 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и 
подземные воды, загрязнение почв и грунтов, размещение отхо-

дов, воздействие физических факторов и воздействия, обуслов-

ленные спецификой строительной деятельности. 
Кроме того, оценивается воздействие объектов градострои-

тельства на протекание природных и техногенных процессов и 
явлений. 

Состав работ ОВОС зависит от климатических и природно-

техногенных условий территории, экологической ситуации. На 
каждой стадии градостроительного проектирования оценки воз-

действия на окружающую среду отличаются друг от друга по объ-
ему информации, степени ее проработки и характеру выводов. 

В настоящее время большая часть нового строительства ве-
дется в сложившихся городах. В этих условиях градостроительное 

проектирование представляет собой решения по развитию и ре-

конструкции уже сложившейся градостроительной системы. Так, 
новый генеральный план города может вносить изменения в 

функциональное зонирование и планировку территории. В гене-
ральном плане определяются места размещения предполагаемых 

к строительству промышленных, коммунальных и транспортных 

объектов; учитываются перепрофилирование и реконструкция 
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существующих объектов, реорганизация транспортной сети. Реа-

лизация предложений генерального плана будет изменять состо-
яние окружающей среды. 

На уровне генерального плана города сначала характери-
зуются климатические и природно-техногенные условия террито-

рии. Оценивается современное состояние окружающей среды. 

Проводится ее покомпонентная и комплексная оценка. Разраба-
тывается программа природоохранных мероприятий. Затем оце-

нивается ожидаемое состояние окружающей среды в результате 
реализации предложений генерального плана и выполнения при-

родоохранных мероприятий. Определяется природоохранная 

стратегия города. 
На уровне проекта планировки жилого района современная 

экологическая ситуация определяется по данным раздела «Охра-
на окружающей среды» генерального плана города. Анализирует-

ся воздействие на состояние окружающей среды только тех объ-

ектов, которые расположены и функционируют в пределах терри-
тории района. Затем оценивается степень влияния на окружаю-

щую среду проектируемых объектов. Проводится комплексная 
оценка ожидаемого изменения состояния окружающей среды в 

результате строительства. Определяются градостроительные ме-
роприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду выявленных факторов. 

На уровне застройки микрорайона оценка современной эко-
логической ситуации и оценка современного состояния окружаю-

щей среды проектируемой территории проводятся по данным ге-
нерального плана города и проекта планировки района. Анализи-

руется изменение состояния окружающей среды (по отдельным 

выбранным факторам и по их совокупности) в результате воздей-
ствия проектируемой застройки. При этом оцениваются различ-

ные варианты проектных решений. Уточняются природоохранные 
мероприятия и конкретизируются предложения по архитектурно-

планировочной организации территории, предусмотренные про-
ектом планировки. 

При разработке проектной документации строительства, 

реконструкции или технического перевооружения объекта на 
первых этапах требуется только обосновать намечаемую хозяй-

ственную или иную деятельность будущего объекта строитель-
ства. Поэтому на этапе обоснования инвестиций цель ОВОС – по-

казать возможность ее осуществления с учетом тех или иных эко-

логических проблем, связанных как с региональными особенно-
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стями территории, так и с отраслевой спецификой. На этапе про-

ектирования ОВОС выражается уже в конкретных количественных 
(или качественных экспертных) показателях возможных послед-

ствий от планируемой деятельности. Целью ОВОС на данном эта-
пе является выбор технических и технологических решений, ко-

торые позволили бы избежать или свести к минимуму негативное 

влияние на окружающую среду. 
Пример состава и порядка разработки раздела «Охрана 

окружающей среды» проектной документации объекта строитель-
ства по пособию к СНиП 11-01-95.  

1. Краткие сведения о проектируемом объекте 
Приводятся технические параметры объекта. Характеризу-

ется взаимодействие проектируемого объекта с окружающей сре-

дой (по результатам ОВОС, представленным в обосновании инве-
стиций). 

