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В статье обозначаются этапы становления категории ценности и определяется ее зна-

чение в международной системе охраны исторических городов. Прослеживается транс-

формация представлений о ценности городской территории как объекта наследия. Рас-

сматривается инструментарий охраны исторической городской среды, применяемый 

в международной и отечественной практике. 

Автором установлено, что при всем разнообразии существующих инструментов 

охраны градостроительного наследия наблюдается явная недостаточность детализации 

требований к сохранению рядовой застройки как элемента историко-градостроительной 

среды. Разработка детальной регламентации, в свою очередь, предполагает четкое по-

нимание архитектурно-градостроительного значения каждого из объектов. Целью ста-

тьи является обоснование необходимости разработки методики определения ценности 

исторических зданий, которая должна применяться с учетом особенностей регионально-

го либо локального культурного контекста. При этом необходимо также учитывать, что 

конечная цель подобной классификации, основанной на степени ценности и роли объек-

тов исторической застройки в формировании городского ландшафта, заключается в раз-

работке четких правил и параметров допустимого вмешательства в исторически сфор-

мировавшуюся среду. 
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The paper outlines the stages of the formation of the value category and determines its sig-

nificance in the international protection system of historic cities. It also traces the transfor-

mation of ideas about the value of urban areas as heritage sites and considers the protection of 

the historical urban environment in the international and Russian experiences. 

It is found that along with the variety of existing instruments of the urban heritage protec-

tion, the requirements for the conservation of regular buildings as elements of the historical 

urban environment are insufficient. The elaboration of detailed regulations, in turn, provides 

for a clear understanding of architectural and urban values of each element. The aim of this 

work is to justify the need to develop a methodology for assessing the value of historical build-

ings, which should be applied with due regard to the regional or local cultural context. It must 

be also recognized that the overall goal of such a classification based on the values and the role 

of elements of historical development in shaping the urban landscape, is to formulate clear 

rules and parameters for permissible intervention in the historical environment. 

Keywords: value; integrity; authenticity; historical urban environment; historic ur-

ban landscape; regular historical buildings; conservation of historical environment; 

criteria for assessing values of historical buildings. 
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В последние десятилетия историческая городская среда оказалась в цен-

тре внимания не только теоретиков, но и практиков сохранения наследия, 

а ценность ее как «комплексно воспринимаемого выражения архитектурно-

планировочной структуры» [1] стала предметом изучения и дискуссий. 

Ценность как категория жизни занимает одно из ключевых мест в исто-

рии человеческой цивилизации в целом, а также в истории архитектуры и гра-

достроительства в частности. Ее осмысление является одной из основ форми-

рования среды обитания человека как предметного мира, наделенного в со-

знании разных людей теми или иными свойствами. 

Философия трактует ценности как «специфически социальные опреде-

ления объектов окружающего мира, выделяющие их положительное или от-

рицательное значение для человека и общества». При этом особо отмечается, 

что ценность не является самостоятельным качеством какого-либо объекта, но 

становится свойством предмета или явления в силу того, что «он вовлечен 

в сферу общественного бытия человека и стал носителем определенных соци-

альных отношений». Такие ценности оказываются в сознании человека «по-

вседневными ориентирами в предметной и социальной действительности» [2]. 
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Историческая городская среда как совокупность окружающих человека 
и упорядоченных в пространстве архитектурных объектов (памятников и ря-
довых исторических зданий) в этом отношении предоставляет уникальное по-
ле для исследования, поскольку она не только «вовлечена в сферу обществен-
ного бытия», но и является местом взаимодействия людей, каждый из кото-
рых оказывается носителем определенного представления о ценности того 
или иного элемента среды. И таким образом, сама среда может рассматри-
ваться одновременно и как источник разного рода переживаний (эстетиче-
ских, социальных, мировоззренческих и т. п.), и как результат творческой 
и хозяйственной деятельности человека. 

К вопросам сохранения исторической городской среды обращались 
многие отечественные и зарубежные исследователи, выделяя различные ас-
пекты этой проблемы и составляющие самой среды, которые обладают ценно-
стью для человека и, следовательно, подлежат охране. 

За несколько веков от представления о сакральной, функциональной 
и мемориальной значимости отдельных объектов архитектуры специалисты 
перешли к пониманию их исторического и художественного значения, а затем 
и к осознанию ценности всей историко-градостроительной среды, под кото-
рой понимается соединение самых разных – материальных и нематериаль-
ных – элементов. А ее особое эстетическое и эмоциональное воздействие 
определяется гармоничным сочетанием уникальных и рядовых зданий – па-
мятников и фоновой исторической застройки. 

Эти идеи были положены в основу исследований, в рамках которых 
внимание теоретиков и практиков охраны наследия привлекали вопросы су-
ществования неразрывной связи между ценностью, приписываемой челове-
ком или группой лиц объекту, и стремлением к его сохранению [3–9], а также 
необходимость комплексной охраны окружающей человека среды, включаю-
щей рукотворные, природные и нематериальные элементы [10–12]. 

В XX в. категория ценности дополнилась такими составляющими, как 
целостность и подлинность. В международной практике под целостностью 
понимается мера единства и неповрежденности объекта и его окружения, 
а подлинность определяется способностью отличительных характеристик 
объекта адекватно и достоверно выражать его ценность. При этом подлин-
ность может выражаться через целый ряд признаков – форму и замысел, мате-
риалы и вещества, местоположение и окружение [13, 14]. 

Именно в рамках этой трехчастной системы (ценность – целостность – 
подлинность) в настоящее время рассматриваются все объекты культурного 
наследия вне зависимости от их типа и размера – от единичного памятника до 
исторического города. 

Одновременно с разработкой категории ценности происходило форми-
рование механизмов охраны архитектурно-градостроительного наследия. 
Процесс этот также шел постепенно – от решения задач сохранения отдельно-
го объекта к защите исторического городского ландшафта. Это нашло отра-
жение в целом своде нормативных и рекомендательных документов, на кото-
рых сегодня основана система охраны наследия во всем мире. Значительная 
часть их направлена на выделение ценных качеств городской среды и спосо-
бов ее сохранения, регенерации и развития. 
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Какова роль рядовых элементов в поддержании целостности и подлин-

ности исторической городской ткани? Каким образом сохранить исторические 

города, которые по-прежнему являются обитаемыми? Допускает ли сохране-

ние наследия одновременно и развитие городских территорий? Возможно ли 

включение новых объектов в сложившуюся среду и какими должны быть па-

раметры допустимого вмешательства? Все эти вопросы решались нередко ме-

тодом проб и ошибок. 

На первом этапе была осознана необходимость защиты городского 

ландшафта наравне с природным, однако сам городской ландшафт рассматри-

вался как статическое явление
1
. Постепенно приходило понимание обязатель-

ности координации деятельности, направленной на сохранение культурных 

ценностей, и процессов социально-экономического развития городских тер-

риторий
2
. Важным шагом оказалось признание ценности рядовых историче-

ских объектов и значения наследия как одного из факторов развития
3
, а также 

роли урбанизации в процессах потенциальной утраты характера исторических 

ансамблей и их окружения
4
. Следующим существенным моментом стало об-

ращение к изучению исторических городских районов в неразрывной связи со 

сложившимся природным и рукотворным контекстом и далее – к определе-

нию охраняемых параметров городской среды
5
. 

Одним из самых значимых достижений в развитии международной си-

стемы охраны наследия стало признание изменений неотъемлемой частью 

жизни исторических городов и понимание необходимости управления этими 

изменениями. Эти положения получили закрепление в серии последовательно 

принятых международных актов, начиная с Венского меморандума 2005 г. 

и заканчивая Рекомендацией об исторических городских ландшафтах и Прин-

ципами Валлетты 2011 г.
6
 Отныне допустимость пространственного преобра-

                                                           
1 Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites 

(11 December 1962). URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_ 

TOPIC&URL_SECTION=201.html (дата обращения: 18.02.2019). 
2 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private 

works (19 November 1968). URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_ 

DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (дата обращения: 18.02.2019). 
3 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage 

(16 November 1972). URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_ 

TOPIC&URL_SECTION=201.html (дата обращения: 18.02.2019). 
4 Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas (26 No-

vember 1976). URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC& 

URL_SECTION=201.html (дата обращения: 19.02.2019). 
5 Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (charte de Washington 1987) (Octobre 

1987). URL: https://www.icomos.org/charters/towns_f.pdf (дата обращения: 19.02.2019). 
6 Vienna Memorandum on «World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic 

Urban Landscape» (2005). URL: http://whc.unesco.org/document/6814 (дата обращения: 

18.02.2019); Итоговый доклад региональной конференции «Управление и сохранение истори-

ческих центров городов, внесенных в список Всемирного наследия» (2007). URL: https://kgiop. 

gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D

0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2007.pdf 

(дата обращения: 17.02.2019); Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a glos-

sary of definitions (10 November 2011). URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857& 

URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (дата обращения: 19.02.019); Принципы Вал-
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зования территории и его регламентация стали признаками устойчивого раз-

вития города. 

В современной практике сохранения наследия существует несколько ин-

струментов, которыми обеспечивается целостность историко-градостроительной 

среды. На международном уровне эти вопросы решаются, в частности, включе-

нием объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и принятием государ-

ством-стороной Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия на себя обязательств, связанных с сохранением общего достояния чело-

вечества. Эта деятельность регулируется конвенциями, рекомендациями и харти-

ями, утвержденными ЮНЕСКО и ее консультативными органами (в том числе 

Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест). 

В ряде стран сделана попытка не только определения, но и «всесторон-

него популярного объяснения архитектурно-средовой ценности городской 

застройки» с составлением реестров и так называемых муниципальных атла-

сов, фиксирующих «основные объекты, параметры и ценности среды, требу-

ющие обязательного сохранения». Особое внимание при этом обращалось 

именно на характеристики рядовой исторической застройки, которая «более 

всего страдает от текущих изменений – сносов, перестроек, замены аутентич-

ных деталей и т. д.» [15]. 

Следует отметить, что до настоящего времени в России не разработано 

единое определение такого понятия, как «историческая среда». Ее трактовка 

как городской среды, сложившейся в районах исторической застройки, со-

держится в документе СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство, 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01–89*, утвержденном приказом Минрегиона России от 

28.12.2010 № 820. Градостроительный кодекс Российской Федерации опери-

рует термином «окружающая среда», а Федеральный закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» – сразу несколькими понятиями: «исто-

рико-культурная среда обитания», «историко-градостроительная или природ-

ная среда объекта культурного наследия», «градостроительная среда» и «ис-

торическая среда объекта культурного наследия». 

Несмотря на отсутствие единого законодательно закрепленного терми-

на, отечественный юридический инструментарий защиты исторической среды 

включает охранное зонирование (подразумевает сохранение исторической 

среды как части процесса обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия), историческое поселение (где элементы исторической среды стано-

вятся частью предмета охраны городской территории) и достопримечательное 

место, отдельные виды которого также предполагают охрану градостроитель-

ного наследия (центры исторических поселений или фрагменты градострои-

тельной планировки и застройки). 

До недавнего времени зоны охраны являлись самым распространенным 

инструментом, практика работы с которым носила устойчивый и эмпирически 
                                                                                                                                                     
летты по сохранению исторических городов и управлению историческими городами и урбани-

зированными территориями (2011). URL: https://www.icomos.org/charters/RUSS_Valletta_ 

principles.pdf (дата обращения: 20.02.2019). 
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проверенный характер. В последние годы под руководством Минкультуры Рос-

сии началась активная работа по приданию историческим городам статуса исто-

рических поселений и по отнесению их центров к достопримечательным местам. 

С накоплением опыта применения каждого из трех упомянутых инстру-

ментов все более актуальным оказывается вопрос их эффективности 

в отношении исторического городского ландшафта, т. е. целостной городской 

среды как объекта наследия. Тем более что до сих пор продолжаются споры 

о возможности одновременного отнесения города и его центра к историческим 

поселениям и достопримечательным местам соответственно, а также определе-

ния границ зон охраны памятников, расположенных на его территории. При 

этом каждый из инструментов предполагает установление ограничений, кото-

рые должны соотноситься между собой. На практике это приводит к избыточ-

ности механизмов охраны и дублированию установленных ограничений. 

Сегодня рядовая историческая застройка признается одним из ключе-

вых элементов городского ландшафта, не уступающим по степени значимости 

памятникам архитектуры, а ее утрата «подчас приводит к искажению облика 

города, вполне соизмеримому с тем уроном, который наносится разрушением 

самих памятников и ансамблей» [16]. Несмотря на это, ни один из упомяну-

тых российских инструментов охраны не предусматривает необходимость 

разработки детализированных требований к сохранению исторических зда-

ний, а также не учитывает возможность преобразований в том смысле, в кото-

ром международными документами изменения признаются одной из состав-

ляющих жизни города. 

Само понятие «историческое здание» не имеет юридического закрепле-

ния в нормативных документах федерального уровня. Вместе с тем оно нашло 

отражение в Законе Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях 

к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Однако пред-

ложенные на региональном уровне определение и классификация историче-

ских зданий достаточно условны и основаны лишь на документально уста-

новленном годе постройки (до 1917 г. в границах исторически сложившихся 

центральных районов Санкт-Петербурга и до 1957 г. за их пределами). 

Следует также иметь в виду, что до настоящего времени в научно-

методической литературе отсутствуют общепринятые либо утвержденные 

критерии определения ценности объектов культурного наследия, и тем более 

рядовой исторической застройки. При этом, в силу необычайной востребо-

ванности подобной классификации, попытки разработать такую методику 

предпринимались неоднократно [17–20]. 

В результате осмысления накопленного международным сообществом 

опыта отечественными специалистами были сформулированы критерии цен-

ности отдельных объектов культурного наследия и территорий, представля-

ющих интерес с точки зрения истории градостроительного развития. 

Обобщая разработанные исследователями системы определения ценных 

характеристик объектов культурного наследия [21–24], можно выделить сле-

дующие категории ценности, в рамках которых рассматриваются памятники 



 Категория ценности в теории и практике сохранения городской среды 15 

в широком смысле: историческая, градостроительная, архитектурная, мемори-

альная, научно-реставрационная, функциональная, ландшафтно-средовая, 

культурологическая, технологическая, эмоциональная. Включение объекта 

в любую из перечисленных категорий осуществляется на основе экспертной 

оценки, априори в значительной степени субъективной. Таким образом, пер-

востепенную важность приобретает выбор экспертов для проведения подоб-

ной оценки. 

Попытка уйти от субъективности привела к идее создания системы кри-

териев оценки историко-культурного наследия путем установления базовых 

расчетных показателей ценности в рамках различных категорий – историче-

ской, архитектурно-градостроительной, культурологической [18]. 

Вместе с тем квалиметрическая оценка, базирующаяся на принципе 

определения ценности объектов исторической застройки на основе балльной 

системы, представляется чрезмерно детализированной и в конечном итоге так-

же опирающейся на мнение специалиста, проводящего оценку и заполняющего 

соответствующие таблицы. В подавляющем числе случаев это приводит к до-

статочно искаженному представлению о ценности рассматриваемого объекта. 

