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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные города стремительно растут и видоизменяются. Они посто-

янно развиваются в соответствии с меняющимися потребностями общества. 
Важнейшей составной частью городов являются жилые градостроительные 

образования – жилые комплексы (группы жилых домов, жилые кварталы), 
группы жилых кварталов и жилые микрорайоны, жилые районы. В градострои-
тельных жилых образованиях создается комплексная жилая среда, предназна-
ченная для игр и спортивных занятий детей и подростков, общения и кратко-
временного отдыха взрослых, утилизации мусора, парковки личных автомоби-
лей и других необходимых жизненных функций. Жилая среда формируется 
путем подбора и расстановки жилых зданий, малых архитектурных форм, зеле-
ных насаждений, водных устройств, моделирования рельефа, благоустройства 
открытых пространств.  

Основное отличие современных подходов к функционально-планировоч-
ной и композиционно-пространственной организации жилых градостроитель-
ных образований – отказ от принципов «свободной» планировки и переход  
к формированию пространственно выделенных компактных жилых комплек-
сов. Вместо микрорайонов на 6–20 тысяч жителей первичным жилым градостро-
ительным образованием становится жилой комплекс на 1–2 тысячи жителей. 

Соотношение разных типов жилой застройки существенно отличается  
в городах разной величины, расположенных в разных природно-ландшафтных 
и градостроительных условиях.  

Принципами устойчивого развития жилых градостроительных образова-
ний, определенными OOН-Хабитат, являются: 

– высокая плотность населения (не менее 15 000 чел/км2 – 150 чел/га); 
– достаточная площадь улиц и эффективная их структура, улицы должны 

занимать не менее 30 % от всей территории (плотность 18 км/км2); 
– смешанное землепользование (не менее 40 % общей площади застройки 

используется для нежилых функций); 
– смешанный социальный состав домохозяйств (доля жилья определенной 

ценовой категории не должна превышать 50 %, а площадь социального жилья 
должна составлять 20–50 % всего жилого фонда);  

– ограниченная специализация территории (зоны монофункционального 
назначения не должны занимать более 10 % от всей территории жилого образо-
вания) [5]. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
 

Целью разработки проекта является приобретение студентами знаний  
и навыков проектирования современного жилого градостроительного образова-
ния в крупном городе.  

Учебными задачами проекта являются: 
– освоение методики проектирования современного жилого градострои-

тельного образования с учетом его места и значения в планировочной структуре 
жилого района и города; 

– приобретение знаний и навыков комплексного градостроительного проек-
тирования с учетом решения функционально-планировочных и композиционно-
пространственных вопросов; 

– интеграция знаний, полученных студентами при изучении теоретических 
курсов и выполнение других курсовых проектов (поселок, парк, жилое здание); 

– овладение приемами графической подачи современного жилого градо-
строительного образования. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА. ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 
Графическая часть проекта включает следующие материалы: 
– схему ситуационного плана города с местоположением проектируемой 

территории в произвольном масштабе; 
– схему функционально-планировочной организации жилого района, в со-

став которого входит проектируемое жилое градостроительное образование,  
М 1 : 10 000; 

– опорный план (схема комплексной оценки проектируемой территории), 
М 1 : 2 000; 

– проектный план жилого градостроительного образования (жилого ком-
плекса), М 1 : 1 000; 

– фрагмент – планировка группы жилых домов, М 1 : 500; 
– развертки, перспективы, фрагменты застройки проектируемого жилого 

градостроительного образования. 
Текстовая часть проекта (пояснительная записка) включает:  
– результаты библиографического поиска;  
– результаты анализа градостроительных и ландшафтных условий проекти-

руемой территории;  
– изложение идеи-концепции проектного решения жилого градостроитель-

ного образования;  
– основные технико-экономические показатели проектного решения. 

 
 
 



6 

График работы над проектом 
 

Виды работ 
Продолжительность 

выполнения 

1. Выдача задания, анализ картографических материалов Первое занятие 

2. Выполнение предпроектных исследований и обоснований 
(библиографический поиск, анализ и обобщение результа-
тов поиска; выполнение схемы структурно-планировочной 
организации жилого района, в состав которого входит про-
ектируемое жилое градостроительное образование; анализ 
градостроительных и ландшафтных условий проектируемой 
территории) 

Три занятия 

Промежуточный зачет с оценкой Четвертое занятие 

3. Разработка идеи-концепции проекта Одно занятие 

4. Разработка эскизных вариантов проектного решения, 
обоснование выбора оптимального варианта 

Два занятия 

Промежуточный зачет с оценкой Восьмое занятие 

5. Проработка архитектурно-планировочной организации 
проектируемого жилого градостроительного образования  
в увязке с планировкой жилого района 

Два занятия 

6. Проработка композиционно-пространственной организации 
проектируемого жилого градостроительного образования  
в увязке с композицией жилого района 

Два занятия 

7. Разработка проектного решения жилой группы Два занятия 

Промежуточный зачет с оценкой 
Четырнадцатое 

занятие 
8. Архитектурная неделя (детализация проектного решения, 
графическое оформление проекта) 

Пять занятий 

Защита проекта Двадцатое занятие 
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Жилые районы. Жилой район – большое градостроительное образование, 
занимающее площадь 80–250 га. Жилые районы создаются в больших, крупных 
и крупнейших городах. Они имеют развитый состав объектов повседневного  
и периодического обслуживания. 

Общественный центр жилого района, включающий учреждения и пред-
приятия торгового, культурного, бытового обслуживания периодического поль-
зования, размещается у городских или районных магистралей, вблизи остано-
вок общественного транспорта, пешеходных переходов через магистральные 
улицы, в удобной связи с парком жилого района. В больших по площади райо-
нах, а также в районах вытянутой или сложной конфигурации, кроме основного 
центра создается дополнительный подцентр обслуживания. Радиус доступности 
центра и подцентра от жилых домов не должен превышать 1500 м. 

В состав жилых районов целесообразно включать небольшие производ-
ственные предприятия. Это позволяет части жителей района иметь рабочие ме-
ста вблизи мест проживания и меньше пользоваться транспортом для ежеднев-
ных поездок. 

Планировочная структура жилых районов взаимосвязана с системой 
транспортных связей. При размещении района вдоль линий скоростного транс-
порта (скоростной трамвай, метро, автомагистраль городского значения, моно-
рельс) район обычно формируется как линейное градостроительное образова-
ние с фокусированной системой центров и подцентров. 

На магистральных улицах концентрируются основные транспортные пото-
ки. Они обеспечивают внешние связи района с общественными центрами, ме-
стами приложения труда, местами отдыха. Жилые районы, ограниченные маги-
стралями городского и районного значения, разделяются улицами (иногда с ли-
ниями общественного транспорта) на микрорайоны и кварталы. Микрорайоны 
и кварталы изолируются от транзитного транспорта, что позволяет обеспечить 
посещение учреждений и предприятий приближенного и большей части повсе-
дневного обслуживания без пересечения улиц. 

Остановки массового пассажирского общественного транспорта размеща-
ются так, чтобы обеспечить расстояние до жилых домов не далее 500 м. Вблизи 
них целесообразно формировать местные центры повседневного обслуживания, 
включающие магазины, аптеки, почту, жилищно-коммунальные службы и т. п. 

В границах жилых территорий размещаются школы, детские дошкольные 
учреждения, подростковые и женские клубы, гаражи и автостоянки для хране-
ния личных автомобилей жителей, торговые учреждения приближенного об-
служивания, учреждения и предприятия повседневного торгово-бытового и со-
циального обслуживания. 

Парк жилого района желательно размещать вблизи общественного центра 
и спортивного комплекса района. Для него обычно выбирается участок, не 
удобный для жилой застройки, – на крутых склонах, склонах северной ориен-
тации, на низких отметках рельефа. 

Коммунально-хозяйственная зона создается для размещения пожарного 
депо, стоянок уборочных машин и другой техники, ремонтных мастерских, ин-
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женерно-технических сооружений и устройств, обслуживающих район. Обыч-
но она размещается у границы района, в местах, не удобных для использования 
в других целях. 

Жилые районы, особенно большой площади, могут строиться не один год. 
Чтобы обеспечить благоприятные условия проживания и обслуживания насе-
ления, следует выделять в составе жилых районов пусковые жилые комплексы, 
включающие как жилые дома, так и объекты повседневного и приближенного 
обслуживания [2]. 

Эффективная плотность жителей градостроительного образования  
и подбор соответствующего типа застройки. В ходе градостроительного пла-
нирования жилых территорий рассчитывается необходимая мощность объек-
тов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Для этого при-
меняются два исходных технико-экономических показателя – численность 
населения и площадь проектируемой территории. Эти данные позволяют рас-
считать плотность населения как отношение количества жителей к площади 
территории (чел./га). Однако в мировой практике отсутствует однозначный  
ответ на вопрос, какова оптимальная плотность населения (застройки) в горо-
де, также нет понятия «оптимальная плотность». Существует множество фак-
торов, влияющих на формирование эффективной плотности в городах: экологи-
ческая устойчивость; экономическая целесообразность функционирования  
городского транспорта, коммерческой эффективности объектов торговли; куль-
турные традиции; состав населения (количество детей, людей с особыми по-
требностями, постоянных и временных жителей, уровень доходов, вид соб-
ственности на жилье и т. д.); норматив жилищной обеспеченности, средний 
размер жилых комнат, их количество, уровень заселенности жилых единиц  
и т. д. – все это сказывается на плотности жителей и выборе соответствующего 
типа застройки территорий. 

Плотность населения связана с плотностью жилищного фонда. Данная ха-
рактеристика определяется отношением площади жилых помещений в квадрат-
ных метрах к площади жилой части квартала или микрорайона в гектарах 
(м2/га). В отечественной практике плотности жилищного фонда уделяется 
большое внимание, так как этот показатель напрямую связан с планируемым 
вводом в эксплуатацию жилья, поэтому плотность жилищного фонда обяза-
тельно определяется для районов нового жилищного строительства. В зарубеж-
ной практике используется аналогичная плотностная характеристика застроен-
ных территорий – коэффициент интенсивности использования территории 
(Floor Area Ratio – FAR), равный отношению суммарной поэтажной площади 
зданий к площади участка застройки. Например, FAR 2/1 означает, что на 1 м2 
участка располагается 2 м2 поэтажной площади здания. Если предполагается 
застроить только половину земельного участка, то на нем нужно построить че-
тырехэтажное здание, чтобы обеспечить такую же интенсивность использова-
ния территории (рис. 3.8). 
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о собственном доме, просторном, уютном, доступном по цене, окруженном садом 
или декоративными зелеными насаждениями. Загородный жилой дом с придомо-
вым участком давал возможность совместить работу в городе с преимуществами 
жизни за городом. Несколько десятилетий спустя стало ясно, что это не так. 
Транспортные магистрали городов не справлялись с перегрузкой от миллионов 
автомобилей, растущие города «расползались» новыми сабурбиями все дальше и 
дальше, время, проводимое в пути, росло, повышался уровень загазованности воз-
духа. От выстроившихся рядами вдоль дорог жилых домов до мест работы, аптек, 
церквей, магазинов, общественных парков, детских площадок расстояние стало 
составлять километры и добираться до них приходилось на автомобиле. Автобус 
забирал детей из домов утром и развозил их из школы вечером. Дойти до школы и 
уйти из нее пешком они не могли (слишком далеко). 

Учитывая опыт стран, прошедших периоды активного развития пригород-
ной усадебной жилой застройки, можно констатировать, что усадебную застрой-
ку не целесообразно использовать как массовый вид жилой застройки [6]. 

 
 

4. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЖИЛЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Формирование комплексной жилой среды. В пределах жилых территорий 

населенных мест создается комплексная жилая среда, предназначенная для игр  
и спортивных занятий детей и подростков, кратковременного отдыха взрослых, 
удаления мусора, парковки личных автомобилей и других необходимых жизнен-
ных функций.  

Жилая среда формируется подбором и расстановкой жилых зданий, малых 
архитектурных форм, зеленых насаждений, водных устройств, моделированием 
рельефа, благоустройством жилых открытых пространств. Жилые пространства 
должны обеспечивать функциональный, биоклиматический, эстетический, психо-
логический комфорт проживающему населению. 

Критерии создания функционально комфортных жилых пространств: 
– удобное местоположение жилого градостроительного образования по от-

ношению к линиям пассажирского общественного транспорта, автомагистралям 
городского или районного значения, местам приложения труда, центрам периоди-
ческого обслуживания, рекреационным объектам и территориям; 

– наличие в пределах пяти–семиминутной доступности пешком (до 500 м от 
входов в жилые дома) объектов торговли и обслуживания повседневного поль-
зования, детского сада, школы, остановки общественного транспорта; 

– наличие в пределах десятиминутной доступности пешком (до 1 км от жи-
лых домов) поликлиники, плавательного бассейна, спортивного зала и площадок, 
парка или других озелененных мест рекреации; 

– наличие одного–двух мест парковки автомобилей на одну квартиру на 
территории жилого комплекса; 
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– наличие благоустроенных придомовых территорий достаточного размера, 
приспособленных для всех бытовых процессов, организуемых вблизи дома (игры 
детей, отдых пожилых людей, раздельный сбор мусора, парковка личных авто-
мобилей и т. д.). 