2. Охрана и рациональное использование земельных ресур-
сов 

Дается характеристика земель района расположения объек-

та. Оценивается воздействие объекта на территорию, на условия 
землепользования, на геологическую среду. Приводятся меропри-

ятия по охране земель, почвенного покрова и недр. Указываются 
мероприятия по рекультивации и правила рекультивации нару-

шенных земель при строительстве и эксплуатации объекта. При-

водятся мероприятия по восстановлению и благоустройству тер-
ритории после завершения строительства объекта. Определяется 

сметная стоимость планируемых природоохранных мероприятий. 
3. Охрана воздушного бассейна района расположения объ-

екта от загрязнения 
Характеризуются: месторасположение площадки строитель-

ства, рельеф местности и рельеф площадки. Характеризуются 

климатические условия района, в том числе инверсии температу-
ры. Оценивается уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Составляется характеристика источников выбросов загряз-
няющих веществ проектируемого объекта. Указываются меропри-

ятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру и мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприят-
ных метеорологических условиях. Рассчитываются концентрации 

загрязняющих веществ от выбросов объекта, устанавливаются 
нормативы предельно допустимых выбросов промышленного объ-

екта. Выбираются методы и средства контроля за состоянием ат-

мосферного воздуха. Определяются размеры санитарно-защитной 
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зоны предприятия. Определяются сметная стоимость и экономи-

ческая эффективность воздухоохранных объектов и мероприятий. 
Указываются мероприятия по защите от шума и вибрации. 

4. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и 
загрязнения 

Приводится ситуационный план района строительства. Да-

ется климатическая характеристика района. Приводится характе-
ристика проектируемого объекта. Определяются характеристики 

водопотребления и водоотведения промышленного объекта. При-
водятся характеристики водных объектов, используемых для во-

доснабжения или водоотведения проектируемого (реконструиру-

емого) предприятия. Оценивается воздействие проектируемого 
объекта на состояние поверхностных и подземных вод. Указыва-

ются характеристики сточных вод объекта. Определяются объемы 
сбросов (аварийных сбросов) сточных вод. Выбираются меропри-

ятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения, ры-

боохранные мероприятия, мероприятия по улучшению руслового 
режима водного объекта в районе водозабора. Определяется 

сметная стоимость водоохранных мероприятий. 
5. Охрана окружающей среды при складировании (утилиза-

ции) отходов промышленного производства 
Указываются виды и количество отходов проектируемого 

объекта. Оценивается степень токсичности отходов. Характеризу-

ется складирование (утилизация) отходов. Определяется сметная 
стоимость объектов и мероприятий по складированию (утилиза-

ции) отходов. 
6. Охрана растительного и животного мира 
Характеризуется состояние растительности и животного 

мира района проектируемого объекта. Оценивается воздействие 
объекта на растительность и животный мир. Выбираются меро-

приятия по охране растительности и животного мира. Определя-
ется сметная стоимость мероприятий по охране и рациональному-

использованию растительности и животного мира. 
7. Прогноз изменения состояния окружающей среды под 

воздействием проектируемого объекта 
Прогнозируется состояние атмосферного воздуха, поверх-

ностных и подземных вод в районе размещения проектируемого 

объекта. Оцениваются нарушение (загрязнение) территории, из-
менения характера землепользования и транспортных условий. 

Прогнозируется воздействие объекта на окружающую среду, объ-

екты инфраструктуры и население при возможных проектных и 
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запроектных авариях. Оценивается изменение социально-

экономических условий. 
На основе выводов ОВОС дается экологическое обоснова-

ние на проведение градостроительной, строительной, хозяй-
ственной и иной деятельности. Экологическое обоснование – это 

совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, поз-

воляющих оценить экологическую опасность намечаемой градо-
строительной, строительной, хозяйственной и иной деятельности. 