Кроме того, довольно распространенным является мнение о невозможно-

сти создания универсальной методики, позволяющей систематизировать харак-

теристики любого объекта, обладающего историко-культурной ценностью, по-

скольку «признание такой ценности зависит не от соответствия установленным 

критериям, а, скорее, от прогресса в развитии исторической осознанности 

и культуры вовлеченных людей». Как результат – критерии, которыми будут 

описываться художественные качества объекта, его подтвержденное докумен-

тами значение и его воздействие на человеческое сознание, никогда не смогут 

быть зафиксированы в виде свода правил, но всегда будут отражать уровень 

развития культуры каждой страны [25]. Одновременно подлинность, без кото-

рой в настоящее время невозможно признание ценности объекта, следует, по 

мнению международных экспертов, также рассматривать исключительно 

в рамках определенной культуры или ее локальных проявлений, поскольку 

«суждения о ценности, приписываемой культурному наследию, так же как 

и достоверность соответствующих источников информации, могут быть раз-

личными как для отдельных культур, так и внутри одной культуры» [13]. 

Следовательно, «общепринятые методологии оценки культурного 

наследия необходимо дифференцировать в зависимости от конкретного 

культурного контекста» [26]. Это подводит к мысли о важности разработки 

методики определения ценности объектов историко-градостроительной сре-

ды, которая изначально будет учитывать национальные или даже региональ-

ные особенности либо будет способна адаптироваться к конкретной куль-

турной ситуации. 

Также существенным представляется тот факт, что теоретическое значение 

методики определения ценности как памятников, так и рядовых исторических 

зданий с точки зрения охраны наследия многократно уступает практическому, 

поскольку классификация исторической застройки представляет ценность не са-

ма по себе, а как база для определения правил и параметров допустимого вмеша-

тельства в сложившуюся историко-градостроительную среду. 
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Одним из примеров классификации объектов наследия и отправным 

пунктом при разработке методики оценки может стать система охраны всемир-

ного наследия, в центре которой находится понятие выдающейся универсаль-

ной ценности. Данная система ориентирована на различные с точки зрения ти-

пологии и масштаба объекты наследия. Именно поэтому определение выдаю-

щейся универсальной ценности, закрепленное в Руководстве по выполнению 

Конвенции об охране всемирного наследия, носит достаточно общий характер, 

описывая ее как «культурную и/или природную значимость, которая является 

столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и пред-

ставляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего чело-

вечества» [13]. При этом выдающаяся универсальная ценность объекта насле-

дия должна покоиться на трех столпах: на соответствии самого объекта крите-

риям для определения ценности; на целостности и подлинности составляющих 

его элементов, т. е. атрибутов, являющихся выражением ценности; на наличии 

адекватной системы управления, предполагающей установление специальных 

ограничений, соблюдение которых обеспечит сохранность объекта в целом 

[27]. Обобщая, можно сказать, что в центре этой системы находятся характери-

стики объекта (атрибуты его ценности), их целостность и подлинность, а также 

обязательная регламентация любых преобразований. 

Соглашаясь с мнением исследователей о невозможности разработки 

универсальной оценочной методики, можно утверждать, что для того, чтобы 

оказаться применимой в той или иной степени к любому культурному контек-

сту, методика не может отличаться излишней детализацией и должна опи-

раться на объективные характеристики объекта. 

Принимая во внимание, что в центре рассмотрения находится историче-

ская городская среда, такие характеристики могут быть связаны прежде всего 

с рядовой исторической застройкой. Будучи одним из ключевых компонентов 

городской ткани, она играет первостепенную роль в формировании и поддержа-

нии ценных качеств среды, создавая воспринимаемый образ квартала, района, 

города, а также закрепляя элементы планировочной структуры и позволяя сохра-

нить важные с градостроительной точки зрения характеристики планировки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Девятова Ю.А. Комплексный подход к архитектурному проектированию в историче-

ской городской среде // Архитектон: известия вузов. 2016. Март. № 53. С. 48–52. 

2. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Республика, 

2001. 719 с. 

3. Beltrami L. La conservazione dei monumenti nell‟ultimo ventennio // Dalla Nuova Antologia, 

V. XXXVIII. Serie III. Roma : Tipografia della camera dei deputati, 1892. 26 p. 

4. Подъямпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памят-

ников архитектуры / под общ. ред. С.С. Подъяспольского. М. : Стройиздат, 1988. 264 с. 

5. Giovannoni G. Saggi sull‟architettura del Rinaschimento. Milano, 1931. 264 p. 

6. Зитте К. Художественные основы градостроительства / пер. с нем. Я. Крастиньша. М. : 

Стройиздат, 1993. 255 с. 

7. Jokilehto J. A History of Architectural Conservation: The Contribution of English, French, 

German and Italian Thought towards an International Approach to the Conservation of Cultur-

al Property // D. Phil Thesis. The University of York, England. Institute of Advanced Architec-

tural Studies. 1986. September. 466 р. 



 Категория ценности в теории и практике сохранения городской среды 17 

8. Рѐскин Дж. Семь светочей архитектуры / пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, 

С. Сухарева. СПб. : Азбука-классика, 2007. 320 с. 

9. Riegl A. Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse // Trad. de l‟allemand par 

Daniel Wieczorek. Avant-propos de Françoise Choay. Paris: Éditions du Seuil, 1984. 123 p. 

10. Bianca S. Historic cities in the 21st century: core values for a globalizing world // Managing 

Historic Cities. World Heritage Papers. 2010. № 27. P. 27–34. 

11. Choay F. L‟allégorie du patrimoine. Paris: Éditions du Seuil, 1999. 272 p. 

12. Крогиус В.Р. Исторические города России как феномен ее архитектурного наследия. М. : 

Прогресс-Традиция, 2009. 312 с. 

13. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention // United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Intergovernmental Committee for 

the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. WHC.17/01. 12 July 2017. 

14. Guidance on the preparation of retrospective Statements of Outstanding Universal Value for 

World Heritage Properties // ICOMOS, ICCROM, IUCN, UNESCO World Heritage Centre. 

2010. July. 

15. Иванов А. Датская методика оценки исторической застройки SAVE: возможности ис-

пользования в России // Архитектурный вестник. 2000. № 2. С. 10–15. 

16. Регамэ С.К., Брунс Д.В., Омельяненко Г.Б. Сочетание новой и сложившейся застройки 

при реконструкции городов / Центр. н.-и. и проект. ин-т по градостр-ву. М. : Стройиз-

дат, 1988. 143 с. 

17. Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной 

и технико-экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государ-

ственной охраной, в порядке подготовки их к приватизации / разработчик: ТОО «Ассо-

циация исследователей Санкт-Петербурга». СПб., 1997. 

18. Зеленова С.В. Формирование системы критериев оценки историко-архитектурного 

наследия в России : дис. ... канд. архит. Нижний Новгород, 2009. 257 с. 

19. Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного насле-

дия: в 2 кн. М. : ООО «ПФ-Градо», 2011. 53 с. 

20. Методические рекомендации оценки историко-культурной ценности поселения. Приме-

нение критериев историко-культурной ценности поселения в оценке недвижимости, 

расположенной в границах исторического поселения / под ред. Э.А. Шевченко. СПб. : 

Зодчий, 2014. 264 с. 

21. Пруцын О.И. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические 

и методические основы реставрации исторического и архитектурного наследия / Акаде-

мия реставраций (Труды. Вып. 9). М., 1997. 104 с. 

22. Вольская Л.Н. Архитектурно-градостроительная культура Сибири. Ч. 1. Новосибиск, 

2015. 236 с. 

23. Слабуха А.В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного 

наследия (часть 1): организационно-методические проблемы // Человек и культура. 

2016. № 6. С. 1–8. 

24. Слабуха А.В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного 

наследия (часть 2): критерии и метод в современной экспертной практике // Человек 

и культура. 2016. № 6. С. 9–22. 

25. Philippot P. Historic preservation: philosophy, criteria, guidelines from M.K. Talley, N. Stan-

ley-Price, A. Melucco Vaccaro // Historical and philosophical issues in the conservation of 

cultural heritage. USA: Getty Institute, 1996. P. 268–274. 

26. How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment 

systems // International Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and 

Restoration ICOMOS, Romualdo Del Bianco Fondazione, Lublin University of Technology. 

Florence-Lublin, 2015. 267 p. 

27. Établir une proposition d‟inscription au patrimoine mondial. Manuel de référence. Publié par 

l‟Organisation des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture. Deuxième édition, 

2011. 142 p. 



18 И.Л. Пасечник, Н.В. Марушина  

REFERENCES 

1. Devyatova Yu.A. Kompleksnyi podkhod k arkhitekturnomu proektirovaniyu v istoricheskoi go-

rodskoi srede [Comprehensive approach to architectural design in historical city environ-

ments]. Arkhitekton: izvestiya vuzov. 2016. No. 53. Pp. 48–52. (rus) 

2. Frolov I.T. (Ed.). Filosofskii slovar' [Pholosophical dictionary], 7th ed., Moscow: Respublika, 

2001. 719 p. (rus) 

3. Beltrami L. La conservazione dei monumenti nell‟ultimo ventennio. Dalla Nuova Antologia, 

1892. V. XXXVIII. Ser. III. 26 p. 

4. Pod"yampol'skii S.S. (Ed.) Restavratsiya pamyatnikov arkhitektury [Restoration of architectur-

al monuments]. Moscow: Stroiizdat, 1988. 264 p. (rus) 

5. Giovannoni G. Saggi sull‟architettura del Rinaschimento. Milano, 1931. 264 p. 

6. Sitte C. Khudozhestvennye osnovy gradostroitel'stva [City planning according to artistic prin-

ciples]. Мoscow: Stroyizdat Publ., 1993. 255 p. (transl. from Germ.) 

7. Jokilehto J. A History of architectural conservation: the contribution of English, French, Ger-

man and Italian thought towards an international approach to the conservation of cultural 

property. PhD Thesis. The University of York, England, Institute of Advanced Architectural 

Studies. 1986. 466 р. 

8. Ruskin J. Sem' svetochei arkhitektury [The seven lamps of architecture]. St.-Petersburg: Az-

buka-klassika, 2007. 320 p. (transl. from Engl.). 

9. Riegl A. Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse. In: Trad. de l‟allemand par 

Daniel Wieczorek. Avant-propos de Françoise Choay. Paris: Éditions du Seuil, 1984. 123 p. 

10. Bianca S. Historic cities in the 21st century: core values for a globalizing world. World Herit-

age Papers: Managing Historic Cities. 2010. No. 27. Pp. 27–34. 

11. Choay F. L‟allégorie du patrimoine. Paris: Éditions du Seuil, 1999. 272 p. 

12. Krogius V.R. Istoricheskie goroda Rossii kak fenomen ee arkhitekturnogo naslediya [Historical 

cities of Russia as a phenomenon of its architectural heritage]. Moscow: Progress-Traditsiya, 

2009. 312 p. (rus) 

13. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. United Na-

tions Educational, Scientific and Cultural Organization. Intergovernmental Committee for the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage. WHC.17/01. 12 July 2017. 

14. Guidance on the preparation of retrospective statements of outstanding universal value for world 

heritage properties. ICOMOS, ICCROM, IUCN, UNESCO World Heritage Centre. July 2010. 

15. Ivanov A. Datskaya metodika otsenki istoricheskoi zastroiki SAVE: vozmozhnosti 

ispol'zovaniya v Rossii [SAVE is a Danish methodology for historical building assessment: 

opportunities for use in Russia]. Arkhitekturnyi vestnik. 2000. No. 2. Pp. 10–15. (rus) 

16. Regame S.K., Bruns D.V., Omel'yanenko G.B. Sochetanie novoi i slozhivsheisya zastroiki pri 

rekonstruktsii gorodov [A combination of new and existing buildings in urban reconstruction]. 

Moscow: Stroiizdat, 1988. 143 p. (rus) 

17. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu gradostroitel'noi, istoriko-kul'turnoi i tekhniko-

ekonomicheskoi ekspertizy nedvizhimykh ob"ektov, sostoyashchikh pod gosudarstvennoi 

okhranoi, v poryadke podgotovki ikh k privatizatsii [Guidelines for conducting urban planning, 

historical, cultural and technical-economic examination of immovable objects under state pro-

tection, in order to prepare them for privatization]. St.-Petersburg, 1997. (rus) 

18. Zelenova S.V. Formirovanie sistemy kriteriev otsenki istoriko-arkhitekturnogo naslediya 

v Rossii [Formation of system of criteria for assessing the historical and architectural heritage 

in Russia. PhD Thesis]. Nizhnii Novgorod, 2009. 257 p. (rus) 

19. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu predmeta okhrany ob"ektov kul'turnogo naslediya 

[Guidelines for determining the subject of protection of cultural heritage], in 2 vol. Moscow: 

PF-Grado, 2011. 53 p. (rus) 

20. Metodicheskie rekomendatsii otsenki istoriko-kul'turnoi tsennosti poseleniya. Primenenie 

kriteriev istoriko-kul'turnoi tsennosti poseleniya v otsenke nedvizhimosti, raspolozhennoi 

v granitsakh istoricheskogo poseleniya [Guidelines for assessing the historical and cultural 

value of settlement. Application of the criteria for historical and cultural value of settlement in 

the assessment of real estate, located within the boundaries of the historical settlement]. 

E.A. Shevchenko, Ed. St.-Petersburg: Zodchii, 2014. 264 p. (rus) 



 Категория ценности в теории и практике сохранения городской среды 19 

21. Prutsyn O.I. Restavratsiya i rekonstruktsiya arkhitekturnogo naslediya. Teoreticheskie 

i metodicheskie osnovy restavratsii istoricheskogo i arkhitekturnogo naslediya: ucheb. posobie 

[Restoration and reconstruction of architectural heritage. Theoretical and methodological 

foundations of restoration of historical and architectural heritage]. Moscow, 1997. 104 p. (rus) 

22. Vol'skaya L.N. Arkhitekturno-gradostroitel'naya kul'tura Sibiri: monografiya Ch. 1 [Architec-

tural and urban culture of Siberia. Pt 1]. Novosibisk, 2015. 236 p. (rus) 

23. Slabukha A.V. Ustanovlenie istoriko-kul'turnoi tsennosti ob"ektov arkhitekturnogo naslediya 

(chast' 1): organizatsionno-metodicheskie problemy [Establishment of historical and cultural 

value of objects of architectural heritage (part 1): organizational and methodological prob-

lems]. Chelovek i kul'tura. 2016. No. 6. Pp. 1–8. (rus) 

24. Slabukha A.V. Ustanovlenie istoriko-kul'turnoi tsennosti ob"ektov arkhitekturnogo naslediya 

(chast' 2): kriterii i metod v sovremennoi ekspertnoi praktike [Establishment of historical and 

cultural value of objects of architectural heritage (Pt 2): Criteria and method in modern expert 

practice]. Chelovek i kul'tura. 2016. No.6. Pp. 9–22. (rus) 

25. Philippot P. Historic preservation: philosophy, criteria, guidelines from M.K. Talley, N. Stan-

ley-Price, A. Melucco Vaccaro. Historical and philosophical issues in the conservation of cul-

tural heritage. USA: Getty Institute, 1996. Pp. 268–274. 

26. How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment 

systems. International Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and 

Restoration ICOMOS, Romualdo Del Bianco Fondazione, Lublin University of Technology. 

Florence-Lublin, 2015. 267 p. 

27. Établir une proposition d‟inscription au patrimoine mondial. Manuel de référence. Publié par 

l‟Organisation des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture. Deuxième édition, 

2011. 142 p. 