Критерии создания биоклиматически комфортных жилых пространств:  
достаточная инсоляция и аэрация жилых открытых пространств (соответствие 
установленным санитарно-гигиеническим нормативам), защита от сильных 
ветров (оптимальный ветровой режим – от 1 до 5 м/с). 

Критерии создания эстетически и психологически комфортных жилых 
пространств: 

  сомасштабность застройки размерам человека; 
  сомасштабность размеров и пропорций дворовых и междворовых про-

странств размерам человека; 
  оптимальная этажность (как правило, не выше пяти этажей) и плотность 

жилой застройки (200–220 чел./га при средней жилищной обеспеченности 30 м2 
на чел.); 

  достаточная озелененность жилых территорий; 
  эстетическая выразительность зданий и сооружений, малых архитектур-

но-ландшафтных форм, элементов озеленения и благоустройства дворовых про-
странств и междворовых территорий; 

  индивидуальность облика жилых градостроительных образований. 
В качестве примера создания комфортных и эстетически выразительных жи-

лых пространств можно привести микрорайон «Милан-2», построенный почти  
40 лет назад (численность проживающего населения – 10 тыс. человек; площадь 
участка – 71,2 га, объем жилых домов – 1282 тыс. м3; общий объем построек – 
1709 тыс. м3). Жилые здания свободно расположены на участке и имеют сораз-
мерную человеку высоту, преимущественно 5–7 этажей. На междворовых про-
странствах расположены гаражи, имеющие озелененные крыши. При выборе цве-
товых решений зданий учитывалась их сочетаемость с цветом зеленых насажде-
ний в летний и осенний период. Реализован принцип четкого разделения путей 
движения автомобильного транспорта, пешеходов и велосипедистов: все пересе-
чения улиц и пешеходных путей выполнены в двух уровнях, улицы заглублены  
в рельеф, что снижает уровень шума от автомобильного транспорта, простран-
ственно выделена сеть велодорожек. К территории микрорайона примыкает го-
родской парк, отделяющий его от плотно застроенной центральной части Милана, 
что существенно улучшает качественные характеристики жилой среды. 

Имеется развитая сеть объектов обслуживания, включая общественный 
центр, деловой и религиозный центр, магазины, рестораны, кафе, спортивный 
клуб с четырьмя спортзалами, семью бассейнами, одиннадцатью теннисными 
кортами, детские сады, начальные и средние школы, детские игровые городки  
и площадки со спортивным оборудованием при школах и в парках. Озелененные 
территории занимают 85 % площади участка (40 м2 на чел.), застройка – 10 % 
(рис. 4.1). 
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строительная концепция, возникшая как реакция на недостатки предшество-
вавших градостроительных теорий во второй половине ХХ века в США. Она 
сформулирована в виде десяти принципов. 

Пешеходная доступность. Большинство объектов обслуживания находится 
в пределах десятиминутной ходьбы от мест проживания и работы. Удобные для 
пешеходов улицы с низкоскоростным движением транспорта. Здания, близко рас-
положенные к проезжей части улиц, выходят на нее витринами и подъездами. 
Паркинги, скрытые парковочные места и гаражи – в тыльных переулках. 

Соединенность. Иерархичная сеть взаимосвязанных улиц, обеспечивающая 
перераспределение транспорта и облегчающая передвижение пешком. Бульвары, 
узкие улицы и аллеи обеспечивают разнообразие и высокое качество пешеходной 
сети и общественных пространств, что делает прогулки привлекательными. 

Смешанное использование (многофункциональность) и разнообразие. 
Совмещение магазинов, офисов, индивидуального жилья и апартаментов в од-
ном месте (микрорайоне, квартале и здании). Наличие людей разного возраста, 
уровня дохода, культур и рас. 

Разнообразная застройка. Многообразие типов, размеров, стоимости за-
стройки, расположенной вблизи друг от друга. 

Качество архитектуры и городского планирования. Акцент на красоту, 
эстетику и комфортность городской среды. Создание «чувства места». Размеще-
ние объектов общественного назначения в пределах жилых кварталов. Исполь-
зование человеческого масштаба в архитектуре. 

Традиционная структура застройки. Различие в планировании центра  
и периферии, при котором самая высокая плотность застройки находится в го-
родском центре и становится менее плотной по мере удаления от него. Обще-
ственные пространства высокого качества расположены в центре. Основные 
объекты повседневного использования находятся в пределах десятиминутной 
пешеходной доступности. 

Повышенная плотность. Здания общественного и жилого назначения, ма-
газины и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для об-
легчения пешеходной доступности. В условиях повышенной плотности эффек-
тивнее работает общественный транспорт и коммерческие объекты. 

Зеленый транспорт. Сеть высококачественного общественного транспор-
та, соединяющая вместе города, поселки и жилые районы. Приоритет пешеход-
ных передвижений, широкое использование велосипедов, роликовых коньков, 
самокатов для ежедневных перемещений. 

Устойчивое развитие. Минимальное воздействие на окружающую среду 
при застройке и эксплуатации территорий. Применение экологически чистых 
технологий, сохранение ценности природных систем. Снижение использования 
невозобновляемых источников энергии. Поддержание принципов энергоэффек-
тивности. Обеспечение устойчивой мобильности. 

Качество жизни. Грамотное планирование жилых и общественных про-
странств обеспечивает высокое качество жизни и позволяет более эффективно 
использовать территорию поселений [11, 13]. 
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Для размещения зеленых насаждений используются участки, не пригодные 
для застройки, – ложбины, овраги, в пределах которых формируются «зеленые 
полосы», входящие в застройку. Размещение зеленых насаждений на возвыше-
ниях рельефа позволяет обеспечить защиту от ветров нижележащих жилых 
территорий. 

В зависимости от экспозиции склонов меняются условия инсоляции, зате-
нения от зданий (на южных склонах тени укорачиваются, на северных – удли-
няются). За счет различий в нагревании и охлаждении склонов разной ориента-
ции имеются отличия в их температурно-влажностном режиме. Строение рель-
ефа существенно изменяет направление ветров и их скорость. Например, 
скорость ветра повышается над вершинами выпуклых форм рельефа и понижа-
ется у подножья как с наветренной, так и с подветренной стороны; скорость 
ветра увеличивается в долинах, параллельных направлению ветра, и уменьша-
ется в долинах, перпендикулярных его направлению. За счет различий в нагре-
вании и охлаждении склонов разной ориентации образуются местные ветры, 
имеющие суточный период обращения. Особенности ветрового режима опре-
деляют условия распространения загрязнений в воздушном бассейне над пере-
сеченной местностью. 

В условиях сложного рельефа возрастает вредное воздействие автотранс-
порта: при его движении по магистралям, имеющим большие продольные 
уклоны, увеличивается выделение выхлопных газов и повышается уровень шу-
ма. Поэтому магистральные улицы желательно трассировать с продольными 
уклонами до 8 %. Формы рельефа также могут использоваться как эффективное 
средство защиты застройки от шума. Застройка территорий со сложным релье-
фом ведет к удорожанию строительства и эксплуатации жилых образований. На 
сложном рельефе существенно усложняется организация отведения дождевых 
вод, прокладка инженерных сетей. Наилучшими условиями освоения обладают 
участки с уклонами менее 5 %, удовлетворительными – от 5 до 10 %, неблаго-
приятными – свыше 10 %. 

При размещении жилой застройки на сложном рельефе важен выбор раци-
ональных приемов вертикальной планировки. Наиболее распространено созда-
ние горизонтальных или уположенных террас под отдельные здания или их 
группы. Оптимальным считается перепад высот между террасами, не превы-
шающий 3–6 м, что позволяет создать удобные связи между ними, благоприят-
ные условия инсоляции и проветривания [6, 10]. 

Жилые пространства, расположенные вблизи автомобильных и же-
лезнодорожных магистралей. Для защиты жилых зданий и жилых про-
странств от шума, загазованности, вибрации, создаваемых автомобильным  
и железнодорожным транспортом, применяются разнообразные приемы: улицы 
с интенсивным движением транспорта отгораживаются от жилых пространств 
защитными полосами зеленых насаждений, земляными валами, зданиями вспо-
могательного назначения, улицы заглубляются в рельеф, создаются транспорт-
ные тоннели (рис. 4.15). 
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Оборудование жилых открытых пространств. Жилые открытые про-
странства интенсивно эксплуатируются и нуждаются в применении прочных  
и долговечных материалов. По сроку службы можно выделить следующие виды 
малых архитектурных форм и оборудования: 

  длительной эксплуатации (подпорные стенки, лестницы, пандусы, малые 
архитектурные формы из металла, бетона) – срок службы 10–15 лет; 

  средних сроков эксплуатации (малые архитектурные формы из дерева) – 
5–10 лет;  

  малых сроков эксплуатации (городская мебель, детское игровое оборудо-
вание) – 3–5 лет. 

Затраты на малые архитектурные формы и оборудование следует рассчи-
тывать с учетом не только стоимости их создания, но и срока службы [5, 7]. 

Применение антивандального оборудования. Малые архитектурные фор-
мы и оборудование жилых открытых пространств интенсивно эксплуатируют-
ся. Поэтому при их создании целесообразно применение прочных и долговеч-
ных материалов. Антивандальное оборудование из традиционных (металл, бе-
тон) и новых материалов имеет высокую стоимость, но позволяет существенно 
увеличить сроки его эксплуатации. 

В зависимости от степени стандартизации малых архитектурных форм  
и оборудования выделяются следующие виды жилых открытых пространств: 

  стандартные – на них размещаются преимущественно типовые малые ар-
хитектурные формы и оборудование (стандартные лестничные марши, освети-
тельное и другое функциональное оборудование); 

  индивидуальные, оборудуемые по индивидуальным проектам с примене-
нием улучшенных материалов на участках школ, детских дошкольных учрежде-
ний, объектов общественного обслуживания; 

  уникальные, формируемые с использованием произведений искусства, 
оригинальных малых архитектурных форм и оборудования – пересечения пеше-
ходных путей, другие важные композиционные узлы жилых открытых про-
странств [12]. 

Площадки разного назначения. В пределах жилых открытых пространств 
размещаются площадки разного назначения. Детские игровые площадки диф-
ференцируются по возрасту детей. 

Игровые площадки для детей от 1 до 3 лет оборудуются песочницами, ка-
чалками, горками, домиками и другими игровыми устройствами. На площадках 
размещаются скамьи для взрослых, наблюдающих за детьми, навесы от дождя  
и солнца, ветрозащитные стенки. Такие площадки приближены ко входам  
в жилые дома – их доступность составляет 60 м. 

Игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та (от 3 до 7 лет) должны способствовать развитию у детей творческих способ-
ностей. На площадках размещаются конструкторы, качели, карусели, стенки 
для рисования, игр с мячом, велодорожки, навесы, скамьи и другое оборудова-
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  доступность – беспрепятственное движение по пешеходным путям на об-
щедоступных открытых территориях, беспрепятственное достижение места 
назначения и пользование предоставленными возможностями; 

  непрерывность – доступность отдельных объектов и их элементов, а так-
же путей движения, соединяющих эти объекты между собой; 

  безопасность – создание условий, при которых исключается или миними-
зируется возможность травмирования или причинение вреда своему имуществу, 
а также нанесение вреда другим людям, оборудованию и т. п.; 

  информативность – возможность своевременного получения, осознания 
информации и соответствующего реагирования на нее; 

  комфортность – создание условий для минимизации затрат и усилий 
пользователей на удовлетворение своих нужд, обеспечение своевременной воз-
можности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, сокращение 
времени и усилий на получение необходимой информации [6]. 

Освещение. При размещении осветительных устройств должно быть обес-
печено равномерное освещение пешеходных и транспортных путей и основных 
площадок. На жилых территориях возможно также устройство декоративного 
освещения – создание световых акцентов путем подсветки зданий, малых архи-
тектурных форм. 

Покрытия пешеходных дорожек, площадок, автостоянок, проездов. 
Проезды, тротуары, основные пешеходные дорожки, велодорожки должны 
иметь дорожную одежду с твердым покрытием. Покрытия пешеходных доро-
жек следует выполнять из экологически чистых материалов. На детских игро-
вых и спортивных площадках рекомендуются песчано-гравийные покрытия, 
покрытия из безвредных синтетических материалов, а также устойчивые к вы-
таптыванию газоны из расчета 2,5–3 м2 на одного ребенка [7]. 

Для автостоянок рекомендуется применение покрытий в виде бетонных 
решеток с прорастающей травой. При этом используются газонные травы, 
нетребовательные к почве, зимостойкие и устойчивые к вытаптыванию, напри-
мер, овсяница красная и овсяница луговая, хорошо зарекомендовавшие себя  
в городских условиях для устройства газонных покрытий. 

Обустройство рельефа. Приемы пластической обработки рельефа разно-
образны. Использование перепадов рельефа позволяет разграничить простран-
ства разного функционального назначения в пределах жилых территорий. Зем-
ляные насыпи, валы, холмы могут выполнять шумозащитные функции, защи-
щая жилую застройку от шума городских магистралей, детских и спортивных 
площадок. Игровой рельеф создается для катания детей на велосипедах, скей-
тах, роликовых коньках.  