При этом под экологической опасностью понимается ухудшение 
показателей качества окружающей среды (состояний, процессов) 

под влиянием природных и техногенных факторов, представляю-

щих собой угрозу экосистемам и человеку. В предпроектной и 
проектной документации должны быть обоснованы: 

- размещение объекта (выбор площадки); 
- изъятие природных ресурсов (земельных, водных, 

недр, лесных); 

- уровень экологической опасности технологических 
процессов, продукции, отходов; 

- экологическая безопасность объекта, ОВОС; 
- природоохранные мероприятия. 

Материалы раздела «Охрана окружающей среды» исполь-
зуются при проведении государственной экологической эксперти-

зы. Она контролирует результаты исследований и прогнозов 

ОВОС, опираясь на экологическое обоснование. Государственная 
экологическая экспертиза проводится соответствующим отделом 

территориального органа Главного управления природных ресур-
сов и охраны окружающей среды МПР России. Она завершает ста-

дию проектирования, приняв решение о реализации (или запрете 

реализации) проекта. 
Таким образом, климатические, природно-техногенные 

условия и экологическое состояние территории застройки опре-
деляют градостроительные решения по созданию искусственной 

среды жизнедеятельности чело века. В этом случае окружающая 
среда воздействует на человека через градостроительный объект: 

окружающая среда – градостроительный объект – 
человек. 

В свою очередь, градостроительный объект воздействует на 

существующую, сложившуюся среду жизнедеятельности челове-
ка: 

градостроительный объект – окружающая среда -
человек. 
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Для решения вопросов по снижению негативного воздей-

ствия градостроительных объектов и их функционирования (хо-
зяйственной и иной деятельности) на окружающую среду необхо-

димо использовать целый комплекс природоохранных методов и 
мероприятий. Они осуществляются как градостроительными, так 

и техническими средствами. 

Контрольные вопросы 
1. Какие климатические и природно-техногенные факторы 

учитываются при разработке градостроительной и проектной до-
кументации для регулирования, охраны и экологической безопас-
ности городской среды? 

2. Какая последовательность проведения ОВОС преду-
смотрена при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в 
градостроительной и проектной документации? 

3. Что входит в понятие «Экологическая безопасность»? 
Основные составляющие экологической безопасности. 

4. Жилая среда. Комплексная оценка градоэкологических 
условий жилой застройки. 
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ТЕМА 5 ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

5.1 Концепция «доступной среды» 

С самого момента возникновения организаций, объединяю-
щих людей с инвалидностью, одной из основных задач их дея-

тельности была борьба за безбарьерную инфраструктуру. Ведь 
без обеспечения архитектурной доступности невозможно добить-

ся реализации своих прав на образование, работу и просто пол-

ноценную жизнь. Но мало кто, даже из представителей организа-
ций инвалидов, сможет объяснить по пунктам, что же это такое 

доступная среда, кто заинтересован в ее создании, и как это 
можно сделать. По мнению Заслуженного и Почетного архитекто-

ра России, вице-президента Союза архитекторов РФ, члена Сове-
та Национального объединения проектировщиков И.Н. Воскресен-

ского, на сегодняшний день нормативная и законодательная база 

в сфере проектирования в России зачастую входит в противоре-
чия с требованиями времени. Требования по обеспечению мало-

мобильных групп населения безбарьерным доступом к объектам 
города плохо прописаны в Градостроительном кодексе РФ. 

В современных условиях город принято рассматривать как 

территорию под возможную застройку, где есть «инвестиционно-
привлекательные участки и не очень». Девелопер по определе-

нию не может рассматривать город как единую связную органи-
зованную среду, у него другие задачи и это правильно. Тем не 

менее, в условиях глобализации, сложившегося уровня всемирно-
го экономического развития, направленности общего вектора на 

удовлетворение потребностей граждан, качественная городская 

среда становится определяющим фактором удовлетворенности 
людей своей жизнью, а значит, прямо способствует привлечению 

в город, обладающий такой средой, широких масс активных дея-
телей. 