 
Cведения об авторах 

Пасечник Игорь Леонидович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармей-

ская ул., 4; генеральный директор, ООО «НИиПИ «Спецреставрация», 195299, г. Санкт-

Петербург, ул. Киришская, 2, лит. А, ч. Пом 4-Н 38,2, pasechnic_spr@inbox.ru 

Марушина Наталья Владимировна, научный сотрудник, ООО «НИиПИ «Спецре-

ставрация», 195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, 2, лит. А, ч. Пом 4-Н 38,2, 

rvm_0307@mail.ru 

Authors Details 

Igor L. Pasechnik, Research Assistant, Saint-Petersburg State University of Architecture 

and Civil Engineering 4, 2nd Krasnoarmeiskaya Str., 190005, St.-Petersburg, Russia; Director 

General, OOO „NIiPI Spetsrestavratsiya‟, 2A–4-Н 38,2, Kirishskaya Str., 195299, St.-

Petersburg, Russia, pasechnic_spr@inbox.ru 

Natalia V. Marushina, Research Assistant, OOO „NIiPI Spetsrestavratsiya‟, 2A–4-Н 38,2, 

Kirishskaya Str., 195299, St.-Petersburg, Russia, rvm_0307@mail.ru 

 



20 Вестник  ТГАСУ  Т. 21,  № 3,  2019  

 Михайлов А.В., 2019 

УДК 72.035:719:[712.25:712.5:728.37] DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-3-20-37 

А.В. МИХАЙЛОВ, 

Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ  

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Актуальность темы обусловлена тем, что сохранение объекта культурного наследия 

и приспособление его для современного использования во многом зависит от возможно-

стей и характера его приспособления. Изучение и систематизация предмета охраны 

необходима для создания гибкой системы, которая бы позволяла приспособить его и со-

хранить его особенности с гарантией устойчивого развития в данной сфере. Цель: ана-

литическим методом систематизировать существующие предметы охраны с анализом 

составляющих, классифицировать предметы охраны по видам объектов культурного 

наследия, типологизировать основные характеристики объектов культурного наследия 

и на основе полученных данных предложить гипотезу предметов охраны для каждого 

вида объектов. В работе рассматриваются проблемы, связанные с определением пред-

мета охраны в соответствии с действующим законодательством по охране объектов 

культурного наследия для типа комплексные объекты здравоохранения. Комплексные 

объекты здравоохранения – это комплексы больниц (включающие в себя различные 

здания: административные корпуса, прозекторские, покойницкие, аптеки, корпуса 

с квартирами для врачей), богадельни, т. к. их объемно-пространственное решение, 

с одной стороны, отражает особенности функции, а с другой – несет эстетические и ар-

хитектурно-градостроительные характеристики. Автором статьи проведен анализ пуб-

ликаций по данной тематике, а также предложена укрупненная систематизация предме-

тов охраны, акцентирующая внимание на наименее проработанных и наиболее про-

блемных аспектах, а именно градостроительных и нематериальных характеристиках. 

Предложены предметы охраны для типа комплексные объекты здравоохранения 

с учетом их особенностей, расположения в городской среде, композиционной составля-

ющей, визуальных направлений и нематериальных характеристик объектов. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия; предметы охраны объекта 

культурного наследия; объемно-пространственная композиция; комплексные 

объекты здравоохранения. 
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SECURITY OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS ON THE 

EXAMPLE OF HOSPITAL COMPLEX OF SAINT-PETERSBURG 

The paper concerns the preservation of the cultural heritage objects and their adaptation to 

modern usage which highly depends on their unique properties and the adaption process. Re-
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search into and systematization of the cultural heritage are necessary to create a flexible sys-

tem of adaptation and preservation specificity of the cultural heritage and ensure the sustaina-

ble development in this field. The purpose this work is to systematize the existing cultural her-

itage objects, analyze their components, and classify according their types.  The typology of 

the main characteristics of cultural heritage objects is based on these data to propose a hypoth-

esis of the components to be protected for each type of cultural objects. The paper concern is 

the definition of the components to be protected in accordance with the current legislation on 

the cultural heritage preservation, such as a hospital complex in Saint-Petersburg. The hospital 

complex infrastructure includes administrative buildings, prosecutorial, mortuary, pharmacies, 

apartments for doctors, poorhouses. Their spatial structure and architecture composition reflect 

their specific functions on the one hand, and esthetic, architectural and urban characteristics on 

the other. The analysis is given to the publications on this issue and the integrated systematiza-

tion of the components to be protected is proposed, including more or less problematic aspects, 

such as urban planning and intangible dimensions. The hospital complex components are pro-

posed for the protection taking into account their characteristics, location in the urban envi-

ronment, compositional components, visual directions and intangible characteristics. 

Keywords: cultural heritage sites; monuments; spatial structure; architectural 

composition; hospital complex. 

For citation: Mikhailov A.V. Opredelenie predmetov okhrany dlya ob""ektov 

kul''turnogo naslediya na primere bol''nichnykh kompleksov Sankt-Peterburga [Secu-

rity of cultural heritage objects on the example of hospital complex of Saint-
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versiteta – Journal of Construction and Architecture. 2019. V. 21. No. 3. Pp. 20–37. 
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Введенное в российском законодательстве понятие «предмет охраны» яв-

ляется основополагающим при выполнении работ по сохранению и приспособ-

лению объектов культурного наследия для современного использования. Акту-

альность темы обусловлена тем, что для сохранения объекта культурного 

наследия необходимо в полном объеме иметь предметы охраны данного объек-

та, т. к. они характеризуют его особенности и ценность. Цель – выявить осо-

бенности объектов культурного наследия и на их основании предложить до-

полнительные предметы охраны, необходимые для их сохранения. Аналитиче-

ским методом рассматриваются существующие предметы охраны объектов 

культурного наследия и систематизируются. Если сделать обзор публикаций 

последних пяти лет, то можно констатировать, что в основном это публикации 

с юридическим контекстом и связаны они с привлечением к уголовной 

и административной ответственности при выполнении работ на объектах куль-

турного наследия. Например: Данилов В.А. «Уголовно-правовая охрана пред-

метов, имеющих особую научную, историческую и художественную ценность»; 

Богомяков И.В. «Предмет охраны объекта культурного наследия: земельно-

правовой аспект». А.Ю. Ложкин из Новосибирского государственного универ-

ситета архитектуры, дизайна и искусств (кафедра основ архитектурного проек-

тирования, истории архитектуры и градостроительства) в своих публикациях 

рассматривает предметы охраны с точки зрения установления их для достопри-

мечательного места и оценки объектов конструктивизма. Конечно, нельзя 

не упомянуть о пионерской работе, вводящей понятие предмета охраны в оте-

чественную сферу охраны культурного наследия и оперирующей им. Это науч-
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ная работа коллектива Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга, выпол-

ненная с участием Т.А. Славиной, С.В. Семенцова и В.В. Антонова [1, 2]. 

Эта тема интересовала автора настоящей статьи достаточно давно, и как 

следствие – изучение вопроса понятия «предмет охраны» в рамках магистер-

ской работы «Предмет охраны объектов культурного наследия северной части 

Петергофского уезда» и статьи в различных журналах: Определение предметов 

охраны для объектов археологии на примере «Нижней дачи» в парке Алексан-

дрия в Международном научно-исследовательском журнале; Основные направ-

ления эволюции потребности сохранения объектов культурного наследия. Со-

хранение нематериальных особенностей в рамках VI Международной научно-

практической конференции «Природное и культурное наследие: междисципли-

нарные исследования, сохранение и развитие» в РГПУ им. А.И. Герцена; Прин-

ципы сохранения исторической среды и принципы сохранения нематериальных 

атрибутов объектов культурного наследия в соавторстве с С.В. Семенцовым 

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Магистерские 

слушания» в рамках VII Межрегионального творческого форума «Архитектур-

ные сезоны»; Особенности определения предметов охраны для объектов типа 

гидротехнические сооружения в Сборнике научных трудов по материалам 

XVI Международной научной конференции «Научные диалог: Молодой уче-

ный»; Особенности определения предметов охраны для объектов типа дорож-

но-транспортная инфраструктура в журнале «Тенденции развития науки и об-

разования»; Перспективы установления дополнительного правового регулиро-

вания исторических ландшафтов и произведений ландшафтной архитектуры 

в России в рамках научной конференции  «Музейная жизнь дворцовых садов 

и парков»; Особенности определения предметов охраны для объектов типа дачи 

в журнале «Тенденции развития науки и образования». 

И как достаточно убедительно показали исследования, описанные выше 
[3–10], понятие «предмет охраны» не является инновацией российского зако-
нодательства, а скорее, понятием, заимствованным и адаптированным из 
международной практики. Ранее автор уже упоминал в отдельных статьях, 
что эта гипотеза прежде всего подтверждается исследованием Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., в которой по-
нятие «выдающаяся универсальная ценность» определяется как то, что явля-
ется основанием для включения объекта в список объектов всемирного куль-
турного и природного наследия и подлежит безусловному сохранению. По 
сути, аналогично в законодательстве Российской Федерации с 2002 г. появля-
ется понятие «предмет охраны», которое не просто формулирует тот перечень 
особенностей объекта, благодаря которым он включается в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), а является ключевым при определении границ допустимого вмеша-
тельства при ремонте, реставрации и приспособлении памятника к современ-
ному использованию. Во всех случаях работы на памятнике допускаются «без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны». Тем же усло-
вием определяется и право пользования памятником для юридических и фи-
зических лиц. Содержанием предмета охраны определяются те обязанности, 
которые государство налагает на арендатора или собственника. Таким обра-
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зом, именно состав и содержание предметов охраны в каждом конкретном 
случае служит гарантией сохранения памятника [1, 2, 11, 12]. 

«Предмет охраны» – понятие относительно термина «выдающаяся уни-
версальная ценность» достаточно новое. И хотя для нашего законодательства 
оно уже прошло практику апробации, но позитивно массово начало приме-
няться относительно недавно. Об этом свидетельствует тот факт, что в от-
дельных субъектах Российской Федерации предметами охраны обеспечены 
менее 50 % объектов культурного наследия. Но этот же факт позволяет 
утверждать, что методическая база для определения предмета охраны еще 
не отработана и что данное направление имеет значительные перспективы для 
научных исследований и практической апробации. 

Чтобы полностью сформировать предмет охраны объекта недвижимо-
сти, следует выявить его основные качественные характеристики. Для этого 
необходимо рассмотреть объект с точки зрения архитектуры, градостроитель-
ства, истории, археологии, эстетики, искусства, науки и техники, этнологии 
или антропологии и социальной культуры [13–15]. 

Целью определения предмета охраны является сохранение особенно-
стей объекта культурного наследия, дошедших до нашего времени либо от 
первоначального замысла архитектора, либо как результат определенного ис-
торического этапа его существования. В конечном итоге предмет охраны – 
еще одна степень защиты объекта культурного наследия [16–18]. 

Несмотря на наличие до сих пор множества дискуссий о вреде или 
пользе расчленения объекта на составляющий его предмет охраны, автор, ру-
ководствуясь нормами действующего законодательства об охране объектов 
культурного наследия, а также своими наработками по подготовке методики 
определения предмета охраны для объектов культурного наследия, предпри-
нял попытку укрупненной систематизации предметов охраны, акцентировав 
внимание на наименее проработанных и наиболее проблемных аспектах, 
а именно градостроительных и нематериальных характеристиках, в том числе: 
трансграничные физические, а также объемно-панировочные и композицион-
ные, включающие визуальные связи; нематериальное значение предмета 
охраны; нематериальные атрибуты предмета охраны. 

Проведенный анализ различного типа объектов культурного наследия 
показал, что весьма недоработанным и недооцененным является предмет 
охраны такой группы объектов, как комплексные объекты здравоохранения – 
комплексы больниц, богадельни, т. к. их объемно-пространственное решение, 
с одной стороны, отражает особенности функции, а с другой – несет эстетиче-
ские и архитектурно-градостроительные характеристики [19–21]. 

Анализируя существующие предметы охраны объектов данного типа, 
можно сделать вывод, что устанавливаются в основном следующие типы 
предметов охраны: 

1. Архитектурно-художественное решение основных сохранившихся 
зданий и сооружений, реже парковой композиции. 

2. Конструктивная система: 

– объемно-планировочные; 

– пространственно-планировочные; 

– в некоторых присутствуют декоративно-прикладные элементы. 



24 А.В. Михайлов  

Рассмотрим несколько объектов культурного наследия данного типа. 

Детская больница принца П.Г. Ольденбургского (с садом и огра-

дой). Больница расположена по адресу: Санкт-Петербург, Центральный р-н, 

Лиговский пр., 8; 2-я Советская ул., 2; Греческий пр., 2; 4-я Советская ул., 1. 

Исторические границы участка сохранились и проходят по красным ли-

ниям Лиговского пр., 2-й Советской ул., Греческого пр. и 4-й Советской ул. 

Корпуса расположены с образованием периметральной застройки с двумя 

внутренними дворами (в южном – сад) (рис. 1) [22]. 
 

 
 

Рис. 1. План границ выявленного объекта культурного наследия «Детская больница 

принца П.Г. Ольденбургского (с садом и оградой)» 
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Градостроительная ценность объекта состоит в том, что он – яркий 

пример больничного комплекса сер. ХIХ в., состоящего из крупных зданий, 

с периметральным типом застройки. Архитектурная ценность его в том, что 

он может служить образцом больничных зданий в комплексе, решенных 

в стиле эклектика (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Главный фасад здания Детской больницы принца П.Г. Ольденбургского. Фото 

К.К. Буллы, 1912 г. 

 

Предметами охраны комплекса являются исторические границы участка, 

историческая объемно-планировочная структура участка; объемно-пространст-

венное решение и габариты корпусов, капитальные стены и их конструктивное 

решение, архитектурно-художественное решение фасадов и металлодекор, 

ограда на известняковом цоколе с металлической решеткой и двумя двуствор-

ными воротами; историческая объемно-планировочная композиция сада, старо-

возрастной древостой со стороны 2-й Советской ул. 

Дополнительные предметы охраны отдельных элементов комплекса: 

«Главное здание» (корпус № 1) – сводчатые перекрытия, исторические 

лестницы и вестибюль, сохранившиеся элементы архитектурно-декоративного 

оформления лестничных клеток и вестибюля. Здание является основным градо-

строительным акцентом комплекса (рис. 3). Симметричное в плане 3-этажное 

с подвалом здание расположено с отступом от красной линии Лиговского пр., 

от которой его отделяет сквер. Здание кирпичное оштукатуренное, решено 

в стиле эклектика. Функционально-планировочная организация коридорного 

типа. Палаты расположены со стороны внутреннего двора. Лицевой фасад на 

29 осей. Основной акцент – центральный ризалит (оси 13–17) с колоннами 

в простенках в уровне 2-го и 3-го этажей, ступенчатым аттиком и входом (ось 

15) с металлическим козырьком на стойках. Фланкирующие ризалиты (оси 2–4 

и 26–28) композиционно замыкают здание. Промежуточные ризалиты (оси 8–9 

и 21–22) поддерживают пластику фасада. Углы и простенки ризалитов рустова-

ны. По вертикали подоконная тяга между 1-м и 2-м этажами композиционно 

делит здание на слабо рустованную зону 1-го этажа и гладко оштукатуренную 
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зону 2-го и 3-го этажей. Окна 1-го и 2-го этажей центрального ризалита с полу-

циркульным завершением, наличником и горизонтальным сандриком на крон-

штейнах. Окна 1-го и 2-го этажей крыльев – прямоугольной формы, 3-го эта-

жа – лучковые. Все окна с наличниками и замковыми камнями. В цокольном 

этаже – небольшие лучковые окна с замковыми камнями [26]. 
 