Рельеф в пределах жилых территорий используется не только как функци-
ональный, но и как декоративный элемент благоустройства. Художественно 
обработанный рельеф придает жилым пространствам масштабность. Использо-
вание подпорных стенок из естественного камня, украшенных зелеными на-
саждениями, повышает художественную выразительность жилых пространств. 



46 

Значител
зонным п

 

Рис. 4
с га
(ар

 
Вод

здаются 
таны, раз

 

 
При

требован

льным де
покрытие

4.22. Значи
азонным по
рхитекторы

дное благ
пруды, к
знообразн

Рис. 4

и создании
ний к каче

коративн
ем (рис. 4

ительным д
окрытием –
ы Б. Ингель

гоустройс
аналы, пл
ные разбр

.23. Декора

и искусств
еству воды

ным эффек
.22) 

екоративны
– внутренни
ьс, Т. Христ

ство. В п
лавательн
рызгиваю

ативный во

венных во
ы в них. В

ктом обл

 
ым эффект
ий двор в ж
тоферсен), 

пределах 
ные и дек
ющие устр

 
одоем в жи

одоемов в
В декорат

адает мел

том обладае
жилом ком
район Эре

жилых о
коративны
ройства (р

лом районе

важен уче
тивных во

лкохолми

ет мелкохо
плексе «До
стад, Копе

открытых
ые бассейн
рис. 4.23).

е, Янчжоу,

ет санитар
одоемах с

истый рел

 

олмистый р
ом-восьмер
енгаген, Да

х простра
ны, каска
. 

 

, Китай 

рно-гигие
следует пр

льеф с га-

рельеф  
рка»  
ния 

анств со-
ады, фон-

енических
редусмат-

-

-
-

х 
-



ривать об
и один р
и три ра
пользова
цию и об

Дож
пользова
почки» и
вода очи

Озел
лексно в
функции

Рекр
ха жител
онными 
ния. Озе
и участк
и дошкол

В н
на откры
и жизнен
тая, что 
тивному 
Поэтому
грядки и

 

бмен воды
раз – при 
аза соотве
ать выпад
беспечивая
ждевую во
ать для п
искусстве
ищается [6
ленение 
выполнят
и. 
реационн
ли пользу
садами, б
елененны
ки внутри
льных учр
астоящее
ытом возд
нного дис
появлени
озеленен

у во двор
и боксы дл

ы два раза
площади 
етственно
ающие ат
ая рецирку
оду можн
полива гор
енных вод
6, 12]. 
и цветоч
ть рекреа

ные функ
уются озе
близраспо
е участки
и жилых 
реждений
е время п
духе. Это
скомфорт
ие соврем
нию город
рах и скв
ля хранен

Рис. 4.24. 
в ра

а за осенн
водоема 

. При вод
тмосферн
уляцию во
но собира
родской р
доемов с н

чное офор
ационные

кции зеле
елененным
оложенны
и в жило
групп, за
й.  
появилась 
о городск
та. Городс
менных ог
дов, а так
верах, на 
ния садово

Площадка 
йоне Скарп

ний и летн
более 3 г
дном благ
ные осадки
оды.  
ать в нару
раститель
невысоки

рмление.
е, защитн

еных наса
ми участк
ыми парк
ой застро
а исключ

 новая ф
кое огоро
ские влас
городов б
кже налаж
крышах 
ого инвен

 
для городс
пнак, Сток

ний период
га; в водо
гоустройс
и, ограни

ужных и 
ьности. Н
ими плоти

Зеленые 
ные, эко

аждений.
ками в жи
ками райо
ойке вклю
чением оз

орма дос
одничеств
сти поощр
будет спо
живанию д
зданий п

нтаря (рис

ского огоро
кгольм, Шв

д при пло
оемах для 
стве важн
ичивая их 

подземны
На склона
инами, в к

насажден
логически

. Для пов
илой заст
онного и г
ючают оз
зелененны

уга горож
во – сред
ряют огор
особствов
добросос
появляют
с. 4.24). 

одничества
еция 

ощади вод
купания 

но эффект
сброс в к

ых водоем
ах создаю
которых д

ния долж
ие, декор

вседневно
тройке, м
городско
зелененны
ых участк

жан, пров
дство от 
родничес
вать еще б
седских ко
тся общес

 

а  

47

доема 3 га
– четыре
тивно ис-
канализа-

мах и ис-
ются «це-
дождевая

ны комп-
ративные

ого отды-
микрорай-
го значе-
ые дворы
ков школ

водимого
аллергии
ство, счи-
более ак-
онтактов.
ственные

7 

а 
е  
-
-

-
-
я 

-
е 

-
-
-
ы  
л  

о 
и  
-
-
. 
е 



48 

С целью повышения уровня озелененности жилых территорий в современ-
ных жилых градостроительных образованиях применяются разнообразные 
примы озеленения крыш, террас, балконов, лоджий, стен жилых зданий. При 
этом используются напольные и навесные ящики, кашпо для ампельных (сви-
сающих) растений, решетки для вьющихся. Вертикальное озеленение одновре-
менно выполняет экологическую и декоративную функцию. Используется вер-
тикальное озеленение для декорирования глухих стен зданий, озеленения бал-
конов, лоджий, входов в здания, оформления ограждений.  

Наиболее эффективно комплексное озеленение и цветочное оформление 
жилых домов и дворов с использованием выполненного в едином стиле высо-
кокачественного оборудования для растений [7, 9]. 

Защитные функции зеленых насаждений. Зеленые насаждения эффек-
тивны для защиты придомовых территорий и жилых домов от шума, пыли и за-
газованности, автомобильного транспорта, шума на детских игровых и спор-
тивных площадках, а также от сильных ветров. 

Защитные полосы зеленых насаждений создаются между жилыми террито-
риями и автотранспортными магистралями с интенсивным движением, а также 
линиями железнодорожного транспорта, если они проходят вблизи жилых терри-
торий. Полосы формируются из плотных многорядных древесно-кустарниковых 
насаждений шириной не менее 10 м. При этом используются специальные приемы 
посадки, подбираются быстрорастущие местные породы, обладающие повышен-
ной газоустойчивостью. 

Защитные полосы зеленых насаждений создаются для изоляции детских 
площадок от местных проездов, а также для изоляции мест отдыха взрослых, 
помимо этого, еще и от физкультурных и игровых детских площадок (расстоя-
ние не менее 15 м). Шумозащитные зеленые насаждения создаются вокруг пло-
щадок для выбивания ковров, открытых автостоянок. Для этих целей может ис-
пользоваться сочетание плотных и ажурных зеленых насаждений, групп дере-
вьев с кустарниковыми опушками, живые изгороди из кустарников. Возможно 
применение вертикального озеленения оград спортивных площадок. Ветроза-
щитные посадки создаются на продуваемых участках. При этом следует сохра-
нять проветриваемость жилых территорий, поэтому применяются специальные 
приемы озеленения ажурной конструкции [7].  

Экологические функции зеленых насаждений. Озеленение позволяет улуч-
шить микроклиматические и санитарно-гигиенические характеристики среды 
жилых территорий. Биоклиматически комфортный температурно-влажностный  
и ветровой режим в пределах жилых территорий обеспечивается за счет рацио-
нального размещения древесно-кустарниковых насаждений, соотношения от-
крытых, полузакрытых и закрытых пространств. 

Озеленение детских площадок должно обеспечивать их нормативную ин-
соляцию, защиту от пыли и солнечной радиации в перегревный период. Приме-
няются следующие приемы: 

  размещение ширококронных деревьев с юго-западной стороны; 
  устройство трельяжей с вьющимися растениями; 
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  размещение отдельных ширококронных деревьев непосредственно на 
площадках; 

  применение устойчивого газонного покрытия в игровых зонах. 
При озеленении детских площадок исключается применение ядовитых 

растений, деревьев и кустарников с шипами и колючками, а также плодовых 
деревьев и кустарников. 

Обеспечение жизнестойкости зеленых насаждений. Для озеленения жи-
лых территорий большое значение имеет применение устойчивых к антропо-
генным воздействиям древесных и кустарниковых пород. 

Использование фитонцидных свойств растений. Особенно ценны для озе-
ленения жилых территорий растения, способствующие очищению воздуха от 
болезнетворных бактерий, ионизирующие воздух (пихта сибирская, можже-
вельник виргинский и казацкий, черемуха обыкновенная, клен остролистный 
краснолистный, лещина обыкновенная, дуб черешчатый и красный). 

Декоративные качества зеленых насаждений. Декоративность зеленых 
насаждений обеспечивается подбором ассортимента растений и их компонов-
кой. При озеленении жилых дворов рекомендуется использование одной веду-
щей древесной породы, например липы, сосны, березы, что создает целостность 
композиции. Применяется «букетное» размещение древесных и кустарниковых 
групп насаждений, чередование групп и одиночных экземпляров деревьев и ку-
старников в сочетании с газонным покрытием. 

В пределах жилых территорий могут создаваться цветники. Важно обеспе-
чить высокую декоративность цветников на протяжении всего вегетационного 
периода, что достигается подбором ассортимента растений с учетом их декора-
тивных особенностей в различные фенологические фазы [7, 9]. 
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5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
 
Учебный проект жилого градостроительного образования выполняется  

в три этапа: 
1. Выполнение предпроектных исследований и обоснований: 
  библиографический поиск, анализ и обобщение его результатов;  
  анализ градостроительных и ландшафтных условий проектируемой тер-

ритории жилого района; 
  разработка схемы функционально-планировочной организации жилого 

района, в состав которого входит проектируемое жилое градостроительное обра-
зование; 

  составление реферата по результатам предпроектных исследований  
и обоснований. 

2. Разработка идеи-концепции проекта жилого градостроительного образо-
вания (группы жилых кварталов, микрорайона): 

  анализ ландшафтных условий проектируемой территории;  
  разработка эскизных вариантов проектного решения жилого градострои-

тельного образования;  
  обоснование и выбор оптимального варианта. 
3. Разработка проектного решения жилого градостроительного образова-

ния (группы жилых кварталов, микрорайона): 
  разработка планировочной структуры проектируемого жилого градостро-

ительного образования в увязке с планировочной структурой жилого района,  
в состав которого входит проектируемое жилое градостроительное образование; 

  архитектурно-пространственная организация застройки; 
  разработка композиции проектируемого жилого градостроительного об-

разования; 
  разработка проектного решения придомовой территории группы жилых 

домов; 
  расчет технико-экономических показателей. 
 

5.1. Предпроектные исследования и обоснования 
 

5.1.1. Библиографический поиск, анализ  
и обобщение его результатов 

 
Целью задания является освоение студентами методов работы с литера-

турными источниками, материалами сети Интернет, их анализа и обобщения 
применительно к задачам проекта. 

Исходные материалы: список рекомендуемой литературы. 
Выполняемые студентами виды работ: 
1. Проведение поиска литературных источников применительно к задачам 

проекта в библиотеке и сети Интернет. 
2. Анализ и обобщение собранных материалов.  
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Итоговый результат задания – реферат, включающий текст (3–5 стр.)  
и иллюстрации (5–8 схем, рисунков, отобранных примеров)  

Работа с литературой ведется каждым студентом индивидуально. В ката-
логе библиотеки и сети Интернет выбираются литературные источники (книги, 
журналы, сайты), содержащие информацию о проектах и построенных совре-
менных жилых градостроительных образованиях.  

В ходе анализа информации выбираются примеры, представляющие интерес 
применительно к задачам проекта, – планировочные схемы жилых образований, 
приемы размещения и архитектурного решения жилых и общественных зданий, 
приемы озеленения и благоустройства открытых общественных пространств. 

 
5.1.2. Анализ градостроительных и ландшафтных условий  

проектируемой территории 
 

Целью задания является выявление градостроительных и ландшафтных 
факторов, влияющих на трассировку улиц, пешеходных и велосипедных путей, 
функционально-планировочную и композиционно-пространственную органи-
зацию проектируемого жилого района. 

Исходные материалы: план части города, во взаимосвязи с которой про-
ектируется жилой район (М 1 : 10 000); топографическая подоснова террито-
рии (М 1 : 2000) либо результаты натурных обследований местности, материа-
лы генерального плана города. 

Выполняемые студентами виды работ : 
1. Проведение натурных обследований.  
2. Выявление функционально-планировочных взаимосвязей проектируе-

мой и прилегающих территорий.  
3. Выявление особенностей ландшафта проектируемой территории 
4. Выявление планировочных ограничений для зонирования территории 

проектируемого жилого района.  
5. Выявление композиционно-пространственных особенностей застройки, 

соседствующей с проектируемым жилым районом. 
6. Уточнение границ и площади проектируемого жилого района. 
Итоговый результат задания – схема анализа и оценки градостроительных 

и ландшафтных условий проектируемой территории жилого района (М 1 : 5000, 
рис. 5.1). 