Что, в свою очередь, дает мощный толчок в развитии само-

го этого города. В Европе и Америке еще в прошлом веке поняли, 
что невозможно более воспринимать город как набор построен-

ных и строящихся объектов, плохо структурированных и несвя-
занных между собой. В этом случае, даже если с точки зрения 

экономических факторов в городе все в порядке, жизнь будет 

уходить из него. Теперь горожане не довольствуются лишь кры-
шей над головой и куском хлеба в кармане. Времена изменились. 

Люди хотят иметь пространство для отдыха, занятий спортом и 
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вообще иметь возможность перемещаться в городе удобно и ком-

фортно. 
Доступная среда – это понятие, которое включает до-

ступность услуги, возможности пользования вещами, предметами 
и доступность информации. Термин «доступная» или «безбарьер-

ная» среда упоминается во многих законодательных актах. Безба-

рьерная среда (дизайн). Этот термин применяется к элементам 
окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать 

и которую могут использовать люди с физическими, сенсорными 
или интеллектуальными нарушениями. Первоначально это выра-

жение использовалось для описания зданий и компонентов, кото-

рыми могли пользоваться люди, использующие инвалидную ко-
ляску. Однако впоследствии в определение были включены стан-

дарты, которые подходили людям с другими видами инвалидно-
сти. В широком смысле, безбарьерный, или доступный дизайн – 

это дизайн, который создает наиболее легкие и безопасные усло-

вия для наибольшего числа людей и способствует их независимо-
му образу жизни. 

 

5.2 Нормативные акты Российской Федерации по 
доступной среде 

Впервые в законодательных актах доступная среда была 
упомянута в Указе Президента Российской Федерации от 2 октяб-

ря 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для ин-
валидов среды жизнедеятельности» и в Постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. № 245 с 
идентичным названием. 

Данные положения были закреплены и нашли своё разви-

тие в Федеральном Законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В стать-

ях 14, 15, 16 государство декларировало создание доступной ин-
фраструктуры и обеспечения свободного доступа инвалидов к 

информации (что рассматривается как неотъемлемая часть до-

ступной среды) и обозначило меры ответственности за неиспол-
нение данных положений Закона: 

«Правительство Российской Федерации, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-

го самоуправления, организации независимо от организационно 

правовых форм и форм собственности создают условия инвали-
дам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
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проводников) для свободного доступа к объектам социальной ин-

фраструктуры: жилым, общественным и производственным зда-
ниям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-

зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного 
пользования общественным транспортом и транспортными ком-

муникациями, средствами связи и информации. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунк-
тов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка про-

ектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, 
сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 

транспортных средств общего пользования, средств связи и ин-

формации без приспособления указанных объектов для доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

Разработка проектных решений на новое строительство 
зданий, сооружений и их комплексов без согласования с соответ-

ствующими органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и учета мнения общественных объединений ин-
валидов не допускается. А, следовательно, органы власти имеют 

возможность, ссылаясь на эти нормы, решать какие объекты при-
спосабливать, а какие нет, так как денег на всё, естественно, не 

хватает. Но существующие ограничения не распространяются на 
частные, негосударственные, организации. Поэтому, если такая 

организация является собственником здания и производит его 

строительство или реконструкцию, то она обязана приспособить 
это здание для доступа инвалидов, полностью выполнив связан-

ные с этим вопросом строительные нормы и правила. Если част-
ная организация этого не сделала, то она нарушила законы Рос-

сийской Федерации, и ее можно преследовать за это через суд. 

Основанием для судебного иска на физических и юридиче-
ских лиц может быть Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (ФЗ № 195 от 30 декабря 2001 г.), 
где целый ряд статей посвящён вопросам нарушения требований 

законодательства в области обеспечения равных прав и возмож-
ностей для инвалидов и где обозначены конкретные размеры 

штрафов. 