 
 

Рис. 3. «Главное здание». Фото А.В. Михайлова, 2016 г. 

 

«Летний» корпус (здание приемного покоя) (корпус № 2). Дополнитель-

ные предметы охраны – исторические материалы, лестницы, часть единого 

комплекса. Здание прямоугольное в плане, 2-этажное, кирпичное оштукату-

ренное, расположено с отступом от красной линии и непараллельно ей. Лице-

вой фасад на 15 осей решен в характере эклектики (рис. 4). Тяга между  

1-м и 2-м этажами делит фасад на две зоны. 1-й этаж – французская рустика – 

с прямоугольными окнами в осях (1–3) и крупными входами прямоугольной 

формы в осях (4–15). 2-й этаж гладко оштукатуренный с прямоугольными ок-

нами с наличниками, замковыми камнями и рустованными простенками по 

осям (2–3), (4–5), (14–15). Углы здания рустованы по всей высоте. Карниз 

сложный с мелкими кронштейнами. 
 

 
 

Рис. 4. «Летний» корпус. Фото А.В. Михайлова, 2016 г. 
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«Отдельный» корпус (корпус № 3) предназначался для лечения больных 

инфекционными заболеваниями. Дополнительными предметами охраны яв-

ляются своды подвального, 1-го и 2-го этажей, функционально-планировоч-

ная организация и особенности размещения здания на участке (рис. 5). Это  

4-этажное кирпичное оштукатуренное здание на высоких подвалах располо-

жено по Греческому пр. с незначительным отступом от красной линии. Функ-

ционально-планировочная система коридорного типа. Палаты обращены на 

Греческий пр. Коридор – галерея – во внутренний двор. Лицевой фасад на 

20 осей декорирован рустами «под шубу» на всю высоту здания по осям: 1–4, 

8–12, 16–20. Углы здания также рустованы. Входы расположены по осям 1, 

10, 19 и 20, выдвинуты в виде портала. Окна 1-го этажа прямоугольной фор-

мы с замковым камнем, остальные – также прямоугольные, с наличниками. 

Окна 20-й оси по всем этажам с полуциркульным завершением, смещенные 

по высоте. Карниз профилированный [24, 25]. 

 

 
 

Рис. 5. «Отдельный» корпус. Фото А.В. Михайлова, 2016 г. 

 

«Квартирный» флигель (корпус № 4) – 3-этажное кирпичное оштукату-

ренное здание на высоких подвалах  расположено на  пересечении 4-й Совет-

ской ул. и Лиговского пр. Лицевой фасад со стороны 4-й Советской ул. на 

7 осей решен в стиле эклектика (рис. 6). Высокий рустованный, оштукатурен-

ный «под шубу» цокольный этаж с лучковыми окнами. Пилястры, рустованные 

«под шубу», на всю высоту здания. Подоконная тяга между 1-м и 2-м этажами. 

Окна 1-го этажа прямоугольные, без наличника, с замковым камнем, 2-го эта-

жа – лучковые, с наличником и замковым камнем в виде аканта. Карниз профи-

лированный на мелких кронштейнах. Лицевой фасад со стороны Лиговско-

го пр. на 9 осей. Вертикаль 1-й оси развернута под углом 45° относительно 

плоскости фасада. Вертикаль 9-й оси несколько утоплена. Фасад решен в архи-

тектурных приемах, аналогичных предыдущим. 
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Рис. 6. «Квартирный» корпус. Фото А.В. Михайлова, 2016 г. 

 

Здание «покойницкой, аптеки, прачечной и кухни». Кирпичное 2-этажное 

оштукатуренное здание, Г-образное в плане,  на высоких подвалах; расположе-

но в месте пересечения 4-й Советской ул. и Греческого пр. Лицевой фасад со 

стороны 4-й Советской ул. на 14 осей. Высокий, рустованный «под шубу» цо-

кольный этаж (рис. 7). 1-й этаж со слабым рустом и гладко оштукатуренный  

2-й этаж. В осях 1–7 окна прямоугольные, с наличниками и замковыми кам-

нями. В осях 8–14 окна 1-го этажа лучковые, без наличников, с замковыми 

камнями; окна 2-го этажа с наличниками и замковыми камнями в виде аканта. 

Пилястры, рустованные «под шубу», на всю высоту здания со стороны угла 

и по осям 7–14. Плоскость фасада по вертикали 8-й оси несколько утоплена. 

Над окнами 11-й оси полукруглый фронтон, при этом вход –10-я ось. Начиная 

с 10-й оси в цокольном этаже – небольшие лучковые окна. Сквозной проезд 

на территорию внутреннего двора комплекса – 11-я ось. Ложный карниз на 

мелких кронштейнах. Лицевой фасад со стороны Греческого пр. на 13 осей 

решен в аналогичных архитектурных приемах. Плоскость фасада по вертика-

ли 9-й оси несколько утоплена [24–26]. 

В угловой части располагались прачечная и кухня, со стороны 4-й Со-

ветской улицы – покойницкая и аптека с лабораторией. Часть корпуса с апте-

кой надстроена в 1877 г. 
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Рис. 7. Здание «покойницкой, аптеки, прачечной и кухни». Фото А.В. Михайлова, 2016 г. 

 

По результатам рассмотрения можно сделать вывод, что несмотря на то, 

что существующие предметы охраны содержат достаточно детальное описание 

объекта, они охватывают материальные архитектурно-художественные 

и объемно-панировочные составляющие комплекса и отдельных объектов, вхо-

дящих в его состав. При этом конструктивные особенности характера сооруже-

ний имеют очень общее описание. Функциональное назначение не учтено во-

обще как особенность объекта, подлежащая сохранению, а именно это сохра-

няющееся историческое использование объекта во многом защищает его от 

видоизменений. Тот факт, что вот уже 150 лет в стенах объекта продолжается 

медицинская практика, имеет немаловажное значение не только для данного 

объекта, но и для сохранения и осознания общих процессов формирования 

и развития города. И это также в предмете охраны не учитывается, как, впро-

чем, и факт работы в стенах заведения ряда выдающихся медицинских деяте-

лей, как, например, первая в России женщина-педиатр А.Н. Шабанова. 

При установлении предмета охраны также важно учитывать градостро-

ительное значение и окружение объекта, формирование объектом перспекти-

вы от Греческой пл. в сторону пл. Восстания, целостный квартальный харак-

тер комплекса, особенности городской среды, воспринимаемой с главного 

корпуса и пр. Все это подлежит тщательному изучению и фиксации в составе 

предметов охраны объекта, чтобы потом стать надежной основой для сохра-

нения исторической городской среды. 

Обуховская больница. Аналогичную рассмотренному выше объекту 

неполноту в определении предмета охраны можно проиллюстрировать на 

примере исторической Обуховской больницы (комплекс), расположенной по 

адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, наб. реки Фонтанки, 106; За-

городный пр., 47; Введенский кан., 1. 

Комплекс Обуховской больницы расположен на левом берегу р. Фон-

танки между Обуховским и Семеновским мостами, на большом прямоуголь-

ном угловом участке, ограниченном Загородным пр. и Введенским каналом, 
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и по юго-восточной меже больница граничит с Технологическим институтом 

(рис. 8). Данная территория в первой четв. ХVIII в. принадлежала Нарышки-

ну, родственнику Петра I. В 1739 г. участок перешел во владение А.П. Волын-

ского. В 1762 г. он перешел в казну, и здесь разместился царский псарный 

двор. В 1779 г. на участке была открыта первая в городе Мужская Обуховская 

больница, на территории построили деревянные здания. В 1782–1787 гг. на 

наб. реки Фонтанки возведено первое каменное здание больницы; к концу 

ХVIII в. сформировались существующие границы участка. Комплекс сложил-

ся в последней трети ХIХ в. Первоначальное использование – в качестве го-

родской больницы с отделением для умалишенных – до 1828 г., до 1836 г. – 

«смирительный» (арестантский) дом, далее – в качестве городской больницы. 

Кроме зданий, входящих в состав объекта культурного наследия, на террито-

рии комплекса находятся постройки, не состоящие под охраной [23, 27]. 
 

 
 

Рис. 8. Генеральный план Обуховской больницы. 1870-е. гг. 

 

Состав комплекса: главное здание с палисадником, 1782–1784 гг.;  

1950-е гг. – перестройка (наб. реки Фонтанки, 106); женское отделение,  

1835–1840 гг., арх. П.С. Плавов (Загородный пр., 47); лечебный корпус в память 

принца П.Г. Ольденбургского, 1864–1866 гг., арх. И.В. Штром (Введен-
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ский кан., 1); ограда, 1839 г.; сады, 1828–1829 гг. Известны и сохранились до 

настоящего времени чертежи Обуховской больницы, но без подписи автора. 

В литературе ХIХ в. – путеводителях и сочинениях, специально посвященных 

истории больницы, имя архитектора также не приводится, за исключением книги 

Ф. Германа, в которой строителем здания назван арх. Гавренти, т. е, Кваренги 

(автор исказил фамилию зодчего). И. Божерянов также указывает, что в 1782 г. 

Кваренги начал постройку больницы. Однако в работах акад. Фомина, Курбатова 

и других автором главного корпуса неизменно называется Л. Руска (рис. 9, 10). 
 

 
 

Рис. 9. Обуховская больница. Мужское отделение. Гравюра (Угрюмов П.К. Городская 

Обуховская больница // Городские заведения врачебные и общественного приз-

рения. СПб., 1886) 
 

 
 

Рис. 10. Обуховская больница. Женское отделение. Гравюра (Угрюмов П.К. Городская 

Обуховская больница // Городские заведения врачебные и общественного при-

зрения. СПб., 1886) 



32 А.В. Михайлов  

Комплекс является ярким примером одной из старейших городских боль-

ниц, хорошо сохранившимся до наших дней. К основным предметам охраны 

относится объемно-пространственное решение и архитектурно-художественное 

оформление всех фасадов зданий, входящих в состав объекта культурного 

наследия, а также ценные интерьеры зданий, включая кирпичные своды, габа-

риты и конфигурация крыш, архитектурный декор (рис. 11, 12) [28]. 

 

 
 

Рис. 11. Лицевой фасад главного здания. Вид на юго-запад. Фото А.В. Михайлова, 2015 г. 

 

 

 
 
Рис. 12. Здание бывшего женского отделения. Вид с пересечения Загородного пр.  

и ул. Введенского канала. Фото А.В. Михайлова, 2015 г. 

 

При этом, как и в предыдущем примере, имеется достаточно детальное 

описание архитектурно-художественного и объемно-пространственного ре-

шений каждого объекта и его фотофиксация, в том числе интерьеров. Имеют-

ся упоминания материалов, из которых сложены отдельные конструкции. 

Например, упоминается, что здание женского отделения, входящее в ком-

плекс «Обуховская больница», – классической архитектуры, двухэтажное, на 

высоком цоколе, выполнено в кирпиче и оштукатурено, цоколь облицован 

известняком, лепные детали гипсовые. В предметах охраны фигурируют па-
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лисадники как элементы планировочной и объемной композиции всего ком-

плекса. Имеется описание архитектурно-стилистических характеристик эле-

ментов – «над цоколем расположено два яруса колонн дорического ордера». 

В отличие от Детской больницы принца П.Г. Ольденбургского, при подготов-

ке предмета охраны на Обуховскую больницу было уделено больше внимания 

ее градостроительным особенностям. Это может быть связано как со специ-

фикой образования специалиста, определявшего предмет охраны, так и с тем, 

что данная работа является более поздней и, следовательно, учитывает в ка-

кой-то степени развитие понятия «предмет охраны». Так, указывается, что 

здание женского отделения является градостроительным акцентом объемно-

пространственного решения площади перед Витебским вокзалом, а лечебный 

корпус входит во фронт застройки Введенского канала. Достаточно большое 

внимание уделено объемно-планировочным характеристикам территории, 

а именно садам и малым архитектурным формам. 

Для летнего размещения больных в 1789 г. было выстроено шесть дере-

вянных флигелей на каменном фундаменте, тут же был разведен сад для от-

дыха выздоравливающих. Сад занимал юго-западную часть двора, в плане  

Г-образной формы с продольной аллеей, ориентированной по оси север-юг. 

Южная часть была оформлена в виде двух прямоугольников со срезанными 

углами и радиальными дорожками: западную составили два квадратных 

в плане газона с радиально-перекрещивающимися дорожками и круглой пло-

щадкой с беседкой в центре. Секционная кованая ограда на кирпичных ошту-

катуренных и декорированных в характере классицизма столбах располагает-

ся по красной линии Загородного пр. Цоколь ограды составляют цельные гра-

нитные блоки: прямоугольные – под звеньями и квадратные – под столбами. 

Протяженная металлическая ограда с двумя каменными сторожками-караул-

ками по Загородному пр. была устроена в 1839 г., в 1913 г. она была капи-

тально отремонтирована [27]. 

Детальное рассмотрение предмета охраны двух исторических комплек-

сов наглядно показало, что при довольно подробном описании архитектурно-

художественных и объемно-планировочных особенностей зданий и сооруже-

ний, входящих в состав комплекса объекта культурного наследия, очень не-

большое внимание уделяется его градостроительный особенностям. При этом 

те градостроительные особенности, которые удается выделить, ограничива-

ются отдельными описаниями местоположения объектов комплекса в градо-

строительной структуре и вообще не упоминают особенности окружающей 

комплекс внешней исторической среды, хотя при обсуждении ни у кого 

не вызывает сомнения, что многие объекты строились с ее учетом и ориенти-

рованы на ее восприятие, а следовательно, подлежат сохранению. Но не толь-

ко внешние, но и внутренние визуальные связи анализируются весьма по-

верхностно. Что касается нематериальных характеристик, начиная с истори-

ческого функционального использования и кончая влиянием исторических 

событий и личностей на формирование эмоционально-художественного исто-

рического образа объекта, то этот аспект упускается практически повсемест-

но, хотя важность его в понимании значения объекта для истории города сре-

ди специалистов и не оспаривается. 
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  

И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОСОБНЯКА А. ВЕЛИКАНОВОЙ 

В настоящей статье автором рассматриваются архитектурно-художественные и кон-

структивные особенности особняка А. Великановой, построенного по проекту ростов-

ских архитекторов Н.А. Дорошенко и Н.М. Соколова в 1890 г. в г. Ростове-на-Дону. 

Определяются основные условия проектирования, значение объекта в исторической за-

стройке. Проблемная ситуация заключается в  отсутствии целостной картины о данном 
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исследования – выявление конструктивных и архитектурно-художественных особенно-

стей особняка А. Великановой, влияющих на архитектурно-строительную практику Ро-

стова-на-Дону. Реализация данной цели представляется возможной на основании архив-

ных и натурных исследований рассматриваемого объекта. 
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Архитектура г. Ростова-на-Дону второй половины XIX в. сформирована 

малоэтажной застройкой с присущими ей чертами «образцовых» столичных 

проектов и новыми элементами, зависящими от условий городской жизни. 

