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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИ МИКРОРАЙОНА
THE EMERGENCE OF THE IDEA OF THE MICRODISTRESS

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические концепции, способствующие возник-
новению теории микрорайона. Начиная с конца XIX в., архитекторы начали поиск новых
форм городского расселения (концепции города-сада, пригорода-сада и др.). Параллельно
шло изменение планировочных принципов застройки квартала, появились строчная застрой-
ка, здания повышенной этажности, что также повлияло на изменение планировки и застрой-
ки квартала. Изменения социального характера жизни людей, научные поиски и смелые гра-
достроительные концепции привели к появлению новой градостроительной единицы – мик-
рорайона.
Abstract: The article discusses the theoretical concepts that contribute to the emergence of the theo-
ry of the microdistrict. Starting from the end of the XIX th century, architects began to search for
new forms of urban settlement (the concept of a garden city, a garden suburb, etc.). At the same
time, there was a change in the planning principles of the quarter's development, line buildings and
high-rise buildings appeared, which also influenced the change in the layout and development of the
quarter. Changes in the social nature of people's lives, scientific research and new urban planning
concepts have led to the emergence of a new urban planning unit – a microdistrict.
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В последние годы все актуальнее становится вопросы формирования комфортных жи-
лых территорий. На сегодняшний день в крупных городах Республики Беларусь большая
часть жилого фонда представлена микрорайонной застройкой. Введение в научный оборот
понятия микрорайона архитекторы называют научным прорывом. Но возникло оно на основе
большого количества трудов архитекторов, психологов, социологов, инженеров, врачей и
ученых других научных направлений. Рассмотрим, как это произошло.
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В конце XIX – начале XX в. появились попытки создания новых форм городского рас-
селения, которые смогли бы решить функциональные, экономические, экологические про-
блемы городов того времени. В 1898 г. Э. Говард выдвинул концепцию города-сада, реали-
зованную при строительстве Лечворта. Позднее в 1922 г., развивая идею Говарда, Р. Энвин
предлагает пригорода-сада, реализованную при строительстве пригорода Лондона Хемпсте-
да. Отличительной особенностью этих проектов было создание зеленого пояса, где находи-
лись школы и спортивные площадки. Эти озелененные территории были доступны для всех
жителей города. Данные проекты значительно поменяли представления о городской жизни и
призваны были решить проблемы крупных городов, изменить процесс городской жизнедея-
тельности (проживание, труд, отдых стали общими). В жилых кварталах появились, объекты
ранее им не свойственные (школы, общественные учреждения и др.). Архитекторы осознали
необходимость изменения квартальной застройки городов, но необходима была научная ос-
нова планировочных изменений. В 1928 г. архитекторы А. Рей, Ш. Бард, астроном Ж. Пиду
публикуют работу «Наука планировки городов», где изложены правила и нормы инсоляции,
что способствовало трансформации идеи плотно застроенного квартала в группу свободно
расположенных домов. «Выводы Рея и его соавторов означали в полном смысле слова
«взрыв» прежнего монолитного городского квартала и замену его группой свободно стоящих
жилых домов, доступных воздуху и свету и расположенных среди зелени» [2, с. 63]. Эти но-
вые положения изменили архитектурно-планировочное решение квартала, появились новые
типы застройки.

Приверженцем строчной застройки был В. Гропиус, обосновавший зависимость
этажности застройки и санитарно-гигиенических показателей территории. При таком плани-
ровочном приеме все квартиры имели равные условия, хорошую инсоляцию и аэрацию. Гро-
пиус опробовал строчную застройку в поселке Даммершток близ Карлсруэ, в жилом ком-
плексе Сименсштадт на окраине Берлина (Рис. 1). В дальнейшем такой тип застройки полу-
чил широкое распространение во многих странах Европы (Дания, Швейцария, Испания и
др.) и в США.

Рис. 1. Жилой комплекс Зименсштадт
в  Берлине

Рис. 2. Лучезарный город [1]

В 1920-1930 г. публикуются работы В. Познера и П. Бурде, в которых разъяснялось,
что необходимым условием для здоровья горожан являются инсоляция, аэрация, и «экстен-
сивная плотность населения квартир» [2, с. 66]. Архитекторы получили возможность исполь-
зования башенных домов, не угрожая здоровью жителей города. «Стремление к высокой
этажности при одновременном снижении плотности застройки логически приводило архи-
текторов к застройке кварталов домами-башнями» [2, с. 66].

В начале 20-х г. ХХ в. Ле Корбюзье выступил с предложением строительства в городах
зданий башенного типа (проект Лучезарного города, рис. 2), сперва 60-ти этажные небо-
скребы предлагал использовать для общественных функций, а позднее и для жилых, так как
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высотное строительство имеет большое преимущество – застройка занимает 5% территории,
остальная территория остается свободной и может быть отдана под озеленение. Позднее в
1935 г. эта идея была реализована Ле Корбюзье в проектах жилых территорий городов Злина,
Хеллокура, Рио-де-Жанейро. Также Корбюзье предложил другой тип застройки – широкий
многоэтажный дом без нижнего этажа, реализованный в Марселе. Архитекторы О. Бодуэн
и М.Г. Лодс разработали проект жилого комплекса Дранси ля Мюет на северо-востоке Па-
рижа (Рис. 3), который состоял из пяти 16-этажных башенных домов и пристроенных гори-
зонтальных блоков.