Строительные нормы, обеспечивающие доступность зданий 
для инвалидов, определены Градостроительным Кодексом Рос-

сийской Федерации в статьях 17, 30, 62, 65 и 66. А также значи-
тельным количеством строительных норм и правил, среди кото-

рых можно выделить, как основные ВСН 62-91 Госкомархитектуры 

«Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребно-
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стей инвалидов и маломобильных групп населения», Минстрой 

России, 1994 г. и Изменение №3СНИП 2.08.02-89 «Общественные 
здания и сооружения», введенного в действие с 1 марта 1999 го-

да.  
Основной документ: Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения». 
В соответствии с нормативными документами к маломо-

бильным группам населения относятся: 
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппара-

та (включая инвалидов, использующих кресла-коляски); 

- инвалиды с нарушением зрения и слуха; 
- лица преклонного возраста (60 лет и старше); 

- временно нетрудоспособные; 
- беременные женщины; 

- люди с детскими колясками; 

- дети дошкольного возраста. 
К маломобильным группам населения, помимо инвалидов, 

относятся еще большое количество социальных групп. Хотя, все, 
что делается удобным для инвалидов, будет удобным и для всех 

остальных граждан, даже если они не имеют физических ограни-
чений. 

Существуют разные виды физических и сенсорных ограни-

чений и, естественно, совершенно разные потребности в плане 
приспособления окружающей среды. Значительное изменение 

инфраструктуры требуется для полноценной жизни людей с серь-
езным нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слу-

ха. Когда мы говорим про доступную среду для инвалидов – 

опорников, то сразу возникает образ инвалида на коляске, и, ко-
нечно же, пандуса для него. 
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5.3 Обеспечение доступности для инвалидов жилых 
помещений и жилищно-коммунальных услуг 

В соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации1 в целях обеспечения доступности для инвалидов 

жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг необходимо 
принять следующие меры. 

Обеспечение доступности жилых помещений. 
А. Адаптировать придомовую территорию многоквартирных 

домов, в которых проживают инвалиды, обеспечив доступность 

(по габаритам, уклонам и информационному сопровождению и 
оборудованию) следующих площадок и зон: 

 площадок перед главным (или выделенным для инва-

лидов) входом, в том числе в нежилые помещения, расположен-
ные на придомовой территории;  

 специализированных автостоянок для личного авто-

транспорта инвалидов;  

 мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи 
зоны входа);  

 хозяйственных площадок (для размещения мусоро-

сборников и др.);  

 площадок для отдыха взрослого населения;  

 площадок для игр детей, площадок для занятий физ-

культурой, площадок для выгула собак, в том числе собак-
поводырей. 

Б. На открытых автостоянках на придомовой территории 
для машин инвалидов резервировать зоны, а в гаражных ком-

плексах – предусматривать места с учетом требований СП 

59.13330. 
В. При наличии перепадов уровней при входе в жилое зда-

ние, общежитие, гостиницу и другие общественные здания вре-
менного пребывания следует предусматривать пандус, обеспечи-

вая движение кресла-коляски в одном направлении с уровня зем-
ли до отметки входа. Ширину, уклон, ограждения и поручни пан-

дусов принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

                                                
1 См.: Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15); Жилищный кодекс Российской 
Федерации (ст. 12, 15); Градостроительный кодекс Российской Федерации  (ст. 2, 
24, 48); Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 3, 8, 12, 15,30). 

http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения" 
Г. Тамбуры, включая входные двери, проектируются со-

гласно требованиям СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

и с учетом положений СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. 

Общие положения проектирования с учетом доступности для ма-
ломобильных групп населения". 