«Архитектура Ростова-на-Дону приобрела черты законченности, свойственные 

облику европейского города во второй половине XIX – начале XX века» 

[1, с. 266]. В это время происходит активное развитие городской культуры на 

Юге России. В застройке городов появляется значительное количество новых 

типов зданий и сооружений. Среди городского жилища характерным типом 

стал многоквартирный дом повышенной этажности (более двух этажей). Осо-

бое место в застройке городов отводилось особнякам, доходным домам, фасады 

которых являлись своего рода рекламой для своих владельцев. Архитектурный 

облик зданий создавался в основном по запросам заказчиков, продиктованный 

модой того времени, а также собственными представлениями архитектора. 

Актуальность данной темы сегодня обусловлена возросшим интересом 

к историческому наследию региональной архитектуры, а также в связи с рекон-

струкцией и новым строительством в условиях исторического центра города. 

В настоящей работе рассматривается историческое возникновение особняка 

А. Великановой, его архитектурно-художественные и конструктивные особен-

ности, формирующие архитектурно-строительную практику Ростова-на-Дону, 

данный объект представляет собой культурную историческую ценность для 

города. Целью исследования является рассмотрение и установление архитек-

турно-художественных особенностей особняка А. Великановой. Метод иссле-

дования основан на натурном исследовании объекта, фотофиксации, изучении 

архивных документов в комитете по охране памятников Ростовской области, 

изучении и анализе общей и специальной литературы по данному вопросу. 

Развитие рационалистических тенденций в архитектуре в период эклек-

тики, появление новых типов зданий и следование европейской и столичной 

моде способствовали появлению на Юге России в конце XIX – начале XX в. 

стиля модерн. По мнению Красовского, изложившего основы рационалисти-

ческих принципов, архитекторы должны руководствоваться одним прави-

лом – «преобразовывать полезное в изящное» [2, с. 7]. Рационалистические 

тенденции в архитектуре в основном сталкивались с эклектическим убран-

ством фасадов. Перед архитекторами ставилась новая задача, заключающаяся 

в поиске особого стиля, который соответствовал бы новым требованиям, 

предъявляемым к архитектуре зданий. Таким стилем становится стиль мо-

дерн. Модерн – это  архитектурный стиль, получивший распространение 
в Европе, а затем и в России  в 1890–1910-е гг. Модерном считают архитекту-

ру, отказавшуюся от подражательности  и каноничности. Архитектуре модер-

на присуще использование новых материалов, современность и новизна [3]. 

В модерне «прекрасным» являются не геометрические формы в объеме или 

плане и не использование декора на фасадах, а специфически обработанная 

утилитарно-конструктивная форма, принятая для модерна как норма красоты. 

Основываясь на исследования Е.И. Кириченко, можно сказать, что «модерн 

не создал нового стиля в традиционном понимании, стиля как системы едино-

образных художественных форм, выполняющих роль стилеобразующего фак-

тора, стиля типологически родственного архитектурным стилям, начиная 
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с эпохи Возрождения» [4, с. 180]. Е.И. Кириченко пишет о том, что, несмотря 

на сознательное отталкивание от эклектики, модерн все же содержит в себе 

многие ее особенности, но уже в преобразованном виде, такие как идея разви-

тия и историзма [Там же]. В городах Юга России модерн в основном пред-

ставлен интерпретацией эклектичных форм и приемов стиля [1]. 

В 1870–1890 гг. особенное распространение получил «кирпичный» 

стиль. «Новаторство “кирпичного” стиля паллиативно, он – тоже эклектика» 

[4, с. 165]. «Кирпичный» стиль является примером рационального направле-

ния в архитектуре. Н.М. Соколов, один из авторов рассматриваемого объекта 

особняка А. Великановой, является ярким представителем «кирпичного сти-

ля». Будучи городским архитектором (1887–1906), Н.М. Соколов был пред-

ставителем рационального направления архитектуры, основы которого были 

заложены еще в студенческие годы профессорами Института гражданских 

инженеров (И.С. Китнер, В.А. Шретер, Г.А. Боссе, Бернгард и др.). Н.М. Со-

колов все же умело сдерживает безудержность ростовской эклектики. Архи-

тектор всегда остается верен своему мастерству, конструкции, общей про-

странственной идее [5, с. 57]. 

Рассматриваемый объект – особняк А. Великановой – построен по про-

екту ростовских архитекторов Н.А. Дорошенко и Н.М. Соколова в 1890 г. Дом 

был сооружен для Пелагеи (полное имя Аполлинария) Великановой (рис. 1), 

дочери С.И. Великанова, владельца торгового дома «Великанов С.И. Посуда». 

В доме А. Великанова проживала со своим мужем М.К. Козловым, горным 

инженером, гласным городской думы. В 1924 г. особняк был передан государ-

ственной публичной библиотеке им. К. Маркса. С 1994 г. в нем располагается 

Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова (рис. 2) [Там же]. 

Особняком конца XIX – начала XX в. называют тип жилого здания, су-

щественно отличающийся от индивидуального жилья предшествующих пери-

одов. Особняк А. Великановой предположительно принадлежит стилю мо-

дерн. «Еще на заре эпохи эклектики (вторая четверть XIX века) в загородных 

домах и дачах, а затем и в городских особняках были впервые реализованы 

кардинально новые принципы формообразования» [6, с. 12], которые получи-

ли дальнейшее развитие в эпоху модерна. Опираясь на изученную Е.И. Кири-

ченко русскую архитектуру 1830–1910-х гг., можно выделить характеристики, 

присущие особняку в стиле модерн: свободное расположение здания на 

участке, визуальное взаимодействие с окружающей средой; свободное плани-

ровочное решение, обусловленное заданной функцией; цельная объемно-

пространственная композиция, пластика в декоре фасадов, восприятие объек-

та с различных ракурсов; стилизация форм; характерный для стиля модерн 

подход к декору. 

Для модерна механическое разделение декора и конструкции здания не 

представлялось возможным, в отличие от предшествующей эклектики, где 

декор был как бы изолирован от конструкции [4, c. 199]. «Модерн знает два 

типа декора. Первый – декор, непосредственно сплавленный с конструкцией, 

неотделимый от нее, от функционального, который можно определить и как 

декоративную интерпретацию конструктивных или утилитарных элементов… 

Второй тип декора – графичный, линейный орнамент, живопись, майолико-



 Архитектурно-художественные особенности особняка А. Великановой 41 

вые панно – всегда подчеркнуто нефункционален и противопоставлен кон-

структивной форме» [Там же, c. 197–198]. 
 

  

Рис. 1. Особняк С.И. Великанова. 

Фото начала XX в. [7] 

Рис. 2. Особняк А. Великановой. Вид с юго-запада. Фото 

Ю.В. Петрусенко, 2018 г. 

 

Особенностью такого типа здания, как «особняк», является определен-

ная степень свободы от внешних условий практического характера и от сло-

жившихся художественных традиций прошлого. «Особняк – наиболее сво-

бодный, гибкий и мобильный тип зданий. Он менее зависит от утилитарных 

требований и строительных стандартов, чем, например, многоквартирный 

дом» [5, c. 12]. Планировочные и композиционные решения особняка пред-

ставляют собой индивидуальную завершенность. В особняке наиболее полно 

могут выразиться творческие концепции автора проекта и своеобразные 

предпочтения заказчика. Практическая реализация основных характеристик 

данного типа здания требовала определенных градостроительных, экономиче-

ских и культурных условий. 

Особенности расположения особняков в структуре города во многом за-

висели от характера среды, в которую он погружался. Важная характеристика 

особняков модерна – это органичная связь внешнего и внутреннего про-

странств, планировочных решений, функций, связь формы внешнего объема 

и пластики фасадов. По мнению Е.И. Кириченко, эклектике и архитектуре но-

вого времени присущ принцип проектирования «снаружи-внутрь», когда за-

дана форма плана и объема, а от нее уже зависит внутреннее расположение 

помещений, а в модерне противоположный принцип «изнутри-наружу» – 

форма плана и объема не задана изначально, а вытекает из особенностей про-

странственно-планировочной структуры сооружения [4]. 

В конце XIX – начале ХХ в. происходил рост численности населения 

Ростова-на-Дону, но в чертах уже существующей территории города, вслед-

ствие чего в центральной части города происходило увеличение этажности 

построек, а также уплотнение городской застройки [8]. Центральные кварталы 

города были застроены сплошным фронтом, что значительно затрудняло при-

менение всефасадности здания, восприятие с различных ракурсов и отраже-
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ние внутренней структуры во внешнем решении объема здания. В сложив-

шихся условиях возможны два пути реализации типа городского особняка: 

первый – подчинение требованиям пространственной среды города и в связи 

с этим ограничение всефасадности зданий; второй – размещение особняков на 

периферии города. В Ростове-на-Дону преимущественно был выбран первый 

путь реализации. 

Особняк А. Великановой, являющийся объектом культурного наследия 

регионального значения, располагается в системе застройки ул. Серафимови-

ча Ростова-на-Дону. «Особенности функционального планировочного постро-

ения здания отражаются в свободном построении объема, отличающегося бо-

гатством пластики фасадов, разнообразием архитектурных деталей, соответ-

ствующих функциональному назначению помещений» [7, с. 183]. 

Здание – особняк А. Великановой – ориентировано главным фасадом на 

ул. Серафимовича. Согласно техническому паспорту объекта, изначально зда-

ние в плане представляло собой форму, приближенную к прямоугольнику (на 

рис. 3 обозначено как «А»), позднее к основному объему были добавлены 

пристройки (рис. 3, обозначены как «А1, а1, а2, а3, а5»). В результате измене-

ний здание стало представлять собой более сложную конфигурацию в плане. 

Особняк имеет два наземных этажа и подвал. Конструктивные особенности 

здания: несущие стены выполнены из полнотелого керамического кирпича 

старого образца; перегородки в помещениях деревянные, междуэтажное пере-

крытие деревянное по деревянным балкам; крыша металлическая [9]. Архи-

тектурно-художественные особенности особняка А. Великановой представле-

ны пластикой его фасадов. Облик южного фасада сформирован боковым ри-

залитом, выступающим за основную линию фасада и идущим на всю высоту 

здания, выходящим на красную линию ул. Серафимовича. 

 

 
 

Рис. 3. Схема ситуационного плана в соответствии с кадастровым планом № 37221 от 

02.02.2005 г. [8] 
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Пластику фасада обогащает раскреповка ризалита в виде небольшого вы-

ступа плоскости стены, которую завершает аттик, представляющий собой деко-

ративную стенку с накладным треугольным фронтоном. Балконная плита, нави-

сающая над первым этажом, является и перекрытием, и козырьком парадного 

входа. Главный вход расположен с улицы, заглублен в небольшой нише 

и акцентирован на фасаде двумя боковыми колоннами дорического ордера. Ат-

тик ризалита оформлен пальметтой – растительным орнаментом в виде веерооб-

разного листа, угловыми акротериями и двумя боковыми декоративными вазо-

нами. Парапет кровли декорирован сложным геометрическим орнаментом. На 

выступающей плоскости фасада фриз декорирован вазонами, щитами и барель-

ефами с изображением грифонов, представляющих собой мифологических су-

ществ с туловищем льва и головой орла. Декоративная композиция в виде гори-

зонтальной полосы или ленты, завершающей южный и западный фасады, 

оформлена высокими декоративными кронштейнами, мелкими рядами прямо-

угольных выступов, расположенных в виде орнамента, а также лепными укра-

шениями в виде усеченных конусов, напоминающих капли – «капли-гутты» 

[10, с. 4] в нижней части кронштейнов. В простенках тройных окон 1-го  

и 2-го этажей расположены небольшие пилястры – вертикальный выступ стены, 

имеющий базу и капитель. В оформлении угловых пилястр раскреповки присут-

ствуют декоративные вставки, включающие рельефы с лепными виноградными 

гроздьями, декоративными венками и двойными крылышками – атрибутами 

древнегреческого бога Гермеса. Простенки оконных проемов 2-го этажа оформ-

лены пилястрами, стилизованными под дорический ордер. В простенках окон  

1-го этажа располагаются пилястры, стилизованные в ионическом ордере. Ни-

ши, располагающиеся под проемами 2-го этажа, заполнены двойными кресто-

видными вставками. Ниши над оконными проемами заполнены волнообразны-

ми рельефами в форме меандра. Цокольная часть здания имеет глубокую ру-

стовку [10, с. 5–6]. Пластика фасада особняка не полностью, но соответствует 

стилистике модерна, где использование декоративных элементов подчеркивает 

конструктивные особенности здания. Здание особняка представляет собой ути-

литарно-конструктивную форму, соответствующую назначению здания, органи-

ческую целостность структурных соотношений между элементами. Объемно-

планировочное решение здания представлено так, что предполагает возмож-

ность восприятия объекта с разных точек зрения. 

Художественный облик западного фасада оформлен высоким фризом, 

пластика которого представлена декоративными кронштейнами с мелкими кан-

нелюрами, горизонтальными тягами и ритмом мелких ордерных сухариков (ряд 

прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента на карнизе здания) 

(рис. 4). Тройное окно 2-го этажа оформлено небольшими простеночными пи-

лястрами стилизованного дорического ордера, в оформлении окна 1-го этажа 

присутствует сандрик – декоративный архитектурный элемент, часто с фронто-

ном над окном, на декоративных кронштейнах. Архитектурно-художественный 

облик южного фасада западного крыла здания (рис. 5) оформлен вертикальны-

ми выступами стены, расположенными в простенках оконных проемов, неглу-

бокими надоконными нишами, гладким фризом и профилированным карнизом 

1-го этажа, простеночными лопатками аттикового этажа [10, с. 6]. 



44 Ю.В. Петрусенко  

  

Рис. 4. Особняк А. Великановой. Фото 

Ю.В. Петрусенко, 2018 г. 

Рис. 5. Особняк А. Великановой. Западное кры-

ло. Фото Ю.В. Петрусенко, 2018 г. 

 

Постройкам конца XIX – начала XX в. присуща стилистика модерна. 

Модерн получил свое развитие в России  в 1890–1910-е гг. Для решения 

внешнего облика зданий присуще использование архитектурных декоратив-

ных элементов, подчеркивающих конструктивные особенности здания. При 

формировании пластики фасада для модерна характерны обрамление прое-

мов, ритмическая закономерность и форма оконных проемов  на фасаде, пе-

реплет, оформление балконов и лестниц, формирование общего силуэта зда-

ния. Подчинение фасадов основным композиционным приемам, таким как 

асимметрия, ритмичность, динамичность, живописность [11]. Декору в стиле 

модерн присущи упрощенные, стилизованные формы орнамента растительно-

го происхождения, располагающегося на гладкой поверхности стены и обра-

зующего своего рода декоративные вставки. Автор, создавая форму, тот или 

иной объем здания, внешним видом стремится показать внутреннее строение 

и функциональное назначение помещений. Расположение оконных и дверных 

проемов является главным акцентом на фасадах зданий, подчиняющихся ос-

новным композиционным приемам. 

Результаты исследования 

В результате исследования особняка А. Великановой были выявлены 

архитектурно-художественные и конструктивные особенности. Можно сде-

лать вывод, что в данном объекте отражены не все принципы, характерные 

для особняков эпохи модерна. Полное соответствие принципам проектирова-

ния особняков эпохи модерна на Юге России встречается достаточно редко, 

но отдельные черты объемно-пространственного решения, композиции фаса-

дов и декоративного убранства зданий, характерные для стилистики модерна, 

нашли свое распространение в особняках Ростова-на-Дону на примере особ-

няка А. Великановой, оказавших большое влияние на архитектурно-строи-

тельную практику города конца XIX – начала XX в. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ  

СИСТЕМЫ ЦЕНТРОВ БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

В статье представлен процесс и результаты первичного исследования пространствен-

ной конфигурации системы центра Барнаульской агломерации. 