Рис. 3. Дранси. Жилой комплекс «Ла Мю-
ет», 1934 г. Архитекторы Э. Бодуэн и М.
Лодс [3, с. 83]

Рис. 4. И. Голосов. Жилой комплекс (дом-
коллектив) в первом рабочем поселке Ивано-
во-Вознесенска. 1929-1932 /4/

Позднее с наступлением периода индустриализации и появлением крупных промыш-
ленных предприятий в городах места приложения труда удаляются от мест проживания лю-
дей. В 19 веке возникла «необходимость дополнить жилище разнообразными коммунальны-
ми и детскими учреждениями» [2, с. 72]. Добавление к жилым функциям квартала разнооб-
разных общественных функций обусловило увеличение размера квартала.

В 1922 г. советские архитекторы (Л. Веснин, С. Чернышев, Н. Колли) предложили
создание жилых кварталов с общественными функциями Л. А. Веснин спроектировал
застройку квартала для Симоновой слободы в Москве, «в которую помимо корпуса общежи-
тия и жилых домов с посемейным заселением квартир были включены клуб-столовая, ясли,
детский сад, баня-прачечная, ремонтная мастерская и ряд площадок для детских игр» [2,
с. 72].  Квартал, предложенный Чернышева и Колли достиг 8 га.

В этот же период архитекторы (И. Голосов, А. и Л. Веснины, Н. Травин) предложили
новый тип жилья дом-коммуна или жилкомбинат, основной идеей которого была взаимо-
связь жилых единиц и общественных пространств (Рис. 4). Такие кварталы-коммуны имели
другой градостроительный масштаб, демонстрируя идею коллективизма, помимо жилых
ячеек включали клубы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия питания.
Происходит переход к микрорайону.

Авторами идеи создания микрорайона большинство историков архитектуры считают
английского теоретика градостроительства Т. Адамса и американского планировщика
К. Перри (Рис. 5, 6), которые закрепили идею микрорайона в 1929 г., хотя практически па-
раллельно с ними С. Струмилин также определил понятие микрорайона. В основе теории
микрорайона Адамса и Пери лежали интересы семейного быта, в центре микрорайона раз-
мещалась школа, что и определило размер территории в соответствии с радиусом пешеход-
ной доступности.
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Рис. 5. К. Перри. Схема го-
родского микрорайона 5-6
тыс. жителей. В центре –
школа и общественные зда-
ния [2, с. 78]

Рис.6. Схема микрорайона
Т. Адамса. В центре распо-
лагается школа, окружен-
ная парком [2, с. 77]

Рис. 7. В. Кратюк. Большой
квартал со свободной сере-
диной и с высокой плотно-
стью населения [2]

В 1938 г. В. Кратюк выполнил проект квартала со свободной серединой (Рис. 7), внутри
располагается кинозал, школы, детские сады и культурно-бытовые учреждения – идея мик-
рорайона получила практическую реализацию в СССР. Дальнейшее распространение такого
нового типа градостроительной единицы как микрорайон получил в 60-80 гг. ХХ в. при
строительстве жилья при послевоенной реконструкции городов.

Трансформация жилого
квартала в микрорайон про-
шла несколько стадий от
теоретических концепций,
научных изысканий, экспе-
риментального проектирова-
ния до массового строитель-
ства. Появление концепции
микрорайона было обуслов-
лено многими факторами:
социальные проблемы в го-
родах требовали изменения в
жилищной сфере, старые го-
родские кварталы формиро-
вали узкие улицы, что спо-
собствовало высокой плот-
ности населения в жилых
кварталах и негативно сказы-
валось на экологической си-
туации города, небезопасное
движение детей по пути в
школы и т.д.  Все это требо-
вало градостроительных из-
менений.

Рис. 8. Концепции, повлиявшие на
возникновение микрорайона
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Появление теории микрорайона произошло под влиянием многих факторов (Рис. 8):
появление идеи города-сада, которая определила программу по озеленению жилых террито-
рий; изменение социального устройства общества (дома–коммуны) добавило новых функций
в жилые кварталы; необходимость размещения школ и детских садов обусловило новые раз-
меры жилой территории; изменение принципов планировки (строчная застройка)  и застрой-
ки (высотное строительство) изменило периметральный характер застройки квартала.

Литература:
1. Градостроительные принципы Ле Корбюзье. «План Вуазен» и «Лучезарный город».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://archi-story.ru/gradostroi-princip-le-korbuzie/.
– Дата доступа 01.10.2021.
2. Бунин А.В. История градостроительного искусства: в 2-х т. / А.В. Бунин, Т.В. Сава-
ренская.: Т. 2. Градостроительство XX в. в странах капиталистического мира, 1979 – 411 с.
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах / Государственный комитет по граждан-
скому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Научно-исследовательский ин-
ститут теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры. — Ленинград ;
Москва : Издательство литературы по строительству, 1966—1977. – Т. 11 : Архитектура
капиталистических стран XX в. / А. В. Иконников и [и др.]. — 1973. — 887 с.
Глава II. Архитектура Франции / И. В. Эрн. — С. 76—145.
4. Хан-Магомедов СО. Архитектура советского авангарда: В 2 кн.: Кн.2: Социальные про-
блемы. - М.: Стройиздат, 2001. - 712 с.