Д. Ширина галерей в жилых домах галерейного типа, жи-
лых корпусах гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других об-

щественных зданий временного пребывания должна быть не ме-

нее 2,4 м. Ширину путей движения внутри других зданий прини-
мать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

5.4 Обеспечение доступности городской территории 

5.4.1 Наземные тактильные указатели и направляющие 

для предупреждения о препятствии и определения 

направления движения 

Необходимым средством социально-средовой адаптации 
для незрячих и слабовидящих граждан являются так называемые 

наземные тактильные указатели, если они покрывают тротуары и 

пешеходы, а также напольные тактильные указатели, если они 
покрывают полы внутри здания. Такие тактильные указатели по-

могают незрячим ориентироваться в пространстве. Например, 
если перед пешеходным переходом, лестницей, столбом и други-

ми препятствиями установить тактильные плитки, то незрячий 
при помощи трости или стопами ног, ощущая фактурное покрытие 

дорожек, может избежать столкновений и опасные участки. 

В России разработан Стандарт ГОСТ Р 52875-2007 «Указа-
тели тактильные наземные для инвалидов по зрению» определя-

ющий тактильные указатели, с помощью которых инвалиды по 
зрению получают информацию о путях движения в населенных 

пунктах (территория, застройка) и общественных зданиях (внут-

ренние пространства, зоны получения услуг), и устанавливает 
технические требования, назначение, место расположения и пра-

вила применения указателей, размещаемых на дорогах и улицах 
населенных пунктов. 

В зависимости от назначения указатели подразделяют на 
следующие группы: 

http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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 предупреждающие указатели, обеспечивающие воз-
можность инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве 

и избегать опасностей, способных нанести вред здоровью, на пу-
ти следования внутри общественных зданий и сооружений, на 

территории и застройке населенных пунктов по предназначенным 
для них пешеходным маршрутам. Форма рифления предупрежда-

ющих указателей должна соответствовать рисунку 1а) и 1б): 

 

а)     б)  
 

Рис. 5.1 – Форма рифления предупреждающих указателей 
 

 направляющие указатели, которые обеспечивают воз-

можность инвалидам по зрению передвигаться в нужном направ-

лении самостоятельно, без сопровождающего лица, внутри обще-
ственных зданий и сооружений, на территории населенных пунк-

тов по предназначенным для них пешеходным маршрутам. Форма 
рифления направляющих указателей должна соответствовать ри-

сунку 5.2а и 5.2б. 
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а)  б)  
 

Рис. 5.2 – Форма рифления направляющих указателей 
 

Нужно учитывать что материалы, применяемые для изго-

товления указателей, не должны препятствовать очистке от сне-
га, грязи и мусора. Указатели должны быть надежно закреплены, 

они не должны сдвигаться и (или) «задираться» при контакте с 
обувью или средством реабилитации. Указатели должны иметь 

повышенную износостойкость к интенсивным механическим воз-
действиям. Срок службы указателей должен быть равен сроку 

службы прилегающего покрытия. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует 

размещать не менее чем за 0,8м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 

(СНиП 35 01-2001). 

 
5.4.2.Направляющие и предупреждающие тактильные 

плитки 

Существует большое разнообразие тактильных плиток изго-

тавливаемые из разных материалов и разных стран производите-
лей: керамические, фарфоровые, стальные, резиновые, бетонные, 

тактильные плитки из керамогранита. 

Технические характеристики тактильных плиток: Размеры 
таких плиток могут быть разными: 400*400*8,5 мм, 

300*300*80мм, 500*500*100мм. Цвета тоже могут быть весьма 
разнообразными: серый, белый, желтый и т.д. Водопоглощение 
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составляет не более 0,02%. Класс прочности – 7. Стойкая к хими-

ческим воздействиям. Важным условием является противосколь-
зящая поверхность. 

Тактильная плитка, изготавливаемая из бетона (виброли-
тье), которая производится по ГОСТу 17608-91. Область примене-

ния плитки – вне помещений. 