Задействована комплексная методика с использованием социологического опроса 

методом анкетирования, квалиметрической и графоаналитической интерпретации полу-

ченных данных. Опрошено 283 респондента в 11 жилых районах Барнаульской агломе-

рации, установленных по крупнейшим объектам социального притяжения. По среднему 

времени досягаемости тех или иных функциональных групп города, а также по стрем-

лению респондентов к смене места жительства и/или работы установлена «централь-

ность» (степень подобия центру города) разграничиваемых районов. 

Установлено, что система центра Барнаульской агломерации сохраняет двухъядер-

ный характер (исторический центр – центр города-спутника Новоалтайска), обладает 

выраженной поляризацией: значительно снижается «центральность» новых районов 

у Аэропорта и левобережных пригородов, в западном направлении. При этом ряд терри-

торий (район пересечения Павловского тракта и ул. Малахова, район Нового рынка) вы-

деляются среди западных районов достаточно высоким квалиметрически оцениваемым 

уровнем «центральности». 

Доказана решающая роль исторического центра г. Барнаула в формировании гло-

бального центростремительного тренда по признаку социальной притягательности го-

родских функций. 

Показана необходимость приоритетного развития субцентральных функциональных 

групп в районах транспортно-пересадочных узлов на западном направлении Павловско-

го тракта, что может привести к формированию более равномерной поляризации терри-

тории агломерации с точки зрения пространственной конфигурации системы центра, 

которая должна в этом случае принять трѐхъядерную полицентрическую форму вида 

«Новоалтайск – Исторический центр – Аэропорт». 

Результаты исследования могут быть учтены при коррекции генерального плана Бар-

наула, а также при разработке проектов планировки общественно-деловых территорий 

в западном планировочном районе города. 
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PRIMARY ANALYSIS OF SPATIAL CONFIGURATION  

OF THE CENTERS SYSTEM IN BARNAUL 

The article presents the process and results of the primary survey of spatial configuration of 

urban centers in Barnaul. A complex methodology includes the sociological survey based on 

questionnaires and qualimetric and graph-analytic interpretation of the data obtained. 283 re-

spondents are interviewed in 11 residential districts of Barnaul which include the largest ob-

jects of social attraction. According to the average time of reaching the certain functional 

groups the respondents' desire to change their place of residence and / or employment, the de-

gree of similarity to the downtown is identified. 

It is shown that the centers system in Barnaul has the double nature: the downtown, includ-

ing the historical district, and the sub-downtown of Novoaltaisk satellite town. The modern 

spatial configuration is polarized: centrality of the newly built districts near the Airport as well 

as of the left-bank suburbs is significantly lower in comparison with the rest area and reduces 

westwards. At the same time, a number of territories (districts near the hubs of Pavlovskii 

Trakt and Malakhova str., the Novyi Rynok (New Marketplace)) are distinguished among the 

western districts as having rather a high qualimetrically estimated level of centrality. 

Based on the social attractiveness of urban functions, the decisive role of the historical cen-

ter of Barnaul  is shown for the development of the global centripetal trend. 

It is shown that the priority development the functional groups of sub-downtown occurs 

westwards to  highway hubs of the Pavlovskii Trakt. This can provide the formation of more 

even polarization of the spatial configuration of centres in Barnaul. The urban centers system 

should include three cores: Novoaltaisk sub-downtown – Historical Center (downtown of Bar-

naul) – airport sub-downtown. 

The research results may be useful either for the correction of Barnaul City Master Plan or 

the development of downtown employment districts in the western region of Barnaul. 

Keywords: Barnaul; agglomeration; centers system; downtown; sub-downtown; 

polycentrism; sociological questionnaire; qualimetry. 

For citation: Zhukovsky R.S. Pervichnyi analiz prostranstvennoi konfiguratsii sis-

temy tsentrov Barnaul''skoi aglomeratsii [Primary analysis of spatial configuration of 

the centers system in Barnaul]. 2019. V. 21. No. 3. Pp. 47–66. 
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Введение 

Проблема и тема исследования. В системе центра крупного города или 

агломерации [1, с. 34] может формироваться более одного элемента в связи со 

сложившейся смещѐнностью главного элемента системы (исторического цен-

тра) относительно геометрического центра основной урбанизированной тер-

ритории города / агломерации [2, с. 178–183]. По выражению Л.В. Гайковой, 

«…полицентризм для современного города – это возможность сбланасиро-

ванного развития за счѐт появления новых точек роста и центров притяжения» 

[3, с. 79], что свидетельствует о допустимости и актуальности такого варианта 

развития систем центров крупных городов и агломераций. 

С такой особенностью сформировалась в последние годы столица Ал-

тайского края – г. Барнаул [4]. Численность населения Барнаула составляет 

0,7 млн чел., Барнаульской агломерации – 0,83 млн чел. на 2018 г. [5]. 
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В центре и прицентральном районе
1
 проживает около 200 тыс. чел., в городе-

спутнике Новоалтайске и пригородах на правом берегу Оби – около 100 тыс. 

чел., в крупном планировочном районе
2
 к западу от главной железной доро-

ги – около 500 тыс. чел. При этом с 2000-х гг. наблюдается активное форми-

рование общественно-деловых функций в качестве потенциального городско-

го субцентра (или общественно-делового субцентра) [6] по ул. Малахова – 

Павловскому тракту в западном планировочном районе [7], нескольких ло-

кальных обслуживающих центров в этом же районе. 

Сложившаяся конфигурация города заставляет задуматься о возможно-

стях формирования Барнаульской агломерации в качестве полицентрической 

в будущем, что составляет проблемное поле настоящего исследования. 

В связи с процессом пересмотра существующего генерального плана 

города представляется актуальным проведение научных исследований с це-

лью детального анализа городских территорий с точки зрения их потенциала 

к принятию тех или иных функциональных групп
3
, характерных для центра 

города, т. е. с целью выявления вероятных субцентров. Этой теме посвящена 

настоящая статья. 

Цель исследования – выявить, в первом приближении, современную 

пространственную конфигурацию системы центра г. Барнаула, в какой степе-

ни она складывается как полицентрическая (функционально поляризованная 

по нескольким центрам) или как децентрализованная (без крупных полюсов 

вне главного центра города). 

Рабочая гипотеза. Оптимальными пространственными конфигурация-

ми системы центра принимаются лежащие в диапазоне между следующими 

вариациями
4
: 

1) с умеренно выраженной функциональной поляризацией, т. е. с явным 

выявлением городского центра и субцентров и небольших районов жилой 

и парковой периферии; 

2) со слабо выраженной функциональной поляризацией, с относительно 

равномерным распределением всех функциональных групп вне основной их 

концентрации в главном городском центре. 

Методика исследования основана на известных социологических и гра-

фоаналитических методах в градостроительных исследованиях [2, 8] и вклю-

чает три этапа: 

1) проведение «пилотного» социологического опроса методом анкети-

рования; 

2) квалиметрическая интерпретация полученных статистических ре-

зультатов; 

                                                           
1 Часть Центрального и Железнодорожный административные районы. 
2 Октябрьский, Ленинский и Индустриальный административные районы, пригороды на левом 

берегу Оби. 
3 Здесь и далее понимается характерное для городских центров пространственное смешение 

большинства или всех основных функциональных групп, выделяемых в соответствии с Афин-

ской хартией 1933 года – «Жилище», «Работа» (без крупной промышленности), «Обслужива-

ние», «Рекреация», «Транспорт». 
4 Понятия аналогичны использовавшимся в похожем по структуре исследовании г. Мехико 

мексиканских урбанистов В.С. Трухийо и И. Муньиса [9]. 
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3) графическая интерпретация квалиметрических матриц с использова-

нием гистограмм и картограмм. 

Проведение исследования 

На первом этапе были составлены анонимные анкеты для респонден-

тов, распространяемые в том числе с использованием сетевых технологий
5
. За 

отчѐтное время (учебный семестр магистрантов и студентов) опрошено 

283 чел. (целевой уровень составлял 300 чел.), 97 % из которых – лица в воз-

расте от 17 до 65 лет, 35 % – работники непромышленного сектора экономи-

ки, 52 % – учащиеся (итого 87 % – потенциально наиболее вероятный повсе-

дневный контингент городских центров). 

При проведении опроса респондентам было предложено указать район 

своего постоянного места жительства, в том числе по одному из крупнейших го-

родских ориентиров: ЦУМ, Новый рынок, речной вокзал – в центральном плани-

ровочном районе, торгово-развлекательные центры (далее – ТРЦ) «Европа», 

«Огни», «Волна», городской ипподром, аэропорт – в западном планировочном 

районе. Были указаны также район Поток, левобережные пригороды Барнаула 

и город Новоалтайск. Районы формировались вокруг перечисленных ориентиров-

центров и разграничивались по признаку примерно равной численности населе-

ния в 60–70 тыс. чел. На рис. 1 изображена обратная сторона анкеты. 

 

 
 

Рис. 1. Обратная сторона анкеты, предложенной респондентам в ходе исследования 

 

Основной целью опроса стало выявление среднего ежедневного времени, 

проводимого респондентами в путешествии до различных функциональных 

                                                           
5 Google™ Forms. URL: https://goo.gl/forms/Ho6ixuGB1VjuCV0b2 (дата обращения: 06.01.2019). 
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групп города. По умолчанию принято, что путь начинается из жилища респон-

дентов (без учѐта попутного обслуживания). Для проведения опроса была со-

ставлена следующая таблица, представленная на главной стороне анкеты (рис. 2). 

Следовало проставить отметки на пересечении полей «функция» и «время». 

 

 
 
Рис. 2. Лицевая сторона анкеты, предложенной респондентам в ходе исследования 

 

Столбец «функции» включал пункты «работа и/или учѐба», «налоговая 

служба, городская администрация», «торговля и обслуживание, предприятия 

общественного питания», «места отдыха и развлечений, парки», «железнодо-

рожный и автовокзал, аэропорт» в соответствии с принятым в исследовании 

разграничением на функциональные группы. 

Строка «время» включала: 

– «пешком до 5–7 минут» (комфортная пешеходная прогулка в случае 

дефицита времени, в будние дни); 

– «пешком до 20 минут» (предельная комфортная будничная прогулка, 

оптимальная при отсутствии ограничений по времени, в выходные дни и на 

отдыхе); 

– «пешком 20 минут и более» (вынужденная, дискомфортная будничная 

прогулка, оптимальная для отдельных категорий граждан в выходные дни); 

– «транспорт до 20 минут» (комфортная, приемлемая по времени поезд-

ка между удалѐнными районами города); 

– «транспорт до 40 минут» (предельная нормируемая по времени поезд-

ка по крупному городу, малокомфортная); 

– «транспорт 40 минут и более» (вынужденная, дискомфортная по вре-

мени поездка по крупному городу). 
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Время измерялось без учѐта расстояния, проходимого за него (в услови-

ях разных физиологических возможностей людей при пешей прогулке или 

в условиях разной транспортной ситуации при поездках). 

Также в ходе сетевого опроса (212 респондентов из 283) был задан вопрос 

об отношении к месту работы и месту жительства с вариантами ответов: «хочу 

сменить и место работы, и место жительства», «…только место жительства», 

«…только место работы», «устраивает и место работы, и место жительства». 

На втором этапе были проанализированы полученные анкетные дан-

ные. Результаты показали относительную однородность с точки зрения целей 

исследования, контингента опрашиваемых. Выявлена диспропорция в количе-

стве полученных ответов относительно численности населения районов про-

живания респондентов: относительно больше ответов пришло из центрально-

го планировочного района города (45 %), тогда как в нѐм проживает только 

25 % населения Барнаульской агломерации. Диспропорции в количестве по-

лученных ответов были устранены в дальнейшем, в ходе квалиметрической 

интерпретации результатов. 

Степень «центральности» каждого из одиннадцати районов определялась 

комплексной квалиметрической оценкой, определяемой следующим образом. 

I. В исследовании принято, что пешеходное перемещение характерно для 

обитателей полифункциональных центральных территорий города в большей 

степени, чем транспортное, характерное, скорее, вынужденно для жителей пе-

риферийных жилых монофункциональных территорий [10, с. 87]. Противопо-

ставление «центра» (источников центростремительных потоков горожан) 

и «периферии» (источников центробежных потоков горожан) отражено в при-

нятии полярной системы квалиметрических оценок с выделением отрицатель-

ных баллов для периферии и положительных для центров. Модуль балла опре-

делялся степенью (дис-)комфортности перемещения по времени (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Квалиметрическая оценка способа перемещения  

с точки зрения его характерности для городских центров 

Критерий способа перемещения 
Квалиметрический балл оценки вклада 

в «центральность» района 

Пешком до 5–7 минут  +4 

Пешком до 20 минут +2 

Пешком 20 минут и более +1 

Транспорт до 20 минут –1 

Транспорт до 40 минут –2 

Транспорт 40 минут и более –4 

 

Баллы «–4» и «+4» выбраны для усиления показателей ярко выражен-

ных «центров» и «антицентров» (периферийных районов).  

II. В исследовании принято квалиметрическое ранжирование функцио-

нальных групп по степени их характерности именно для городских центров 

(в том числе в соответствии с известной ступенчатой классификацией обслу-
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живания населения). Чем ниже балл, тем более распространѐнной считается 

функция по городским районам, помимо центров (табл. 2). Отметим, что 

функция «транспорт» была исключена из расчѐтов ввиду некорректности по-

становки в одном пункте и вокзалов, и аэропорта г. Барнаула, не формирую-

щих единый транспортно-пересадочный узел. 

Таблица 2 

Квалиметрическая оценка распространѐнности  

городских функциональных групп вне системы центра 

Функциональная группа 
Квалиметрический балл оценки вклада 

в «центральность» района 

Администрация города, налоговая служба 

и т. п.  
+4 

Работа (вне крупной промышленности) 

и/или учѐба  
+3 

Развлечения, парки +2 

Торговля, бытовое обслуживание +1 

 

III. В исследовании принята следующая квалиметрическая трактовка 

ответов на вопрос о стремлении изменить работу и жилище (табл. 3). Поста-

новка вопроса не предполагала выявление субъективных причин такого 

стремления. В целях исследования условно в качестве причины по умолчанию 

принято стремление к изменениям именно в связи с доступностью основных 

функциональных групп города. 