Задание выполняется студентами самостоятельно по результатам анализа 
картографических материалов и с учетом результатов натурных обследований. 
Предварительно проводится лекция по методике проведения натурных обсле-
дований. В процессе их проведения сопоставляется фактическое состояние  
и исходная картографическая информация на проектируемом участке и приле-
гающих территориях. Новая информация наносится на карту, фиксируется  
с помощью фотографий, рисунков, графических схем. В ходе анализа учитыва-
ются не только сложившаяся ситуация, но и решения генерального плана по 
развитию этой территории. 
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  анализ микроклиматических, инженерно-геологических, почвенных условий; 
  анализ растительности рельефа, водоемов и водотоков;  
  изучение пространственных условий зрительного восприятия участка. 
Анализ планировочных ограничений для зонирования проектируемого жи-

лого градостроительного образования включает:  
  выявление историко-культурных и природных ценностей, подлежащих 

охране; 
  выявление источников и зон загрязнения воздушного бассейна, водоемов 

и водотоков, почв на проектируемом участке и сопредельных территориях (ули-
цы с интенсивным движением транспорта, котельные, промышленные предприя-
тия с санитарно-защитными зонами и др.).  

Изучение композиционно-пространственных особенностей застройки, при-
легающей к проектируемому жилому району, предполагает:  

  фиксацию этажности (высоты) прилегающей застройки; 
  анализ архитектурно-пространственных особенностей прилегающей за-

стройки (композиционных доминант разного ранга, фоновой застройки), уровня 
ее репрезентативности (городского, районного, местного значения); 

  выявление факторов, ограничивающих высоту застройки (наличие истори-
ко-культурных и природных ценностей, их охранных зон и др.). 

Уточнение границ и площади проектируемого жилого района проводится  
в соответствии с заданием на проектирование и с учетом: 

  границ прилегающей застройки;  
  красных линий прилегающих улиц;  
  границ зон загрязнений, санитарно-защитных, водоохранных и других 

охранных зон; 
  естественных рубежей (берегов водоемов и водотоков, кромок лесных 

массивов, оврагов, водоразделов и др.).  
В границы проектируемого жилого района не следует включать террито-

рии, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.  
 

5.1.3. Схема функционально-планировочной организации  
жилого района 

 
Целью задания является уяснение студентами взаимосвязей между частью 

города и проектируемым жилым районом, а также входящим в него жилым 
градостроительным образованием (группой жилых кварталов, жилым микро-
районом) и освоение навыков проектирования планировочного каркаса терри-
тории с функциональным заполнением.  

Исходные материалы: план части города, во взаимосвязи с которой проек-
тируются жилой район и жилое градостроительное образование (М 1 : 10 000); 
схема анализа и оценки градостроительных и ландшафтных условий жилого 
района (М 1 : 5000). 
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  определение местоположения общественных центров и мест концентра-
ции объектов общественного обслуживания городского, районного и местного 
значения; 

  определение местоположения открытых общественных пространств (пло-
щадей, пешеходных зон и путей). 

Разработка природно-экологического каркаса жилого района включает:  
  определение местоположения парка жилого района, малых садов, других 

озелененных территорий; 
  определение местоположения водоемов и водотоков; 
  определение местоположения бульваров, других линейных озелененных 

связей между пространствами водно-зеленой системы жилого района. 
Разработка схем функционального зонирования территории жилого района 

предполагает:  
  выявление зон с преобладанием разных функций (жилой – 62,3 %, обще-

ственной – 4,1 %, зеленых насаждений – 10 %, спортивной – 2,5 %, коммуналь-
но-хозяйственной – 0,6 %, транспортных коммуникаций – 20 %); 

  расчет баланса территории жилого района. 
Составление сводной схемы функционально-планировочной организации 

жилого района позволяет наметить планировочный элемент территории площа-
дью 25–36 га для дальнейшего проектирования жилого градостроительного об-
разования. 

Выявление особенностей местоположения проектируемого жилого образо-
вания в жилом районе включает:  

  выявление особенностей местоположения проектируемого участка (в цен-
тральной зоне, на периферии жилого района, вблизи общественного центра, 
вблизи водно-зеленой системы района и др.);  

  анализ особенностей использования прилегающих территорий (жилых, 
производственных, общественного назначения, культурно-исторических застро-
ек, естественного ландшафта и др.), в том числе местоположения объектов, фор-
мирующих транспортные и пешеходные потоки;  

  выявление сложившихся транспортных и пешеходных направлений  
к проектируемому участку и через него; 

  определение категорий прилегающих улиц (магистральных, местных), 
фиксирование остановок общественного транспорта, переходов через улицы.  

 
5.1.4. Определение границ, площади и расчетного числа жителей  

проектируемого жилого градостроительного образования 
 

Целью задания является расчет площади и населения проектируемого жи-
лого градостроительного образования. 

Исходные материалы: схема функционально-планировочной организации 
жилого района.  
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Выполняемые студентами виды работ : 
1. Определение границ и площади территории малого градостроительного 

образования. 
2. Установление красных линий улиц. 
3. Уточнение трассировки уличной сети.  
Итоговый результат задания – план границ жилого градостроительного 

образования (М 1 : 2000). 
Планировочными границами проектируемого жилого градостроительного 

образования являются:  
  красные линии магистральных и жилых улиц, ограничивающих или рас-

секающих жилое образование; 
  красные («зеленые») линии, отделяющие жилые образования от ланд-

шафтных объектов 
  оси проездов (в том числе боковых проездов магистральных улиц) или 

пешеходных путей, ограничивающих или рассекающих жилое образование. 
При расчете территории жилого градостроительного образования исклю-

чаются расположенные в его границах площади участков объектов общегород-
ского и районного значения, а также объектов повседневного обслуживания, 
рассчитанных на население соседних жилых образований в пределах нормиру-
емого радиуса доступности. В рассчитываемую территорию дополнительно 
включаются все площади участков существующих, строящихся или ранее за-
проектированных учреждений и предприятий повседневного пользования, об-
служивающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных 
территориях, в подземном и надземном пространстве. 

Площадь проектируемого жилого образования (в гектарах) рассчитывается 
в названных выше границах с учетом всех перечисленных факторов. 

Расчетная численность населения определяется с применением рекомендо-
ванного для выполнения данного курсового проекта максимально эффективно-
го значения плотности жителей (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

 
Расчетная численность населения жилого градостроительного образования  

(при средней жилищной обеспеченности 30 м2/чел.) 
 

№ 
п/п 

Градостроительная 
ценность территории 

Максимально  
эффективная  
плотность 

жителей (чел./га)

Расчетная численность 
населения проектируемого 
жилого градостроительного 
образования (тыс. чел.) 

1 
Высокая (вблизи центральной 
интегрированной зоны города) 

230  

2 
Средняя (в промежуточной  

зоне города) 
210  

3 
Низкая (в периферийной  

зоне города) 
190  



5.1

 
Цел

проектир
климатич
сти, вод
восприят
качества

Исх
под прое
зультаты

Вып
1. П
2. И
3. И

проектир
Ито

вий и ус
рис. 5.3).

 

1.5. Анали

ью задан
руемой т
ческих, р
оемов и 
тия участ
а и ликвид
ходные ма
ектирован
ы натурны
полняемы
Проведени
Изучение и
Изучение и
руемой те
оговый ре
ловий зри
. 

Ри
и усл

из ландш
жилого

ния являе
территори
рельефа, 
водотоко
тка, с тем 
дировать 
атериалы
ние жило
ых обслед
е студент
ие натурн
и оценка 
и оценка 
ерритории
езультат 
ительного

ис. 5.3. Схе
ловий зрите

шафтных
 градостр

ется выяв
ии жилог
инженерн
ов), а так
чтобы со
или мини
ы: топогра
го градос
дований. 
тами вид
ых обслед
ландшаф
простран
и. 
задания –
о восприя

ема анализа
ельного вос

условий
роительн

вление ос
го градос
но-геолог
кже прост
охранить 
имизиров
афическая
строитель

ды работ
дований.

фтных усл
нственных

– схема ан
ятия прое

 
а и оценки 
сприятия п

проектир
ного обра

собенност
троитель
гических,
транствен
и исполь
ать отриц
я подосно
ьного обр

: 
 

ловий про
х условий

нализа и о
ектируемо

ландшафт
проектируе

ируемой т
азования 

тей ландш
ного обр
, почвенн
нных усл
ьзовать ег
цательные
ова терри
разования

ектируем
й зрительн

оценки ла
ой террит

тных услови
мой террит

территор

шафтных 
разования
ных, раст
ловий зри
го положи
е. 
итории, от
я (М 1 : 2

мой терри
ного восп

андшафтн
тории (М 

ий  
тории 

57

рии  

условий
я (микро-
тительно-
ительного
ительные

тводимой
2000), ре-

итории. 
приятия 

ных усло-
1 : 5000,

 

7 

й 
-
-
о 
е 

й 
-

-
, 



58 

Задание выполняется по результатам натурных обследований, которые 
проводятся студентами самостоятельно с использованием исходных картогра-
фических материалов.  

В процессе натурных обследований выявляются природно-ландшафтные  
и пространственные условия зрительного восприятия участка проектируемого 
жилого градостроительного образования во взаимосвязи с сопредельными тер-
риториями. На графических схемах с помощью условных обозначений показы-
ваются особенности ландшафтных условий. В пределах проектируемой терри-
тории выполняются зарисовки и фотофиксация зрительных картин, открываю-
щихся на окружающее пространство, а также видов с сопредельных территорий. 

Микроклиматические условия проектируемой территории изучаются с це-
лью их использования при функциональном зонировании территории жилого 
градостроительного образования, при размещении ветрозащитных посадок зе-
леных насаждений. Выявляются участки проектируемой территории с разными 
условиями инсоляции – участки с благоприятной ориентацией склонов (Ю, 
ЮВ, ЮЗ, В) и неблагоприятной ориентацией (С, СЗ, СВ), участки скопления 
туманов и др.; с разными условиями аэрации – открытые ветрам и участки, за-
щищенные от них и др. 

Рельеф, инженерно-геологические и почвенные условия влияют на функ-
циональное зонирование территории жилого градостроительного образования, 
выбор мест для размещения зданий и сооружений, искусственных водных объ-
ектов. В процессе анализа выявляются: 

  доминирующие возвышенности (господствующие высоты), кромки кру-
тых откосов, бессточные котловины и их центры; 

  склоны разной крутизны и ориентации по странам света, плато, холмы, 
гряды, седловины, тальвеги; 

  нарушения рельефа природного и антропогенного характера – овраги, ис-
кусственные впадины, насыпи и т. п.  

  участки с разными типами почв (песчаные, глинистые), заболоченные, 
подтапливаемые, подверженные оползням, просадке грунтов. 

Для наиболее ответственных участков рельефа (холмы, террасы, овраги) 
выполняются поперечные и продольные разрезы. 

Растительность изучается с целью определения возможностей использова-
ния существующих древесных и кустарниковых насаждений для озеленения 
жилого градостроительного образования. Определяется породный состав, воз-
раст, высоты, сомкнутость полога крон древесных и кустарниковых насажде-
ний, их декоративные качества, санитарное состояние, наличие подроста, под-
леска, травяного покрова. Особо выделяются и фиксируются на плане наиболее 
ценные экземпляры. 

Водоемы и водотоки естественного и искусственного происхождения изу-
чаются с целью определения возможностей их использования при создании 
жилого градостроительного образования. Выявляются глубина, санитарное со-
стояние, проточность, состояние берегов, источники питания, связь с другими 
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водными объектами и системами. Оцениваются возможности создания искус-
ственных водных объектов – водохранилищ, каналов, каскадов и т. п. 

Пространственные условия зрительного восприятия проектируемой терри-
тории влияют на формирование композиции жилого градостроительного обра-
зования. Сложившиеся трассы зрительного восприятия – улицы, велосипедные 
и пешеходные пути, идущие вдоль границ проектируемого жилого градострои-
тельного образования по направлению к нему или через его территорию, во 
многом определяют характер его архитектурно-пространственного решения.  

По результатам предпроектных исследований и обоснований составляется 
реферат, включающий текст (5–7 стр.) и иллюстрации (8–10 схем, рисунков, 
фотографий).  

 
5.2. Разработка идеи-концепции проекта 

 
Целью задания является формулировка идеи-концепции проекта – наиболее 

важных принципов функционально-планировочной и композиционно-простран-
ственной организации проектируемого жилого градостроительного образования. 

Исходные материалы: результаты библиографического поиска; топогра-
фическая съемка проектируемой территории; схемы и результаты анализа гра-
достроительных и ландшафтных условий, особенностей зрительного восприя-
тия на проектируемой территории; схема функционально-планировочной орга-
низации жилого района, в состав которого входит проектируемое жилое 
градостроительное образование.  

Выполняемые студентами виды работ : 
1. Формулировка идеологии проектного решения (принципов планировки 

и застройки жилого градостроительного образования). 
2. Разработка конструктивных предложений по функционально-планиро-

вочной и композиционно-пространственной организации проектируемого жи-
лого градостроительного образования, проиллюстрированных поясняющими 
схемами и планировочными моделями.  