 

5.4.3 Акустические устройства и средства информации 

По Своду правил по проектированию и строительству СП 
35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом до-

ступности для маломобильных групп населения. Общие положе-

ния» акустические устройства и средства информации предназна-
чены для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а также 

для дублирования визуальной информации в наиболее людных 
местах. К ним относятся: звуковые маячки; шумовые индикаторы; 

средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукци-

онная петля в зрительном зале и другие электроакустические 
(звукоусиливающие) приспособления. Звуковые маячки (электри-

ческие, механические или электронные с приводами в виде вы-
ключателей, фотоэлементов, сенсорных выключателей, концевых 

электровыключателей и т.п.) должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 21786-76 «Система "Человек-машина". Сигнализаторы зву-

ковые неречевых сообщений. Общие эргономические требова-

ния». Аппаратура привода их в действие должна находиться не 
менее чем за 0,8м до предупреждаемого участка пути. Что собой 

представляют звуковые маяки? Это устройства, позволяющие не-
зрячим ориентироваться по звуку. 

Такие маячки в основном располагаются у входов в здания. 

Благодаря такому устройству можно без труда найти дверь. Звук 
такого маяка может быть весьма разнообразным, начиная с про-

стого часто повторяющегося сигнала и заканчивая человеческим 
голосом, пением птиц и мелодиями. Внешне такие маяки напоми-

нают радиоприемник. Хотя бывают разные виды звуковых маяч-
ков. 

Применяемая звуковоспроизводящая техника должна соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 24214-80 «Связь громкоговоря-
щая. Термины и определения» и воспроизводить в автоматизиро-

ванном режиме музыкальные, шумовые и речевые сообщения. 
Следует применять приборы и устройства, частота, длительность 

и интервал звукового сигнала которых соответствуют требовани-
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ям действующих нормативных документов. Не рекомендуется 

размещать акустические устройства так, чтобы зоны их действия 
перекрывали друг друга, создавая звуковые помехи. 

Ограничение зон действия может выполняться путем поме-
щения устройств в ниши или за экраны, препятствующие распро-

странению воспроизводимых звуков в нежелательном направле-

нии. К сожалению, редко встретишь соблюдение этого требова-
ния, однако в зрительных залах (театров, цирков и т.п.) следует 

предусматривать не менее трех зрительных мест, связанных с 
акустическими устройствами, работающими на основе индукцион-

ного контура или инфракрасного излучения. 

 

5.4.4.Тактильные средства информации 

Тактильные средства информации – это все поверхности, 
информирующие незрячего о местонахождении, назначении 

определенного объекта, предупреждающие об опасностях и 

направляющие незрячего в нужном направлении. Как уже упоми-
налось, к тактильным средствам информации относятся брай-

левские дорожки, поручни с тактильными указателями, таблич-
ки с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей 

кабинетов, на углу домов, на остановках, около социально значи-
мых учреждений, на средствах связи, например таксофонах, на 

перекрестках на дверных ручках, рычагах. Тактильные средства 

информации могут быть сделаны в виде схем зданий, в виде 
брайлевской досок, т.е. досок, расположенных у входов в здания 

с информацией об объектах внутри помещения, состоящие из 
комбинаций плоскопечатного шрифта, брайлевского шрифта и 

звукового сигнала. 

Оптимальная высота размещения тактильной информации – 
0,6-1,1м, а в зоне путей движения – на высоте 1,2-1,6м. Тактиль-

ные информирующие поверхности должны быть безопасны для 
рук, а размещенные в плоскости пола тактильные поверхности 

должны быть вспомогательным средством для передвижения ин-
валидов. Эти поверхности не должны усложнять условия движе-

ния других людей. 

Существуют обычные брайлевские доски, сделанные в виде 
трибун с информацией о помещении, такие доски должны стоять 

перед входами социально значимых зданий с их наименованием.  
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К разновидности брайлевских досок относятся тактильные 

схемы зданий, на которых имеются выпуклости, позволяющие не-
зрячим считывать информацию об объектах и помещениях. 