Таблица 3 

Квалиметрическая оценка стремления к изменению  

личного пространства относительно предполагаемой конфигурации  

системы городского центра 

Ответ Интерпретация 

Квалиметрический 

балл оценки вкла-

да в «централь-

ность» района 

Сменить 

и место жи-

тельства, 

и место работы 

Район периферийный, удалѐн от большинства 

центральных функциональных групп, высокая 

степень личного пространственного диском-

форта, издержки для изменения status quo очень 

высоки 

–4 

Сменить место 

жительства 

Район периферийный, удалѐн от многих цен-

тральных функциональных групп (вероятно, 

исключая места обслуживания и развлечений), 

умеренная степень личного пространственного 

дискомфорта, издержки для изменения status 

quo очень высоки, стремление переехать 

в центр выше, чем оставаться в районе с прием-

лемым уровнем развития обслуживания 

–2 
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Окончание табл. 3 

Ответ Интерпретация 

Квалиметрический 

балл оценки вкла-

да в «централь-

ность» района 

Сменить место 

работы 

Район прицентральный, вероятно, есть потреб-

ность в появлении рабочих мест в районе про-

живания, безразличная ситуация по личному 

пространственному комфорту, издержки для 

изменения ситуации умеренны или от субъекта 

не зависят (ситуация ожидания появления ра-

бочих мест), стремление оставаться проживать 

в текущем районе выше, чем стремление пере-

ехать в связи с более перспективной работой 

+2 

Не менять ни-

чего 

Район центральный, высокая степень личного 

пространственного комфорта, высокая доступ-

ность обслуживания и места приложения труда 

+4 

 

Баллы по модулю (значимости) предварительно были приняты как со-

поставимые с баллами, присваиваемыми за повседневные способы перемеще-

ния к городским функциональным группам (см. табл. 1). Потенциально по 

этому критерию могли присваиваться более значимые баллы, однако для это-

го была необходима более однозначная идентификация причин стремления 

к изменениям в личном пространстве респондентов, что было недостижимо на 

данном этапе проведения исследования. 

IV. «Центральность» района определялась как сумма ответов респон-

дентов по формуле 

   ∑ ∑ (    ) 
 
 

 
    , (1) 

где Ц – «степень центральности» района; П – повседневный режим переме-

щения i-го респондента данного района до k-й функциональной группы; Ф – 

«характерность» для городского центра k-й функциональной группы; С – 

стремление i-го респондента данного района к изменениям личного простран-

ства относительно предполагаемой конфигурации системы центра города. Все 

величины измеряются в целочисленных квалиметрических баллах. 

V. Для различных районов были получены следующие квалиметриче-

ские таблицы (табл. 4). Диспропорциональное количество ответов и, соответ-

ственно, баллов нормировалось по числу ответов, полученных из Новоалтай-

ска (10). Таким образом, максимально было уменьшено количество баллов 

для района ЦУМа (в 6,4 раза); в среднем по остальным районам баллы были 

уменьшены в 2,3 раза. 

Среднее значение «центральности» по всем районам составило –25,4. 

Если предположить, что равновесное состояние ∑   , то результат может 
свидетельствовать о недостаточной мощности или распространѐнности цен-

тральных территорий в г. Барнауле. 
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Таблица 4 

Квалиметрическая таблица комплексной оценки «центральности»  

11 районов г. Барнаула по формуле (1) 

Район города 

(агломерации) 

Ра-

бота 
Адм. Торг. Рек. Сменить 

Сумма 

функ. 

Сумма 

стрем-

лений 

Сумма 

квалим. 

баллов 

Новоалтайск 

Пеш. до 05 1 1 8 2 Не менять 4 76 96 172,0 

Пеш. до 20 1 4 1 3 Работа 1 52 12 64,0 

Пеш. 20+ 0 0 0 3 Жилище 4 6 –48 –42,0 

Тр. до 20 0 3 1 2 И то, и то 1 –17 –24 –41,0 

Тр. до 40 3 1 0 0 
  

–26 
 

–26,0 

Тр. 40+ 5 1 0 0 
  

–76 
 

–76,0 

        
Сумма 51,0 

Проверка  

по категориям 
–60 12 33 30 

 
36 

 
Сумма 51,0 

Новостройки ближе к аэропорту 

Пеш. до 05 0 2 1 0 Не менять 3 30 60 90,0 

Пеш. до 20 0 1 7 3 Работа 6 28 60 88,3 

Пеш. 20+ 0 1 1 2 Жилище 2 8 –20 –12,5 

Тр. до 20 3 2 2 2 И то, и то 2 –19 –40 –59,2 

Тр. до 40 4 2 1 4 
  

–48 
 

–48,3 

Тр. 40+ 5 4 0 1 
  

–110 
 

–110,0 

        
Сумма –51,7 

Проверка  

по категориям 
–93 –44 15 –12 

 
72 

 
Сумма –51,7 

Пригороды Барнаула (Южный, Научный городок и др.) 

Пеш. до 05 1 1 5 2 Не менять 6 38 85 122,4 

Пеш. до 20 0 0 0 0 Работа 4 0 28 28,2 

Пеш. 20+ 0 0 0 0 Жилище 3 0 –21 –21,2 

Тр. до 20 2 1 3 4 И то, и то 3 –12 –42 –54,7 

Тр. до 40 4 5 8 6 
  

–61 
 

–61,2 

Тр. 40+ 10 10 1 5 
  

–191 
 

–190,6 

        
Сумма –177,1 

Проверка  

по категориям 
–138 

–

188 
–3 –56 

 
84 

 
Сумма –177,1 

Район Поток 

Пеш. до 05 0 0 6 1 Не менять 6 18 80 97,8 

Пеш. до 20 3 1 4 4 Работа 5 28 33 61,1 

Пеш. 20+ 0 1 2 2 Жилище 2 6 –13 –7,8 

Тр. до 20 3 3 4 5 И то, и то 3 –19 –40 –59,4 

Тр. до 40 9 10 2 4 
  

–86 
 

–85,6 
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Продолжение табл. 4 

Район города 

(агломерации) 

Ра-

бота 
Адм. Торг. Рек. Сменить 

Сум-

ма 

функ. 

Сумма 

стрем-

лений 

Сумма 

квалим. 

баллов 

Тр. 40+ 3 3 0 2 
  

–56 
 

–55,6 

        
Сумма –49,4 

Проверка  

по категориям 
–81 –128 26 –14 

 
108 

 
Сумма –49,4 

Район ипподрома 

Пеш. до 20 2 4 3 9 Работа 4 51 28 78,8 

Пеш. 20+ 1 1 2 2 Жилище 6 8 –42 –34,7 

Тр. до 20 1 1 2 3 И то, и то 3 –9 –42 –51,2 

Тр. до 40 4 2 1 1 
  

–27 
 

–27,1 

Тр. 40+ 8 9 2 2 
  

–155 
 

–155,3 

        
Сумма –123,5 

Проверка  

по категориям 
–96 –128 24 14 

 
–24 

 
Сумма –123,5 

Район ТРЦ «Огни» 

Пеш. до 05 1 2 7 10 Не менять 9 42 60 102,2 

Пеш. до 20 1 2 17 10 Работа 5 27 17 43,3 

Пеш. 20+ 1 4 7 6 Жилище 10 11 –33 –22,8 

Тр. до 20 8 10 2 5 И то, и то 4 –21 –27 –47,8 

Тр. до 40 17 10 2 5 
  

–57 
 

–57,2 

Тр. 40+ 8 8 1 0 
  

–63 
 

–63,3 

        
Сумма –45,6 

Проверка  

по категориям 
–201 –184 59 102 

 
60 

 
Сумма –45,6 

Район ТЦ «Волна» 

Пеш. до 05 1 0 6 2 Не менять 1 37 17 54,3 

Пеш. до 20 1 2 7 0 Работа 4 26 34 60,0 

Пеш. 20+ 0 0 0 2 Жилище 3 3 –26 –22,9 

Тр. до 20 3 1 0 5 И то, и то 3 –16 –51 –67,9 

Тр. до 40 2 5 1 5 
  

–53 
 

–52,9 

Тр. 40+ 7 6 0 0 
  

–129 
 

–128,6 

        
Сумма –157,9 

Проверка  

по категориям 
–87 –124 36 –10 

 
–36 

 
Сумма –157,9 

Район ТЦ «Европа» 

Пеш. до 05 4 5 14 6 Не менять 10 75 77 152,3 

Пеш. до 20 0 2 4 6 Работа 4 15 15 31,0 

Пеш. 20+ 0 0 3 6 Жилище 8 5 –31 –26,1 

Тр. до 20 4 5 8 8 И то, и то 3 –18 –23 –41,3 

Тр. до 40 9 11 2 3 
  

–51 
 

–51,0 
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Окончание табл. 4 

Район города 

(агломерации) 

Ра-

бота 
Адм. Торг. Рек. Сменить 

Сум-

ма 

функ. 

Сумма 

стрем-

лений 

Сумма 

квалим. 

баллов 

Тр. 40+ 14 8 0 2 
  

–101 
 

–100,6 

        
Сумма –35,8 

Проверка  

по категориям 
–186 –140 55 40 

 
120 

 
Сумма –35,8 

Центр, в районе Нового рынка 

Пеш. до 05 0 1 12 1 Не менять 12 19 78 97,3 

Пеш. до 20 5 5 12 11 Работа 11 37 36 73,0 

Пеш. 20+ 7 6 1 3 Жилище 9 14 –29 –15,1 

Тр. до 20 15 18 11 14 И то, и то 10 –42 –65 –107,0 

Тр. до 40 7 6 1 7 
  

–32 
 

–32,4 

Тр. 40+ 3 1 0 1 
  

–16 
 

–16,2 

        
Сумма –0,5 

Проверка  

по категориям 
–72 –56 60 –6 

 
72 

 
Сумма –0,5 

Центр, в районе речного вокзала 

Пеш. до 05 5 2 10 1 Не менять 8 52 71 123,0 

Пеш. до 20 9 10 6 4 Работа 4 60 18 77,8 

Пеш. 20+ 3 4 2 7 Жилище 4 15 –18 –2,6 

Тр. до 20 4 10 6 10 И то, и то 3 –29 –27 –55,6 

Тр. до 40 5 0 2 2 
  

–16 
 

–15,6 

Тр. 40+ 1 1 1 3 
  

–21 
 

–20,7 

        
Сумма 106,3 

Проверка  

по категориям 
69 72 40 –14 

 
120 

 
Сумма 106,3 

Центр, в районе ЦУМа 

Пеш. до 05 16 4 27 8 Не менять 27 67 101 168,1 

Пеш. до 20 28 36 27 18 Работа 9 91 17 107,8 

Пеш. 20+ 9 13 3 14 Жилище 15 17 –28 –10,9 

Тр. до 20 6 9 3 13 И то, и то 8 –13 –30 –43,0 

Тр. до 40 4 2 2 10 
  

–13 
 

–13,1 

Тр. 40+ 1 0 2 1 
  

–4 
 

–4,4 

        
Сумма 204,5 

Проверка  

по категориям 
333 352 150 90 

 
384 

 
Сумма 204,5 

Среднее значение по районам   –25,4 

 

На третьем этапе были сформированы графические материалы, отра-

жающие результаты исследования по всем изученным районам Барнаула, 

а именно: 
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1) нормированные гистограммы процентного распределения способа 

и среднего времени перемещения респондентов, а также степени их стремле-

ния к изменению личного пространства относительно предполагаемой конфи-

гурации системы центра города (рис. 3–7); 

2) картограмма комплексной квалиметрической оценки степени «цен-

тральности» (рис. 8). 

 

 
 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов по районам (критерий достижимости 

функциональной группы «работа») 

 

 
 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов по районам (критерий достижимости 

функциональной группы «администрация») 

«Работа» 

«Администрация» 
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов по районам (критерий достижимости 

функциональной группы «торговля и быт (обслуживание)») 

 

 

 

 
 

 
Рис. 6. Распределение ответов респондентов по районам (критерий достижимости 

функциональной группы «рекреация») 

«Торговля-быт» 

«Рекреация» 
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов по районам (критерий стремления изме-

нить место жительства и/или работы) 
 

 
 

 
 

Рис. 8. Картограмма системы центра г. Барнаула по 11 его районам (север вверху) 

«Сменить…» 
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Результаты исследования 

Наиболее высокие показатели пешеходной доступности мест приложе-

ния труда («работа») или мест учѐбы (главным образом, в вузе), а также «ад-

министрации» (городских, краевых, прочих бюджетных учреждений) с боль-

шим отрывом от других районов показали «центр в районе речного вокзала» 

и «центр в районе ЦУМа» (рис. 3). По функциональной группе «администра-

ция» сопоставимо высокий показатель определился у Новоалтайска и района 

ипподрома. 

Достаточно высокие показатели по «администрации» (на уровне пери-

ферии центра, Нового рынка) обнаружились у районов, расположенных вдоль 

Павловского тракта (район аэропорта (ТРЦ «Арена»), ТРЦ «Волна», ТРЦ 

«Европа», ТРЦ «Огни») (рис. 4). Последнее можно объяснить появлением 

в 2010-е гг. ряда административных и офисных объектов в районе ТРЦ «Ев-

ропа» по ул. Взлѐтной и Балтийской. 

Опрос подтвердил высокую обеспеченность Барнаула торговыми пло-

щадями (известно, что город занимал первое место по их числу на человека 

в Сибири в 2016 г. [11]). Наиболее высокая пешеходная доступность торговых 

центров наблюдается в районе ТРЦ «Волна», в районе ЦУМа (центр города) 

и в центре Новоалтайска. Наиболее низкие показатели по этой функциональ-

ной группе у новостроек в районе аэропорта (рис. 5). 

Рекреационно-досуговые функции оказались наиболее доступными для 

жителей района ТРЦ «Огни», ипподрама, ТРЦ «Европа» и Новоалтайска, 

а также для центральных районов ЦУМа и Нового рынка. Наиболее низкие 

показатели по функциональной группе у новостроек в районе аэропорта 

и пригородов Барнаула, а также у ТРЦ «Волна (рис. 6). 

По результатам сведения ответов на вопрос о желании сменить место 

жительства и/или работы status quo удовлетворяет большу ю часть жителей 

района Поток и барнаульских пригородов, центральных районов города (см. 

светлые области гистограммы). Что-то менять по обозначенным вопросам (см. 

тѐмные области гистограммы) больше всего стремятся в районе ТРЦ «Волна», 

ТРЦ «Огни» и ипподрома, на периферии центра в районе Нового рынка (рис. 7). 

Квалиметрическое районирование демонстрирует нам выраженные ядра 

системы центра в районе ЦУМа (+204 балла), речного вокзала (+106 баллов) 

и Новоалтайска (+51 балл), выраженную периферию в районе ТРЦ «Волна»  

(–158 баллов) и барнаульских пригородов (–177 баллов), а также область уме-

ренно выраженной центральности в районе Нового рынка (0 баллов), ТРЦ 

«Европа» (–36 баллов) и ТРЦ «Огни» (–46 баллов) (рис. 8). 

Выводы 

Согласно результатам проведенного исследования можно констатиро-

вать, что если считать городскими центрами районы с показателем централь-

ности Ц более 0 баллов, то в Барнаульской агломерации остаѐтся по-

прежнему два элемента системы центра. Это два городских центра в истори-

ческой части, с двумя ядрами в районе дореволюционной приобской и совет-

ской застройки, а также в Новоалтайске, где показатель центральности горо-
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да-спутника Барнаула оказался неожиданно высоким. Однако, несмотря на то 

что до сих пор исследований подобного рода в Барнауле не проводилось
6
, ав-

торам очевидно, что за период 2000–2010-х гг. значительно выросла «цен-

тральность» района Нового рынка, а также районов ТРЦ «Европа» и ТРЦ 

«Огни», что подтверждают полученные результаты. Три перечисленных рай-

она ещѐ нельзя считать содержащими элементы системы центра. Тем не менее 

в каждом из них обнаруживается потенциал для развития субцентров – одного 

или сразу нескольких, что покажут аналогичные настоящему исследования 

г. Барнаула в будущем
7
.  