Итоговый результат задания – принципы и конструктивные предложения 
по функционально-планировочной и композиционно-пространственной органи-
зации проектируемого жилого градостроительного образования, поясняющие 
схемы и планировочные модели (рис. 5.4) 

Каждый студент формулирует главную идею композиционно-пространст-
венного решения, например, центром композиции жилого градостроительного 
образования будет: 

  спортивный городок, окруженный парковыми зелеными насажденияии; 
  центр художественного и технического творчества с оригинальным архи-

тектурным обликом; 
  детский игровой городок, окруженный парковым пространством; 
  «традиционная рыночная площадь» – место проведения ярмарок и вы-

ездной торговли в выходные дни и т. п. 
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5.2.1. Расчетный функциональный баланс территории 
 
Целью задания является расчет площади специализированных зон и уста-

новление взаимосвязей между ними. 
Исходные материалы: схема функционально-планировочной организации 

жилого района, результаты предпроектных исследований.  
Выполняемые студентами виды работ : 
1. Расчет площади и определение состава функциональных зон различного 

назначения. 
2. Установление взаимосвязей при размещении функциональных зон на 

территории. 
Итоговый результат задания – баланс территорий специализированных 

зон и спецификация объектов (элементов наполнения этих зон). 
Территорию жилого градостроительного образования необходимо разде-

лить на зоны и подзоны разного функционального назначения. Самой большой 
по размеру является зона жилой застройки, которую формируют жилые дома  
и придомовые территории с проездами, площадками различного назначения 
(хозяйственными, для игр детей и отдыха взрослых, занятий физкультурой). 

Жилая застройка дополняется местным центром повседневного обслужи-
вания, объектами приближенного обслуживания, гаражами и стоянками для 
личных автомобилей, участками спортсооружений. Размеры всех перечислен-
ных зон (кроме жилой застройки) рассчитываются по табл. 5.2 на всех жителей 
проектируемого жилого градостроительного образования. 

 

Таблица 5.2 
 

Площадь участков функциональных элементов жилого  
градостроительного образования, рассчитываемых на всех жителей  

(при средней жилищной обеспеченности 30 м2/чел.) 
 

№ 
п/п 

Функциональные 
элементы 

Расчетные показатели террито-
рии в зонах разной градострои-

тельной ценности, м2/чел. 

Площадь  
в проекти-
руемом жи-
лом образо-
вании, га высокой средней низкой 

1 
Местный центр повседневного 
обслуживания, торговые точки 
приближенного обслуживания 

1,4 1,6 1,8  

2 
Пешеходные улицы, площади, 
спортивные сооружения 

0,7 0,8 1,2  

3 
Гаражи и автостоянки для лич-
ных автомобилей жителей* 

2,2 2,0 1,6  

 

*Расчетные показатели учитывают, что личные автомобили жителей хра-
нятся в основном в многоэтажных многоместных подземных, полуподземных, 
наземных гаражах. 
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Кроме того, в жилом образовании предусматриваются учреждения обслу-
живания для так называемого малоподвижного (не занятого регулярной произ-
водственной деятельностью или учебой вне жилого образования) населения: 

  для детей и подростков – детские дошкольные учреждения, школы, под-
ростковые клубы; 

  взрослых – семейные клубы; 
  инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями – центры соци-

альной поддержки. 
Рассчитать площадь участков этих объектов можно с помощью табл. 5.3, 

определив предварительно их вместимость. 
Доля в населении детей и подростков – всего 24 %, в том числе в возрасте 

0–5 лет – 7 %, в возрасте 6–17 лет – 17 %. Из них посещают детские дошколь-
ные учреждения 4,5 %, общеобразовательные школы в своем жилом образова-
нии – 15 %, подростковые клубы – 4 % населения. Доля домохозяек в населе-
нии – 5 %, семейный клуб посещают 2 % населения. Доля лиц с ограниченными 
возможностями – 30 %, из них инвалидов – 4,5 %, передвигающихся в креслах-
колясках – 0,2 % пользуются услугами центра социальной поддержки 5 % насе-
ления жилого образования. 

Зная эти цифры, можно определить расчетную суммарную вместимость 
дополнительных учреждений, а затем рассчитать площадь их участков с помо-
щью табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
 

Площадь участков учреждений обслуживания 
 

№  
п/п 

Наименование  
учреждений 

Доля по-
сещающих,
% населе-

ния 

Суммар-
ная вме-
стимость, 
мест 

Размер территории

Расчетные  
показатели 

Общая 
площадь в 
проектиру-
емом обра-
зовании, га

1 Детские дошкольные 
учреждения 4,5  35 м2/место  

2 Средние общеобразо-
вательные школы 15,0  

1,9 га на 500 мест;  
0,1 га на каждые сле-
дующие 100 мест* 

 

3 Подростковый клуб 3,0  7,0 м2/место  
4 Семейный клуб 2,0  2 м2/место  

5 

Центр социальной 
поддержки инвали-
дов и других лиц  
с ограниченными 
возможностями 

5,0  25 м2/место  

 

*Расчет ведется из условия, что две школы в жилом образовании могут 
иметь общее спортивное ядро; это позволяет уменьшить суммарную площадь 
участков. 
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5.2.2. Разработка эскизных вариантов проектного решения,  
обоснование выбора оптимального варианта 

 
Целью задания является разработка трех эскизных вариантов планировки  

и застройки жилого градостроительного образования, их сопоставление и оценка 
по качественным и количественным показателям, выбор оптимального варианта. 

Исходные материалы: результаты библиографического поиска; идея-кон-
цепция проекта; топографическая съемка проектируемой территории; схемы  
и результаты анализа градостроительных и ландшафтных условий; особенно-
стей зрительного восприятия; схема функционально-планировочной органи-
зации жилого района.  

Выполняемые студентами виды работ : 
1. Разработка трех эскизных вариантов планировки и застройки жилого гра-

достроительного образования в соответствии с идеей-концепцией проекта. 
2. Сопоставление и оценка вариантов проектного решения по качествен-

ным и количественным показателям, выбор оптимального варианта.  
Итоговый результат задания – эскизный вариант проектного решения, 

принятый для дальнейшей проработки, – схема функционально-планировочной 
организации жилого градостроительного образования. 

Каждый студент разрабатывает в масштабе 1 : 5000 не менее трех вариантов 
предпроектной модели функционально-планировочной организации жилого гра-
достроительного образования. Модель учитывает результаты анализа градостро-
ительной и ландшафтной ситуации и предпроектного технико-экономического 
расчета. Она отражает принципиальное решение планировочной структуры жи-
лого градостроительного образования как совокупности планировочного каркаса 
(транспортных и пешеходных путей сообщения) и его заполнения (специализи-
рованных территорий). На модели показывается только трассировка транспорт-
ных и пешеходных путей. Логический алгоритм разработки оптимальной трас-
сировки осей планировочного каркаса представлен на рис. 5.5. 

Функционально специализированные территории изображаются в виде пя-
тен приблизительно требуемого размера и формы (рис. 5.6). На модели не пока-
зываются здания, оборудование, поперечный профиль путей сообщения и т. д. 
(рис. 5.7). Из выполненных моделей отбирается оптимальный вариант, на осно-
ве которого студент ведет эскизное проектирование жилого градостроительно-
го образования.  

Планировочный каркас любого жилого образования состоит из осей и уз-
лов (транспортно-пешеходных и природных). Пешеходный каркас жилого гра-
достроительного образования состоит из бестранспортных путей передвижения 
и фокусов тяготения населения. Он играет структуроформирующую роль в пла-
нировке. Узлами транспортного каркаса жилого градостроительного образования 
служат пересечения и примыкания улиц в одном уровне, площади, пешеходные 
переходы через улицы, многоуровневые транспортные развязки, остановки обще-
ственного транспорта, места автостоянок и гаражей. Осями транспортного карка-
са в первую очередь служат улицы, ограничивающие кварталы (микрорайоны). 
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Перечисленные объекты, а также основные входы на участки обществен-
ных зданий или в сами эти здания, представляют собой узлы пешеходного кар-
каса малого жилого образования. 

Пешеходные переходы через улицы (важнейшие внешние узлы пешеход-
ного каркаса жилого образования) обязательно организуются на всех пересече-
ниях и примыканиях улиц. Кроме того, между пересечениями создаются до-
полнительные переходы через улицы в местах крупных фокусов тяготения 
(проходных заводов, входов в торговые центры, учебные заведения и т. д.). Од-
нако дополнительных переходов должно быть как можно меньше. 

Пешеходные переходы через магистральные улицы общегородского значе-
ния при интенсивности правоповоротного движения более 300 автомобилей в час 
следует предусматривать в подземном или надземном уровне. Расстояние между 
такими переходами принимается не менее 400 и не более 600 м. При меньшей ин-
тенсивности движения предусматриваются переходы в одном уровне: 

  через магистрали городского и районного значения при четырех полосах 
движения – с интервалом в 200–300 м, 

  жилые улицы – с интервалом в 150–200 м. 
Наиболее сложной задачей является определение места пешеходных перехо-

дов в местах разноуровневых транспортных развязок. Эти переходы проектиру-
ются с учетом реальной градостроительной ситуации при условии минимизации 
протяженности пешеходных путей и максимальной безопасности движения.  

Внутри границ жилого образования главные внутренние узлы пешеходно-
го каркаса могут решаться в виде площадей разного функционального назначе-
ния: торговая площадь у входа в универсам, рыночная площадь для павильонов 
и киосков минирынка, «детская» площадь перед школой, храмовая площадь  
у входа в храм и т. п. В целом пути от жилых домов и остановок сливаются  
в единую пешеходную сеть, обеспечивая возможность сквозных (транзитных) 
проходов через жилое образование к основным, наиболее многолюдным узлам. 
Такой транзит неизбежен, его нужно упорядочить, организовать, в противном 
случае он будет создавать дискомфорт. 

Сеть пешеходных путей связана с транспортной уличной сетью: тротуары, 
пешеходные переходы через улицы, остановки общественного транспорта 
включены одновременно в обе системы.  

Заполнением планировочного каркаса жилого градостроительного образо-
вания служат его функционально-планировочные элементы, состав и размеры 
которых принимаются по табл. 5.2 и 5.3. 

Группы жилых домов, участки школ, детских дошкольных учреждений, 
центры социальной поддержки и других общественных зданий желательно 
размещать так, чтобы оси пешеходного каркаса служили их границами. В от-
дельных случаях возможно введение пешеходной трассы в состав функцио-
нальных элементов. Например, создание пешеходной торговой улицы на терри-
тории местного центра обслуживания, рассечение группы жилых домов или 
школьного участка организованной пешеходной осью и т. п.  

 



67 

Пешеходные площади могут входить в состав функционально-планиро-
вочных элементов: торговая и рыночная – в состав местного центра, храмовая – 
в состав храмового комплекса. 

Территории групп жилых домов размещаются так, чтобы обеспечить не 
более чем 400-метровую пешеходную доступность остановочных пунктов об-
щественного транспорта от основных входов в жилые дома. Глубина полосы, 
отводимой под жилую застройку, должна быть не менее 150 м, что необходимо 
для формирования полноценных придомовых территорий. 

Территория местного центра (подцентра) размещается вблизи остановоч-
ного пункта общественного транспорта  около пешеходных переходов через 
прилегающие улицы.  

Объекты приближенного обслуживания, которые посещаются либо из до-
ма либо по пути домой от остановок общественного транспорта, размещаются 
вдоль пешеходных осей (в том числе тротуаров) и на пешеходных площадях. 

Участки средних общеобразовательных школ размещаются так, чтобы ос-
новной вход был обращен на пешеходную площадь жилого образования, на его 
главную пешеходную или жилую улицу. Нежелательно организовывать основ-
ной вход на школьный участок с магистральных улиц. 

Основной вход на участок каждого детского дошкольного учреждения ор-
ганизуется с пешеходной оси, пешеходной площади, главного проезда, с второ-
степенной жилой улицы. Нежелательны входы со стороны магистральных или 
главных жилых улиц. 

Участки спортивных сооружений малого жилого образования целесооб-
разно размещать вблизи школьного спортивного ядра для их совместного ис-
пользования детьми и взрослыми.  

Участки подростковых клубов нельзя совмещать с участками школ, жен-
ских клубов, центра периодического обслуживания населения, центра социаль-
ной поддержки инвалидов. Основной вход на участок возможен с пешеходной 
площади, главного проезда, жилой улицы. 

Участок центра социальной поддержки лиц с ограниченными возможно-
стями должен быть абсолютно недоступен для транзитного движения как 
транспортного, так и пешеходного, по конфигурации – удобен для рекреацион-
ного использования. Основной вход на участок организуется с пешеходной 
площади или улицы. На расстоянии не более 50 м от основного входа обяза-
тельна организация автостоянок. 

Семейный клуб может размещаться в составе центра повседневного об-
служивания, в жилых домах и отдельно стоящих зданиях. Основной вход на 
участок – с пешеходной или транспортной улицы или площади.  

Участки гаражей для хранения личных автомобилей жителей предпочти-
тельно размещать у въезда в жилые группы. Организация въезда на участок –  
с магистральных и жилых улиц, а также с главных проездов. 