 

 
Рис.5.3 – Брайлеская доска 

 

Таблички, написанные рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля незаменимы для получения информации о назначении поме-

щения для незрячих, располагаются они около дверей кабинетов. 
Одна буква по шрифту Брайля – это комбинация рельефных точек 

высотой 0,7мм, диаметром 1,5мм, записывается в ячейке разме-

ром 4,5мм х 8мм. При помощи осязания пальцами рук, имея навык 
чтения азбуки Брайля можно легко прочитать любой текст. Лѐг-

кость чтения знаков и их компактность позволяют незрячему до-
статочно быстро прочитать текст. Таблички по Брайлю изготавли-

ваются из разных материалов: стальные, пластиковые и бывают 
разных форм обычные, с закругленными краям, что позволяют их 

выделить из основной массы. 
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Рис. 5.4 – Знаковые средства отображения информации 

 
Знаковые средства отображения информации (предупре-

ждающие знаки, пиктограммы, таблички и наклейки), с помощью 

которых инвалиды получают  информацию о доступности объек-
тов, делаются контрастными по цвету и тактильными с выпуклы-

ми буквами или шрифтом Брайля. Все объекты, оснащенные спе-
циальной техникой для инвалидов, должны быть снабжены меж-

дународными знаками доступности. 

 
5.4.5 Предупреждение, ориентация, информирование, 

направление 

Информация по эксплуатации здания, которая должна пре-

дупреждать, служить для ориентации и направлять, должна так-

же подходить для лиц с ограничениями сенсорных функций. Пе-
редача важной информации должна происходить, как минимум, 

для двух чувств (принцип двух чувств). 
Они не должны перекрываться указаниями другого рода, 

такими как, например, реклама. 
Информация может быть предоставлена для визуального 

восприятия (органами зрения), аудитивного восприятия (органа-

ми слуха) и тактильного восприятия (осязание, ощупывание, 
например, кистями рук, ступнями). Далее для каждого способа 

восприятия предоставлены указания для соответствующего со-
здания архитектурно-строительных условий. 

Необходимо обезопасить для слепых и лиц с нарушениями 

зрения опасные места и опасные препятствия, например, с помо-
щью нащупываемых и сильно контрастирующих ограждений. 

Коридоры и иные транспортные зоны должны быть оснаще-
ны информационной и направляющей системой, по возможности, 

без пробелов. Для более крупных комплексов зданий информаци-
онная и направляющая система должна также распространяться и 

на транспортные зоны в наружных сооружениях. Визуальная ин-
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формация Визуальная информация должна быть видима и распо-

знаваема в т.ч. и для лиц с нарушениями зрения. 
Основными факторами влияния на видимость/распознание 

являются следующие: 

 контрасты по яркости (светлое/темное); 

 размер зрительного объекта; 

 форма (например, шрифт); 

 пространственное расположение (позиция) зрительно-
го объекта; 

 расстояние до рассматриваемого объекта; 

 достаточное и неслепящее освещение/подсветка. 

Визуальная информация должна визуально контрастировать 

по яркости на фоне окружающего ее пространства. Чем выше 
контраст по яркости, тем лучше распознаваемость. Высокие вели-

чины контраста дают комбинации черного/белого либо светло-
го/темного. Контрастное восприятие может поддерживаться цве-

товым оформлением. Цветовой контраст не должен заменять кон-

траст по яркости. 
Ухудшения качества визуальной информации из-за ослеп-

ления, отражения и затенения необходимо по возможности избе-
гать. Это можно достигнуть посредством выбора материалов с 

соответствующими свойствами и соответствующих форм поверх-
ности (например, безбликовое стекло, матовые поверхности) либо 

соответствующего расположения (например, наклонная лицевая 

поверхность). 
Если информация воспринимается только с близкого рас-

стояния (например, текстовые надписи рядом с экспонатами в 
музеях), то соответствующие носители информации должны быть 

свободно доступны также для лиц с ограничениями по зрению и 

для лиц в инвалидных колясках. 
 
Контрольные вопросы 
1. Опишите концепцию доступной среды 
2. Какими нормативными и законодательными актами ре-

гулируется обеспечение доступной среды в городах? 
3. Обеспечение доступности городской территории: мето-

ды, средства, мероприятия. 
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