На рис. 5.8 показана схема функционально-планировочной организации 
жилого градостроительного образования, разработанная  на основе выбранного 
варианта предпроектной модели. 
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На магистральных улицах с непрерывным движением предусматривается 
центральная разделительная полоса шириной 5 м, на магистральных улицах 
общегородского значения с регулируемым движением – 4 м (рис. 5.10). Про-
филь жилой основной и второстепенной улицы, пешеходного бульвара пред-
ставлен на рис. 5.11. 

Остановочные пункты автобусов и троллейбусов следует размещать, как 
правило, за перекрестками на расстоянии не менее 5 м от наземных пешеход-
ных переходов. Длина остановочной площадки – от 30 до 60 м. 

Необходимо обеспечить возможность транспортного обслуживания всех 
зданий жилого образования легковыми, грузовыми, пожарными автомобилями. 
Подъезд транспорта к основным входам в здания возможен: 

  с магистральных улиц районного значения; 
  основных жилых улиц; 
  второстепенных жилых улиц; 
  боковых проездов магистральных улиц; 
  главных проездов;  
  основных проездов; 
  второстепенных проездов. 
Максимальная длина тупиковой улицы, тупикового главного и основного 

проезда не ограничивается. Максимальная длина второстепенного тупикового 
проезда не должна превышать 150 м.  

Расстояние от края проезжей части улиц, проездов, подъездов до стен с ос-
новными входами в здания высотой до девяти этажей должно быть равным  
6,5–8 м, до таких же стен более высоких зданий – 8–10 м. Вдоль фасадов, не 
имеющих основных входов, если расстояние до стен здания от проезжей части 
проезда, второстепенной или основной жилой улицы, районной магистрали 
превышает 25 м, предусматриваются полосы шириной не менее 6 м, пригодные 
для проезда пожарных машин. 

Въезды на территорию жилых образований, а также сквозные проезды (ар-
ки) под зданиями при любых типах застройки, кроме периметральной, следует 
предусматривать на расстоянии не более 300 м друг от друга, при периметраль-
ной застройке – не более 180 м.  

Проезды должны примыкать к проезжим частям жилых улиц, магистраль-
ных улиц регулируемого движения, боковым проездам магистральных улиц  
с непрерывным движением транспорта. Примыкание боковых проездов и въез-
дов к основной проезжей части магистральных улиц общегородского значения 
с регулируемым движением устраиваются только с разрешенным правопово-
ротным движением. 
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Примыкание боковых и внутриквартальных проездов к основной проезжей 
части улицы следует предусматривать не ближе 30 м от остановочных пунктов 
общественного транспорта. Расстояние примыкания от границ перекрестка: 

  перед перекрестком по ходу движения: на магистральных улицах при 
двухполосном движении в одном направлении – 50 м, при трех и более полосах 
движения – 80 м, на остальных улицах при одной полосе движения в одном 
направлении – 30 м, при большем количестве полос – 40 м; 

  за перекрестком по ходу движения на улицах всех категорий: с разрешен-
ным только правоповоротным движением без пересечения транспортного потока 
– 20 м, с разрешенным левоповоротным движением – 40 м. 

Радиус поворота на пересечениях и примыканиях в одном уровне улиц, 
проездов, подъездов следует принимать не менее значений, приведенных в при-
ложении, табл. П2. 

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей предусматрива-
ются по расчету: 

  многоквартирных жилых домов («гостевые стоянки») – 80 машино-мест 
на 1000 жителей; 

  групп одноквартирных и блокированных жилых домов – 1 машино-место 
на квартиру; 

  центра повседневного обслуживания (стоянки для автомобилей работни-
ков и посетителей) – 1 машиноместо на 30 м2 площади торгового зала; 

  семейного клуба и центра социальной поддержки – 10 машино-мест на 
100 посетителей; 

  общеобразовательных школ – 1 машино-место на 50 учеников; 
  детских дошкольных учреждений – 1 машино-место на 50 детей. 
Расчетная площадь одного машино-места – 25 м2. 
Открытые автостоянки могут организовываться в виде: 
  карманов (уширений проезжей части) глубиной 2,5–3,5 м; 
  дополнительных полос движения на проезжей части жилых улиц  

и проездов; 
  обособленных площадок. 
Минимальное расстояние от однорядных уличных стоянок вместимостью 

не более 20 автомобилей до жилых домов – 10 м, общественных зданий – 6 м. 
Вместимость обособленных площадок – не менее 10 машино-мест. Площадки 
вместимостью 50 и более автомобилей должны иметь раздельный въезд и выезд 
на расстоянии не менее 15 м друг от друга. При меньшей вместимости возмож-
но совмещение въезда и выезда шириной не менее 6 м. 

Минимальное расстояние от границ обособленной площадки для автосто-
янки должно быть: 

  при вместимости 21–50 автомобилей – до жилых домов – 10 м, обще-
ственных зданий, кроме детских садов и школ, – 6 м, до границ участков детских 
садов и школ – 25 м; 
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  при вместимости (51–100 автомобилей) – до жилых домов – 25 м, до об-
щественных зданий, кроме детских садов и школ, – 15 м, до границ участков 
детских садов и школ – 25 м; 

  при вместимости 101–300 автомобилей – до жилых домов – 35 м, до об-
щественных зданий – 10 м, до границ участков детских садов и школ – 50 м. 

Вместимость каждой автомобильной парковки следует предусматривать  
не более 200 машино-мест, а вместимость автостоянки длительного хранения  
не должна превышать 300 машино-мест. 

В сеть пешеходных путей сообщения включаются: 
  главная пешеходная улица; 
  второстепенные пешеходные улицы; 
  пешеходные аллеи; 
  пешеходные коридоры, дорожки и тропы. 
Тропы, дорожки, коридоры используются только для беспрепятственного 

пропуска пешеходов по удобным траекториям; аллеи дополнительно приспо-
сабливаются для прогулок, пробежек, а также для тихого отдыха взрослых,  
в том числе с детьми в колясках; улицы же, выполняя все эти функции, могут 
служить местом для коллективного отдыха взрослых и подвижных игр детей 
(катание на велосипедах, самокатах, роллерах и т. п.). 

Ширину одной полосы движения на пешеходных улицах следует при-
нимать равной 1 м, общую ширину – не менее 3 м (без учета ширины площа-
док для размещения элементов благоустройства, малых форм, цветников, де-
ревьев и др.). 

Ширина пешеходной аллеи назначается не менее 1,8 м, дорожки – не менее 
1,5 м, тропы – не менее 0,75 м. 

Не реже, чем через каждые 150 м, на пешеходных улицах, аллеях, дорожках 
предусматриваются места отдыха, оборудованные скамейками. Перед скамейкой 
создается свободная площадка шириной не менее 0,9 м и длиной не менее 1,8 м 
для взрослых с детскими колясками и инвалидов на креслах-колясках. 

Минимальная ширина наземного перехода через магистральные улицы –  
6 м, через остальные – 3 м, но не менее ширины тротуара, продолжением кото-
рого является переход. 

 
5.3.2. Застройка жилого образования  

 
Целью задания является разработка проектного предложения по застройке 

жилого градостроительного образования и формированию системы открытых 
пространств различного назначения. 

Исходные материалы: утвержденный вариант планировочного решения; 
топографическая съемка проектируемой территории (М 1 : 2000); схемы и ре-
зультаты анализа градостроительных и ландшафтных условий, условий зри-
тельного восприятия на проектируемой территории.  
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В соответствии с решениями, принятыми студентом при проектировании 
планировки жилого района, в малом градостроительном жилом образовании 
размещаются различные типы жилых домов: от социального жилища для со-
циально уязвимых категорий населения до элитных жилых домов для самых 
богатых, от одноквартирных коттеджей до многоквартирных домов повышен-
ной этажности, от шумозащитных протяженных домов, возводимых вдоль транс-
портных магистралей, до односекционных башенных зданий.  

Многоквартирные дома массовых серий, состоящие из типовых блок-сек-
ций, как правило, формируют рядовую застройку, выступающую фоном для 
архитектурных доминант. Для обеспечения их градостроительной маневрен-
ности применяют различные типы блок-секций (рядовые, торцовые, угловые, 
поворотные; свободной, широтной, меридиональной ориентации). 

Объемно-планировочное решение жилых домов и их элементов должно 
соответствовать требованиям энергосбережения: предпочтительны здания с ши-
роким корпусом, минимальными наружными поверхностями, внутренними вен-
тиляционно-осветительными дворами. 

Жилые дома вдоль улиц следует располагать с учетом линий регулиро-
вания застройки, с отступом:  

  от красных линий магистральных улиц не менее 6 м,  
  красных линий жилых улиц не менее 3 м, 
  края основной проезжей части магистральных дорог не менее 50 м, 
  края основной проезжей части улиц или от края боковых проездов маги-

стральных улиц не более 25 м.  
Размещение и ориентация жилых зданий должны обеспечивать непрерыв-

ную продолжительность инсоляции одной жилой комнаты в квартире не менее 
2,5 часов в день, при этом сектор неблагоприятной ориентации помещения будет 
в пределах 317–43 для меридиональных домов и 302–58 – для широтных. Рас-
стояния между домами следует принимать по табл. П3 приложения. 

Здания общественного назначения, рассчитанные на обслуживание всего 
населения жилого градостроительного образования, подбираются по литера-
туре с учетом результатов табл. 5.2, а объекты для обслуживания малоподвиж-
ных категорий – по табл. 5.3, вместимость основных общественных зданий 
определяется по табл. 5.4. Учреждения и предприятия разного назначения (за 
исключением детских дошкольных учреждений, школ, центров социальной 
поддержки инвалидов) можно включать в блокированные или кооперирован-
ные общественные здания, если это не противоречит гигиеническим или пси-
хологическим требованиям.  

Объекты приближенного и повседневного пользования, эксплуатация ко-
торых не вызывает большого потока обслуживающего транспорта и посетите-
лей, не создает пожарной, химической, бактериологической или иной опасно-
сти, могут решаться как встроенные, пристроенные или встроенно-пристроен-
ные к нижним этажам жилых домов.  
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Таблица 5.4 
 

Вместимость основных общественных зданий 
в жилом градостроительном образовании 

 

№ 
п/п 

Тип здания 

Характеристики зданий 

Единица 
измерения 

Норма на 
1000 жителей 

В проектируемом 
образовании 

1 

Центр повседневного  
обслуживания: 
магазины 

м2 торговой 
площади 

120  

Жилищно-эксплуатационная 
организация 

объект 

1 на жилое 
образование 

 

Аптека объект 

Отделение связи –– 

Отделение сбербанка –– 
Опорный пункт охраны пра-
вопорядка –– 

Приемный пункт прачечных  
и химчисток 

рабочих мест 0,6  

Библиотека тыс. томов 1,1  

2 
Гаражи и стоянки для хране-
ния личных автомобилей 

машино-мест 400  

3 

Крытые спортивные сооруже-
ния: 

   

Универсальный спортзал  
(36  18 м) 

объект 1 на жилое 
образование 

 
Плавательный бассейн –– 

 
Детские дошкольные учреждения вместимости до 140 мест могут быть 

встроенно-пристроенными к жилым домам. При большей вместимости они 
размещаются исключительно в отдельно стоящих зданиях. Участки дошколь-
ных учреждений при любой организации последних должны иметь удобную 
для эксплуатации конфигурацию, допускать возможность ограждения по кон-
туру, исключать пешеходный транзит. Их нельзя размещать на дворовых тер-
риториях. При встраивании детских дошкольных учреждений их участки сле-
дует смещать к торцам жилых домов. 

Расстояние от жилого дома до границы участка школы или детского до-
школьного учреждения должно быть не менее 10 м. 

Минимальное расстояние от зданий детских дошкольных учреждений и 
школ до жилых домов должно быть не менее 1,8 высоты противостоящего дома.  

Здания детских дошкольных учреждений, школ, центров социальной под-
держки следует размещать не ближе 25 м от красной линии магистральных улиц. 
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Гаражи и автостоянки для хранения автомобилей жителей следует проек-
тировать многоэтажными наземными, полуподземными, подземными (под пло-
щадями, междворовыми пространствами, зданиями торговли и бытового обслу-
живания, жилыми домами).  

Одноместные наземные гаражи устраиваются лишь для инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. Места для их возможной установки преду-
сматриваются не далее 50 м от основных входов в жилые дома, но не ближе 15 м 
от окон жилых домов и общественных зданий, кроме зданий детских дошкольных 
учреждений и школ, расстояние до которых должно быть не менее 25 м. 

Рампы гаражей-стоянок должны иметь уклон не более 18 % (закрытые)  
и не более 10 % (не защищенные от атмосферных осадков). Высота наземной 
части гаража не должна быть более пяти этажей. На 1,5–2 тысячи жителей 
предусматривается одно сооружение. Оптимальная вместимость многоместных 
гаражей – 600–800 мест. 

 
5.3.3. Композиционно-пространственная организация  

проектируемого жилого градостроительного образования 
 
Целью задания является формирование облика жилого градостроительного 

образования, отвечающего высоким художественным требованиям. 
Исходные материалы: схемы и результаты анализа градостроительных  

и ландшафтных условий, схема функционально-планировочной организации, 
результаты подбора типов жилых, общественных зданий и коммунальных  
сооружений.  

Выполняемые студентами виды работ:  
1. Формирование объемно-пространственного решения. 
2. Выявление средствами градостроительной композиции идейно-худо-

жественного замысла проекта.  
3. Обеспечение оптимальных условий зрительного восприятия задуманной 

композиции. 
Итоговый результат задания – архитектурные развертки застройки улиц 

(М 1 : 500; 1 : 400), общие виды застройки (без масштаба). 
О композиции архитектурных объектов говорят, когда их облик оценива-

ется как художественное произведение. Оценка может быть положительной 
или отрицательной, и ее основанием служат художественные критерии. Они 
применяются при оценке способности облика вызывать у наблюдателя опреде-
ленную психологическую настроенность, не зависящую от практического ис-
пользования архитектурного объекта. Их можно разделить на два типа: 

  семантические критерии (возможность ориентации в пространстве, ори-
гинальность и внутреннее разнообразие облика, наличие идейно-художествен-
ного замысла); 

  эстетические критерии (эмоциональная выразительность, гармоничность, 
целостность композиции). 
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Цель работы над архитектурной композицией – добиться того, чтобы об-
лик проектируемого объекта отвечал высоким художественным требованиям. 

Выразительными средствами композиции являются свойства ее элементов 
(архитектурных объектов, сооружений, зеленых насаждений, рельефа) и их рас-
положение относительно друг друга в соответствии с композиционными зако-
номерностями тождества, нюанса или контраста и задуманной последователь-
ностью предъявления облика жилого образования зрителю в соответствии со 
сложными средствами композиции – концепцией и сценарием. 

Совокупность выразительных средств, организованная в соответствии с об-
щей идеей композиции жилого образования, формирует его общую визуально-
пространственную структуру, которая способствует упорядочению всех средств 
композиции и обеспечивает соответствие таким семантическим критериям, как 
ориентация в пространстве, разнообразие, оригинальность. Визуально-прост-
ранственная структура жилого образования состоит из композиционного каркаса 
и композиционных зон. К элементам композиционного каркаса относятся: 

  композиционные акценты, узлы; 
  композиционные оси. 
Композиционный акцент – это строительный объем, открытое простран-

ство, элемент ландшафта, заметно отличающийся от фонового антропогенного 
(рядовой застройки) или природного (незастроенных природно-ландшафтных 
пространств) окружения за счет своих размеров, конфигурации, цветового или 
пластического решения.  

Совокупностью нескольких акцентов формируется композиционный узел. 
Обычно они создаются в самых важных местах жилого образования – в центрах 
обслуживания, на въездах в район, у входов в районный парк и т. п. Между 
композиционными узлами формируются фоновые зоны.  

Визуально-пространственная структура жилого градостроительного обра-
зования в зависимости от конкретной градостроительной ситуации должна 
обеспечивать уровень репрезентативности: 

  городского ранга – обозреваемые с городских магистралей и других пу-
тей сообщения городского уровня (железнодорожных путей, кольцевой автодо-
роги) объемы и открытые пространства жилого образования; 

  районного ранга – обозреваемые с трасс восприятия районного уровня 
(улицы, аллеи парка) объемы и открытые пространства; 

  местного ранга – фрагменты жилого образования, обозреваемые с точек 
и трасс восприятия местного значения. 

Места размещения репрезентативных зон и визуальных акцентов частично 
заданы при проектировании жилого района. При формировании визуально-про-
странственной структуры жилого образования принятые решения необходимо 
учесть, дополнить композиционными акцентами местного ранга, конкретизиро-
вать их виды (высотный, пластический, цветовой, ландшафтный) и основные 
геометрические параметры. 

Общий композиционный замысел жилого градостроительного образования 
определяется применительно к его месту в жилом районе и городе. Соотно-
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шение массы застройки и открытых пространств является наиболее общим 
средством выявления общей композиционной идеи, в которой необходимо со-
хранять положительные свойства естественного ландшафта и сложившейся го-
родской среды. Среднюю этажность жилых домов, плотность застройки реко-
мендуется увеличивать по направлению к магистральным улицам, центру горо-
да или центру жилого района и снижать на улицах местного значения, а также 
вблизи парка. В этих рамках общий композиционный замысел развивается  
и конкретизируется.  

Например, в условиях плотной городской застройки можно использовать 
композиционный архетип жилого образования «кольцо», когда жилые террито-
рии располагаются ближе к окружающим улицам, а в центральной зоне сосре-
дотачиваются школы и детские сады с большими участками, образуя обширные 
озелененные территории. Близкое решение дает «полукольцо» или «подкову», 
когда участки школ и детских дошкольных учреждений смещены к одной из 
жилых улиц (например, ограничивающей районный парк). Для жилых комплек-
сов, расположенных на повышенных отметках рельефа вблизи природных тер-
риторий, обширных открытых пространств можно рекомендовать композицию 
в виде «холма» или «пирамиды», позволяющую просматривать ее с дальних то-
чек обзора. В условиях наличия ярко выраженных склонов можно формировать 
композицию типа «терраса», которая достигается путем использования пере-
менной этажности застройки, нарастающей каскадами в направлении высоких 
отметок рельефа. В практике проектирования и строительства жилых массивов 
сложилось множество других вариантов композиционного решения малых  
градостроительных жилых образований, которые студент должен «прочесть»  
и творчески использовать в своем проекте.  

Важным средством выявления общей композиционной идеи является пла-
нировка внутриквартальных проездов и пешеходных путей, второстепенных 
жилых улиц. Характер их трассировки зависит от рельефа местности и влияет 
на местоположение композиционных узлов, которое частично намечено при 
проектировании жилого района, а частично определяется при проектировании 
малого градостроительного жилого образования.  

Если визуально-пространственная структура жилого образования несет 
преимущественно логическую информацию о его композиционной организа-
ции, то отдельные видовые картины (кадры), их последовательное восприятие 
являются источником эстетических переживаний. Видовые картины делятся на 
четыре типа: фронтальные, объемные, глубинные, панорамные. Фронтальные 
картины возникают, когда в поле зрения человека находятся ограждения высо-
той, в два или более раза превышающие расстояние до них. Объемные возни-
кают, когда объекты удалены от зрителя на расстояние, втрое превышающее их 
высоту. В глубинной картине ограждающие поверхности уходят в ее глубину  
и расположены вдоль оси зрения. Панорамная картина (панорама) складыва-
ется, когда в поле зрения преобладает задний план, расположенный на значи-
тельном удалении от зрителя. Если в панораме особыми условиями освещения 
выявляется абрис, то панорама превращается в силуэт. Как правило, в жилом 
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образовании формируются многочисленные и разнообразные видовые картины, 
возникновение которых обусловлено условиями зрительного восприятия, по-
этому важной задачей является выявление ключевых видов, наиболее выявляю-
щих композиционный замысел. Такие целенаправленно формируемые видовые 
картины, воспринимаемые с определенных точек обзора, называются видовыми 
перспективами. Условия зрительного восприятия архитектурной композиции 
градостроительных объектов во многом зависят от трассировки путей передви-
жения и точек обзора. Облик жилого градостроительного образования воспри-
нимается наблюдателем: 

  снаружи при движении вдоль трасс восприятия, непосредственно при-
мыкающих к границам жилого образования; 

  снаружи с удаленных трасс, точек и полей восприятия (железных дорог, 
площадей, парков, выходов из станций метрополитена и т. п.), если между ними 
и жилым образованием нет экранов (непрозрачных преград); 

  снаружи при движении по трассам восприятия, направленным к жилому 
образованию; 

  изнутри при движении по внутриквартальным трассам восприятия – про-
ездам и пешеходным путям на территории жилого образования; 

  изнутри с точек обзора, расположенных в границах жилого образования 
на площадях, участках общественных зданий, жилых дворах, в жилых и обще-
ственных помещениях и т. п. Особенно важны фиксированные точки восприя-
тия, где люди выбирают направление дальнейшего движения. 

Пространственные условия восприятия облика снаружи были в основном 
определены при проектировании жилого района. Сейчас остается их тщательно 
учесть. Условия восприятия жилого образования изнутри определяются разра-
ботанными схемами функционально-планировочной организации и утвержден-
ным идейно-художественным замыслом его композиции.  

При определении пространственных условий восприятия жилого градо-
строительного образования учитываются основные фиксированные точки вос-
приятия – места сосредоточения большого количества людей. Такими местами 
в проектируемом жилом градостроительном образовании выступают остановки 
общественного транспорта, площадки перед выходами из общественных зданий 
и т. п. Часть основных фиксированных точек восприятия может находиться за 
пределами проектируемой территории. Они также должны приниматься во вни-
мание, особенно если находятся на трассах городского и районного уровня. Та-
ким образом, трассы передвижения людей и система точек обзора формируют 
сценарий восприятия застройки жилого образования. Полный сценарий вос-
приятия архитектурной композиции может следовать литературному сюжету  
и включать такие части, как пролог, завязку, перипетии, кульминацию, завер-
шающие перипетии, развязку, эпилог. Сюжет разворачивается по разным трас-
сам восприятия в обоих направлениях движения.  

При формировании композиции жилого градостроительного образования 
следует уделять внимание общественным открытым пространствам – площадям 
и улицам. Их визуальные характеристики воспринимаются чаще других и в наи-
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большей степени влияют на тот образ среды обитания, который складывается  
у наблюдателя. Практикой градостроительства выработаны некоторые реше-
ния, обеспечивающие оптимизацию облика площадей и улиц. 

Возможны два основных варианта размещения площадей в структуре жи-
лого градостроительного образования: 

  площадь примыкает к улице, ограничивающей жилое образование, – 
обычно это торговая, рыночная или предхрамовая площадь, расположенная 
неподалеку от остановки общественного транспорта; 

  площадь формируется на внутриквартальном проезде или на внутренних 
пешеходных путях жилого образования – чаще всего это детская площадь или 
аванплощадь перед торговыми объектами приближенного обслуживания. 

Во втором случае предпочтительнее камерные, уютные, замкнутые или 
полузамкнутые площади, создающие впечатление защищенности. Они могут 
иметь геометрически неправильную форму. Их оптимальный размер – 0,2–0,5 га, 
отношение высоты застройки к длине (ширине) площади – от 1 : 1 до 1 : 4. 

В первом случае композиция площади может носить более официальный 
характер – площадь одновременно относится и к городу, и к малому жилому 
образованию. Кроме того, ее размещение на остановке общественного транс-
порта часто приводит к тому, что пространство площади одновременно являет-
ся и пространством примыкания или пересечения улиц (перекрестком). Такие 
площади обычно открыты в сторону улицы и застроены только со стороны жи-
лого образования. Их размер может достигать (без учета наземных автостоя-
нок) 0,3–0,7 га. 

Самые важные здания в застройке площади следует размещать в компози-
ционных узлах и придавать им привлекающие внимание визуальные характери-
стики. Если площадь размещена на участке с выраженным рельефом, этот факт 
необходимо использовать в застройке и планировке. 

При проектировании жилого градостроительного образования облик раз-
ных путей сообщения проектируется по-разному. Для внутриквартальных про-
ездов, пешеходных улиц, а также второстепенных жилых улиц, разделяющих 
проектируемое жилое образование при его квартальной планировочной струк-
туре, окружение обеих сторон решается одновременно и во взаимосвязи. Ши-
рина таких путей сообщения невелика, скорость движения транспорта по ним 
ограничена, они используются для пешеходных прогулок – все это позволяет 
зрителю видеть обе стороны одновременно, что и должно быть учтено при про-
ектировании облика трассы. 

Для улиц, ограничивающих проектируемое жилое образование, приходит-
ся решать облик только одной стороны трассы, поскольку вторая относится  
к «чужой» территории и будет проектироваться в ее составе. Если ширина ули-
цы в красных линиях достигает 80–100 м, то проектирование только одной сто-
роны соответствует действительным условиям восприятия ее облика. Для узких 
улиц желательно дать хотя бы самые общие рекомендации по застройке и бла-
гоустройству противоположной стороны. 
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При разработке облика каждой улицы необходимо учитывать ее класс, ре-
шения, принятые относительно ее при проектировании жилого района, про-
дольный профиль, условия обзора.  

Композиционная структура улицы должна организовываться как линейно-
узловая репрезентативная зона, ранг которой (городской, районный, местный) 
определяется при проектировании жилого района. Композиционной основой 
любой улицы является такое средство, как ритм объемов, открытых про-
странств, зеленых насаждений, малых форм архитектуры, которое формирует у 
зрителя предчувствие ожидания изменений в ее облике. По этой причине улицу 
следует разделить на композиционные отрезки, протяженность которых зави-
сит от ранга улицы и в самом общем виде определяется частотой пересечений  
с другими улицами. Пересечения и примыкания улиц и пешеходных путей ре-
комендуется решать как площади, курдонеры, отступы застройки от красной 
линии, которые в свою очередь необходимо выявлять архитектурными акцен-
тами, малыми архитектурными формами, озеленением. 

Заполнением композиционного каркаса являются зоны фоновой (рядовой) 
застройки, среди которых преобладают придомовые территории, включающие 
дворовые и междворовые пространства. Дворовые пространства должны произво-
дить впечатление уютных, интимных, «своих», должны облегчать социально по-
зитивную идентификацию жителей со средой обитания. Такому впечатлению спо-
собствует компактность рисунка плана двора (при прямоугольной конфигурации 
в плане отношение сторон от 1 : 1 до 1 : 2, при округлой – примерно такое же от-
ношение диаметров), также рекомендуется некоторая его стесненность (отноше-
ние высоты застройки к ширине двора от 1 : 3 до 1 : 6). Нежелательно многократ-
ное повторение совершенно одинаковых дворов – это порождает скуку, затрудня-
ет пространственную и социальную ориентацию, ухудшает условия социально 
позитивной идентификации жителей со своей, отличной от других, средой. Для 
обеспечения различий можно, сохраняя единую композиционную концепцию, 
вводить внутренние акценты, менять этажность или конфигурацию части зданий, 
ракурс их обзора зрителем и т. п., предполагая, что в дальнейшем, на стадиях ар-
хитектурно-строительного проектирования, эти различия можно будет подчерк-
нуть и усилить деталировкой, фактурой, цветом. На нежелательность многократ-
ного повторения композиционного решения придомовых пространств следует об-
ратить особое внимание: рисунок маломасштабного чертежа или макета часто 
выигрывает от повтора, а в натуре впоследствии люди чувствуют себя безликими 
единицами в окружении одинаковых зданий и пространств. 

При разработке композиции придомовых территорий следует помнить  
о том, что нельзя размещать на основных визуальных осях площадки мусоро-
сборников (при малой и средней этажности жилых домов) и отдельные мусоро-
сборники для крупногабаритного мусора (при высокой и повышенной этажно-
сти). Это требование, на первый взгляд второстепенное, выполнить достаточно 
сложно: к мусоросборникам необходим удобный транспортный подъезд, вдоль 
которого могут идти важные визуальные оси. 
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Междворовые пространства являются территориями общего пользования и 
включают пешеходные пути, транспортные транзитные проезды, трансформа-
торные подстанции, центральные тепловые пункты, гаражи, зеленые насаж-
дения общего пользования. При композиционной организации междворовых 
территорий следует их трактовать как общественное пространство типа улица, 
площадь, сквер. 

Участки общественных объектов жилого градостроительного образования 
должны раскрываться на основные визуальные оси своей парадной стороной,  
с которой организуются основные подходы к зданиям. Композиционное решение 
участка определяется тем, размещаются учреждения в отдельно стоящих зданиях 
или в блокированных, кооперированных, встроенных, встроенно-пристроенных 
объемах. В первом случае композиционно осмысляется архитектурная тема 
«объем в открытом пространстве» и участок используется для его обзора с раз-
ных точек восприятия. Во втором случае объемы обслуживающих учреждений 
становятся частью зданий, в состав которых они входят, и формируют компози-
цию на основе полузакрытого или закрытого пространства. 

Хозяйственные дворы общественных зданий (магазинов, предприятий об-
щественного питания, жилищно-эксплуатационных организаций, храмов и т. д.) 
необходимо скрывать от обзора.  

 
5.4. Благоустройство, озеленение,  

оборудование придомовых территорий 
 

Целью задания является разработка проектного решения придомовой тер-
ритории группы жилых домов. 

Исходные материалы: утвержденный вариант планировочного решения; 
топографическая съемка проектируемой территории (М 1:2 000); схемы и ре-
зультаты анализа градостроительных и ландшафтных условий, условий зри-
тельного восприятия на проектируемой территории.  

Выполняемые студентами виды работ:  
1. Зонирование придомовой территории. 
2. Размещение площадок различного назначения. 
3. Разработка плана озеленения придомовой территории.  
4. Трассировка обслуживающих проездов, пешеходных путей, размещение 

автостоянок. 
Итоговый результат задания – план благоустройства придомовой терри-

тории группы жилых домов (М 1 : 500). 
Проект благоустройства, озеленения, оборудования придомовых террито-

рий разрабатывается для одной из групп жилых домов. В проекте подробно по-
казываются проезды, пешеходные пути (с графической проработкой различных 
типов мощения), автостоянки, площадки различного назначения, малые архи-
тектурные формы и элементы пластики рельефа, а также озеленение жилой 
группы (зеленые массивы, группы деревьев, одиночные деревья, контуры поса-
док кустарников).  
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

С переходом к рыночным отношениям расширяется состав источников 
финансирования жилищного строительства. Социальное жилье строится в ос-
новном за счет средств госбюджета, коммерческое – за счет средств пользова-
телей квартир и домовладельцев. 

Основными технико-экономическими показателями принятого проектного 
решения являются: 

  территория квартала (микрорайона), га; 
  общий жилищный фонд, выявленный путем подсчета общей площади 

всех жилищных единиц, м2 
  общая численность населения, рассчитанная с учетом нормы жилищной 

обеспеченности, равной 30 м2 общей площади квартиры на человека, тыс. чел.; 
  результирующая плотность населения, выраженная отношением числен-

ности населения к площади кварталов (микрорайона); 
  проектный функциональный баланс территории. 
Технико-экономические показатели проекта приведены в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 
 

Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы  
измерения 

Проектные  
показатели 

1 Общая территория жилого образования га  

2 Жилищный фонд (общей площади) м2  

3 Численность населения тыс. чел.  

4 Плотность населения чел./га  
 

Проектный баланс подсчитывается по выполненному чертежу по форме, 
приведенной в табл. 6.2. 

 

Таблица 6.2 
 

Проектный функциональный баланс  
территории жилого градостроительного образования 

 

№  
п/п 

Элементы территории, га 
Площадь 

Примечание 
га м2 

1 

Жилая территория (включая 
застройку, проезды, тротуа-
ры, хозяйственные и игровые 
площадки, автостоянки, озе-
лененные площадки) 
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Окончание табл. 6.2 
 

№  
п/п 

Элементы территории, га 
Площадь 

Примечание 
га м2 

2 Участки школ    

3 
Участки детских дошколь-
ных учреждений 

   

4 
Участки других учреждений 
обслуживания 

   

5 
Участки гаражей и автостоя-
нок в границах кварталов 
(микрорайонов) 

   

6 
Участки физкультурных и 
спортивных сооружений 

   

7 
Участки внемикрорайонного 
значения 

   

Всего    

 
Для оперативного упрощенного подсчета общей площади жилья при рабо-

те над эскизом проекта рекомендуется исходить из подсчета общей площади на 
один погонный метр длины дома: для пятиэтажных домов – 50 м2, для девяти-
этажных – 90 м2, для двенадцатиэтажных – 120 м2. Общая площадь жилья в зда-
ниях башенного типа (односекционных), а также в малоэтажных зданиях уса-
дебного типа в блокированной застройке, принимается по аналогам (при сред-
ней площади квартиры 80–100 м2). 

 
 

7. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Графическое оформление проекта выполняется в объеме 1 м2 в любой тех-
нике исполнения (рис. 6.1). Приветствуется подача демонстрационного макета 
застройки (рис. 6.2), построение видовых перспектив с точки зрения человека, 
3D визуализация. Материалы предпроектных исследований оформляются в ви-
де учебно-исследовательской работы студента (УИРС), которая прикладывает-
ся к графической части проекта. 

Представление проекта сопровождается докладом (около трех минут),  
в котором в сжатой форме излагаются ключевые положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица П1 
 

Поперечный профиль улиц 
 

№ 
п/п 

Типы  
транспортно-пешеходных  

путей сообщения 

Основные элементы поперечного 
профиля 

Ширина проез-
жей части, м 

Минимальная 
ширина пеше-
ходной части 
тротуара*, м 

Ширина 
улицы  

в красных 
линиях, м 

1 

Магистральные улицы обще-
городского значения непре-
рывного движения** 

22,5–30,0 + 5 
(центральная 
разделитнльная 

полоса) 

2,25 70,0–90,0 

2 

Магистральные улицы обще-
городского значения с регули-
рованием движения** 

14,0 + 4 
центральная 

разделительная 
полоса 

3,0 60,0–80,0 

3 

Боковые проезды магистраль-
ных улиц общегородского зна-
чения при двухстороннем дви-
жении без пропуска пассажир-
ского транспорта 

7,0–(7,5) 1,5 _ 

4 
То же с выделением специаль-
ной полосы для стоянки авто-
мобилей 

10,5 2,25 _ 

5 
То же с пропуском пассажир-
ского транспорта 

9,0–11,25 2,25 _ 

6 
Магистральные улицы 
районного значения 

7,0–14,0 3,0 30,0–60,0 

7 
Жилые улицы основные*** 

6,0 2,25 
20,0–25,0 

(30,0) 

8 
Жилые улицы второстепен-
ные*** 

6,0 1,5 
15,0–20,0 

(25,0) 
9 Проезды главные*** 6,0 2,25 _ 

10 Проезды основные*** 5,5 1,5 _ 

11 
Подъезды к отдельно стоящим 
зданиям ( второстепенные про-
езды) **** 

3,5 1,5 _ 

 
*В нормируемую ширину тротуара не включаются площадки для разме-

щения киосков, скамеек, других малых форм. 
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**Боковой проезд входит в состав поперечного профиля магистральной 
улицы городского значения. 

***Если улица или проезд тупиковые, они завершаются площадкой с ост-
ровком диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей. 

****Через каждые 50 м устраиваются разъездные площадки шириной 6 м  
и длиной 15 м. Если проезд тупиковый, он завершается разворотной площадкой – 
прямоугольной размером в плане не менее 12  12 м или круглой с радиусом 
поворота по оси проезда не менее 10 м. 

 
Таблица П2 

 
Минимальные радиусы поворота на пересечениях и примыканиях 

 

№ 
п/п 

Категории улиц 
Наименьший 

радиус 
поворота, м 

1 Улицы с троллейбусным и автобусным движением 20 

2 
Магистральные улицы общегородского и районного значения 
без общественного транспорта 

15 

3 Жилые улицы основные 8 

4 Жилые улицы второстепенные, проезды 6 

 
Таблица П3 

 
Минимально допустимые расстояния между зданиями, обеспечивающие  

нормы инсоляции в зависимости от этажности затеняющего здания 
 

Нормируемые расстояния 
Расстояния при этажности затеняющих зданий

2–4 5 9 12 16 

Между длинными сторонами зданий 

при меридиональной ориентации 20 30 49 65 87 

при широтной ориентации 20 30 42 54 72 

Между длинными сторонами и торцами зданий (с окнами) 
при ориентации длинного здания 
по меридиану 

15 27 49 65 87 

при ориентации длинного здания 
по широте 

10 15 26 33 43 

Между точечными (односекционными) зданиями 

при расположении их на одной оси – – 40 55 60 
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Таблица П4 
 

Нормативные требования к величине и размещению  
элементов благоустройства в жилой группе 

 

Назначение  
площадки 

Размер 
площадки, 

м2 

Минималь-
ное удаление 
от окон, м 

Максималь-
ное удаление 
от входов  
в дома, м 

Примерное обо-
рудование 

Условия 
размещения 

Рекреационные площадки 

Площадки  
у входов  
в дом 

6–20 – – 
Скамьи, перго-
лы, цветочницы, 

урны 

В придомовых 
полосах 

Площадки 
для тихого 
отдыха 

60–100 10–20 200 

Скамьи, беседки, 
теневые навесы, 
ветрозащитные 
экраны, живые 
изгороди, деко-
ративные водое-

мы, урны 

С учетом разно-
образия микро-
климатических  

условий 

Площадки 
для настоль-
ных игр 

12–15 20–30 200 
Игровые столы 
со скамейками, 
урны, навесы 

То же 

Детские игровые площадки 

Для детей  
до 3 лет 

20–200 6–8 30–50 

Скамьи, песоч-
ницы, навесы от 
дождя и солнца, 

качалки 

На инсолируемых
озелененных уча-
стках, желатель-
ны ветрозащит-
ные посадки 

Для детей  
от 3 до 7 лет 

150–200 12 100 

Песочницы, наве-
сы, качели, кару-
сели, горки, доми-
ки, скамьи, стен-
ки для рисования 
и игр в мяч, вело-

дорожки 

То же 

Для детей  
от 7 до 12 лет 

400–500 30–40 300 

Игровое оборудо-
вание для разви-
тия силы и ловко-
сти, конструкто-
ры, площадки для 
подвижных игр, 
велодорожки 

— 

Для сушки 
белья 

15–100 20 100 
Стойки, рамы 
для крепления 
веревок, скамьи 

Затененная зона 
двора, по пери-
метру площадки 
предусмотреть 
полосу зеленых 
насаждений 
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Окончание табл. П4 
 

Назначение  
площадки 

Размер 
площадки, 

м2 

Минималь-
ное удаление 
от окон, м 

Максималь-
ное удаление 
от входов  
в дома, м 

Примерное обо-
рудование 

Условия 
размещения 

Для чистки 
вещей 

10–20 То же То же 
Рама, решетка, 

скамья 
То же 

Для мусоро-
сборников 

6–12 – – 
Замощенная 

площадка с кон-
тейнерами 

На расстоянии  
не менее 20 м от 
физкультурных 
площадок и пло-
щадок отдыха 

детей и взрослых
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