В целом, в Барнаульской агломерации сохраняется достаточно выра-

женная широтная (с востока на запад) поляризация структуры системы город-

ского центра, без выраженных альтернативных «пиков» по широтному гради-

енту убывания поляризации. Возможно, такие «пики» в качестве субцентров 

или крупнейших обслуживающих центров могли бы обнаружиться при более 

мелком районировании Барнаульской агломерации, однако на уровне жилых 

районов по 60–70 тыс. чел. они не обнаруживаются.  

Строгой корреляции между показателями центральности района и стрем-

ления его жителей к сохранению status quo по месту жительства и работы 

не обнаружено (за исключением явной зависимости в районе ТРЦ «Волна»). 

«Менее центральные» районы (Поток) 1960-х гг. застройки и пригородного 

частного сектора оказываются для его жителей, судя по результатам опроса, 

более привлекательными, чем «более центральные» районы Нового рынка, Но-

воалтайска или ТРЦ «Огни». Отсутствие строгой корреляции можно объяснить 

необходимостью учѐта других факторов, в том числе субъективных, при прове-

дении дальнейших социологических опросов по рассматриваемой теме
8
. 

Для преодоления широтной поляризованности барнаульской системы 

городского центра следует стимулировать развитие центральных функцио-

нальных групп по оси Павловского тракта, где располагаются наиболее цен-

троподобные районы города. В особенности это осуществимо в районе ТРЦ 

«Огни», «ТРЦ «Европа» и в районе аэропорта при возможном формировании 

там нового планировочного и административного района в среднесрочной 

перспективе. Предположительно, потенциально благоприятными для форми-

рования субцентральных функций могут стать транспортные узлы по Павлов-

скому тракту на пересечении с ул. Малахова, Попова, Трактовой, Звѐздной. 

В уже складывающихся субцентрах в районе пересечений Павловского тракта 

и ул. Малахова уже в достаточной степени развиты торгово-развлекательные 

и даже административные функции, однако всѐ ещѐ недостаточным представ-

                                                           
6 Социологические и графоаналитические исследования системы центра города, аналогичные 

настоящему, но с большей детализацией и выборкой, проводились в Новосибирске в конце 

1980 – начале 1990-х гг., например, А.Н. Клевакиным, А.В. Наволоцкой и И.Б. Оглы [12–14]. 
7 Ценность периодически проводимых исследований полицентризации городов, методически 

однородных, известна по опыту исследования таких городов, как Вашингтон, Париж, Осло 

(например, группой французских урбанистов под руководством А. Агилеры [15]).  
8 Мексиканские урбанисты В.С. Трухийо и И. Муньис приходили в своих исследованиях к вы-

воду, что, например, желанность той или иной работы для респондента часто коррелирует ско-

рее с его субъективными амбициями и уровнем образования, чем с расположенностью в пеше-

ходной доступности от дома [16]. 
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ляется количество мест приложения труда и учѐбы уровня высших и средних 

специальных учебных заведений и их кампусов. 

Мы считаем, что реализация противоположного альтернативного сцена-

рия, а именно повышения степени центральности района Нового рынка, мо-

жет привести к ещѐ более выраженной широтной поляризации системы цен-

тра и повышению проблем с суточными маятниковыми миграциями в услови-

ях продолжающейся тенденции к увеличению автомобилизации населения 

и малого количества транспортных связей между центральным и западным 

планировочными районами.  

Промежуточной приемлемой (и, вероятно, наиболее ожидаемой из трѐх) 

альтернативой может быть более значительное развитие субцентральных 

функций в периферийных западных районах по Павловскому тракту, чем 

в районе Нового рынка по обе стороны железнодорожной выемки, однако 

с развитием центральности во всех этих районах Барнаула. 

Обсуждение результатов 

Цель настоящей статьи достигнута – выявлены общие очертания про-

странственной конфигурации системы центра г. Барнаула, дифференцирован-

ный уровень центроподобия территорий городской агломерации. В целом, 

доказаны доминирующая роль исторического центра в крупном городе, что 

утверждал Л.И. Соколов [2, с. 105–106], а также наличие глобального центро-

стремительного пространственно-функционального тренда с экстремумом 

в историческом центре, который существенно не искажается даже субцентра-

ми, на что указывал Р. Ланг [17, с. 20–22]. 

Следует отметить необходимость в дальнейших углубленных исследо-

ваниях по рассматриваемой теме устранить ряд недостатков в методике «пи-

лотного» исследования, а именно:  

1) детализировать районирование города, уплотнить сетку разбиения 

агломерации. Оперировать, возможно, масштабом микрорайонов по террито-

рии и населѐнности (порядка 20 га и 10 тыс. чел. соответственно) для возмож-

ного выявления субцентров с положительными значениями центральности по 

квалиметрической модели (настоящее исследование не позволило их выявить, 

но гипотетически они могут уже существовать в городе); 

2) опросить большее число респондентов с контролем пропорциональ-

ности выборок по районам; 

3) более явно обозначить в опросах культурно-досуговую функцию 

в сравнении с рекреационно-парковой; 

4) обозначить в опросах такую функциональную группу, как временные 

жилища и гостиницы, с ориентацией на внешних для Барнаула респондентов. 

При этом следует отметить желательность сохранения анкетного фор-

мата для оперативности проведения дальнейших углубленных исследований, 

что требует только ограниченного усложнения анкет. 

Заключение 

Проведѐнное комплексное исследование показало, что система центра 

Барнаульской агломерации является двухъядерной полицентрической, с выра-
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женной широтной поляризацией, с повышением степени периферийности за-

падных районов и левобережных пригородов. Нынешнее состояние системы 

центра города с точки зрения пространственной конфигурации, в соответствии 

с поставленной рабочей гипотезой, ещѐ нельзя считать оптимальным. Суще-

ствуют районы для перспективного преимущественного развития субцентраль-

ных функциональных групп города по общественно-транспортным узлам в за-

падной части Павловского тракта с тяготением к аэропорту. Мы считаем, что 

это будет способствовать формированию более равномерной трѐхядерной по-

ляризации системы центра города, включающей следующие крупнейшие эле-

менты: 1) главный центр в геометрическом центре агломерации, на левом бере-

гу Оби; 2) субцентр агломерации в Новоалтайске, на правом берегу Оби; 3) но-

вый субцентр агломерации в районе городского аэропорта. 

Как будет развиваться в дальнейшем система центра г. Барнаула, пока-

жут ближайшие несколько лет. Можно ли влиять на это развитие – тема для 

других исследований и практической работы. Результаты настоящего иссле-

дования могут быть учтены при разработке коррекции нового генерального 

плана Барнаула или его агломерации, а также при создании проектов плани-

ровки территорий с градостроительным регламентом вида «общественно-

деловая», «общественно-жилая», «многофункциональная» в западном плани-

ровочном районе Барнаула. 

Автор выражает благодарность магистрантам Арсению Олеговичу Нете-

сову и Дарье Дмитриевне Столяровой за помощь в печатании анкет и распро-

странение электронных анкет в сети Интернет. 
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В работе рассматривается феномен ближних усадеб высшей знати как часть истории 

и градоформирующего аспекта в формировании Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Актуальность данной темы продиктована тем, что в настоящее время большое внимание 

уделяется приспособлению объектов культурного наследия, в том числе окрестных уса-

деб. Цель работы – выделить в отдельный тип объектов культурного наследия «ближние 

усадьбы высшей знати», выявить их характерные особенности и предложить мероприятия 

по их сохранению. К особенностям относятся: размещение на не освоенных ранее терри-

ториях, наличие обширной парковой территории, наличие усадебного дома и парковых 

построек, не носящих утилитарный характер. Используется аналитический метод изуче-

ния. Подробно рассматривается история и этапы формирования, строительства и рекон-

струкции дачи А.С. Строганова как одного из примеров ближних усадеб высшей знати. 

Данный объект был создан талантом выдающихся зодчих, но уже в ХIХ в. начались рабо-

ты по освоению его территории для развивающегося города. Объект отнесен к типу ближ-

ние усадьбы высшей знати, к категории утраченные, т. к. он не сохранился до наших дней 

в изначальном объеме, а остались только усадебный дом и кордегардии. Анализируя су-

ществующие и утраченные усадьбы высшей знати, автор приходит к выводу о необходи-

мости сохранения для последующих поколений объектов культурного наследия такого 

типа как особенности градостроительной и культурной жизни Санкт-Петербурга. Предла-

гается для реализации проектов по приспособлению данного типа объектов и для привле-

чения инвесторов использовать концессии. 

Ключевые слова: усадьбы высшей знати; дача А.С. Строганова; проблемы 

сохранения объекта. 
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The paper studies the phenomenon of the aristocratic society estates as a part of history and 

city-forming aspect in the development of St.-Petersburg and its surroundings. The relevance 

of this paper is that at present time a lot of attention is paid to adaptation of the cultural herit-
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age monuments, including estates. The aim of the paper is to identify the estates of the aristo-

cratic society and propose measures for their preservation. The unique characteristics include: 

accommodation in previously undeveloped territories, large park area, a manor house and park 

buildings that are not utilitarian in nature. The analytical method of research is used. The histo-

ry and formation, construction and reconstruction of the of Stroganov‟s estate is one of the ex-

amples of the aristocratic society estates. This estate was created by talented and outstanding 

architects, but already in the 19th century, that territory began to develop for needs of the city. 

The estate relates to the category of lost estates, since the buildings were preserved to our days 

in the original form, and only the manor house and guardhouses are preserved. It can be con-

cluded that such monuments of the cultural heritage should be preserved for future generations 

as important characteristics of the urban planning and cultural life of St.-Petersburg. It is pro-

posed to use public-private partnership for the implementation of projects on this type of cul-

tural heritage sites. 

Keywords: aristocratic society; Stroganov‟s estate; preservation of cultural herit-

age sites. 
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В работе рассматривается феномен ближних усадеб высшей знати как 

часть истории и градоформирующий аспект в формировании Санкт-Петербур-

га и его окрестностей. Данный тип объектов являлся примером для подража-

ния для остальной России как с архитектурной, так и градостроительной точ-

ки зрения. Актуальность темы продиктована тем, что в настоящее время 

большое внимание уделяется приспособлению объектов культурного насле-

дия, в том числе усадьбы. В Московской области Российской Федерации дей-

ствует губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья». Развивается 

национальный фонд «Возрождение русской усадьбы». Цель работы – выде-

лить в отдельный тип объектов культурного наследия «ближние усадьбы 

высшей знати», выявить их характерные особенности и предложить меропри-

ятия по их сохранению. Используется аналитический метод изучения. Авто-

ром уже написано несколько аналитических статей по данной тематике. Иные 

авторы не касаются конкретно этой тематики, но при этом в последнее время 

опубликовано достаточное количество статей об усадьбах, что подтверждает 

актуальность исследования. 

В Санкт-Петербурге и вокруг него до 1917 г. можно отметить наличие 

усадеб, которые по своему содержанию и амбициозности могут в чем-то поспо-

рить с императорскими загородными дворцово-парковыми комплексами. Но 

в то же время они имеют характерные отличительные особенности, по которым 

их можно отделить как от императорских дворцовых загородных комплексов, 

так и от помещичьих усадеб. Такой особый тип объектов можно обозначить как 

«ближние усадьбы высшей знати». Усадьбы (точнее – дворцово-парковые ком-

плексы) высшей знати традиционно развивались как особый тип объектов на 

прилегающей к столичному городу территории. В настоящее время многие из 

них находятся в границах современной городской черты [1–3]. 
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Эти усадьбы создавали великолепные миры вокруг столичного города 

и были амбициозными центрами притяжения, нередко предрешая судьбу вла-

дельцев (Каменный остров – Бестужев-Рюмин). В некоторых случаях, когда 

владелец разорялся, такие усадьбы выкупались в казну города, становясь им-

ператорскими резиденциями (Елагин остров, Таврический дворец и т. п.), 

иногда передавались лечебным организациям (дача К.Е. Сиверса, Новозна-

менка и т. п.). По результатам проделанной работы выявлено число таких 

объектов и их характерные особенности, в том числе наличие объектов, 

направленных на то, чтобы подчеркнуть статусность владельцев, а не на хо-

зяйственные нужды (оранжереи с орхидеями и ананасами, боскеты и перголы) 

[4–6]. Большинство таких сооружений носило временный характер и не до-

шло до наших дней, о их виде и наличии мы можем судить только по описа-

ниям, данным в воспоминаниях современников (И.Г. Георги, М.И. Пыляев, 

Генрих фон Реймерс, барон Н.Н. Врангель). Выделенные усадьбы можно ти-

пологизировать по сохранности территории и компонентов [7–9]. 

Одним из примеров таких усадеб является дача А.С. Строганова. 

Дача расположена на территории, которая в ХVIII в. находилась за чер-

той города (граница по Обводному каналу) – на дороге, ведущей в Петергоф. 

В сер. ХVIII в., судя по планам Санкт-Петербурга, часть Петергофской дороги 

от Обводного канала до Нарвских ворот оставалась почти незастроенной, не-

многочисленные постройки были деревянными; к юго-западу раскинулся 

Екатерингофский сад [6, 9–12]. 

В 1760-е гг. на обширном участке графа А.С. Строганова ( сенатор, пре-

зидент АХ , член главного правления училищ и государственного совета; кол-

лекционер и меценат) строится каменный трехэтажный с бельведером особ-

няк с хозяйственными постройками, разбивается регулярный парк с большим 

прудом. Две небольшие кордегардии с металлическими воротами оформляют 

проезд к главному дому [6, 11, 13]. Автор проекта не установлен (предполо-

жительно В.И. Баженов) [11]. 

К концу ХVIII в. сменяется несколько владельцев: князь В.В. Долгору-

ков (1780 г.), князь Г.А. Потемкин (1784 г.), затем племянница Г.А. Потемки-

на Е.В. Скавронская (1788 г.) [14]. На этот период на участке был каменный 

дом с деревянными службами, а позади дома – большой пруд неправильных 

очертаний с островками на нем. Регулярный парк преобразован создателем 

Таврического сада В. Гульдом в пейзажный [10, 11]. На первом этаже дома 

находились буфет, столовая, диванная и ванная комнаты, на втором – перед-

няя, столовая, зал, гостиная, кабинет [11]. Впоследствии обширная территория 

дачи Строганова была поделена на участки (рис. 1). 

1849–1870-е гг. – участок входит в городскую черту (Нарвская часть) 

и принадлежит семье санкт-петербургского купца 2-й гильдии, сахарного 

и шляпного фабриканта Ф. Циммермана. Циммерман застроил северо-восточ-

ную часть участка и соседний с ним участок фабричными и жилыми зданиями 

[12, 15, 16]. 

1878–1880 гг. – участок с дачей в собственности французского поддан-

ного фабриканта Ф.С. Азибера. При нем большой пруд засыпан – оставлена 

лишь небольшая его часть. 
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Рис. 1. Загородный дом графа Стоганова. Гравюра (Пыляев М.И. Забытое прошлое 

окрестностей Петербурга. СПб., 1889) 

 

1882–1917 гг. – дача принадлежит семье швейцарского подданного, 

купца 2-й гильдии, кондитерского фабриканта М.И. Конради [16, 17]. 

В 1888 г. В.М. Конради (сын М.И. Конради) расширяет южную корде-

гардию за счет пристройки с южной и восточной сторон двух небольших объ-

емов. В 1890 г. по проекту арх. Л. Фонтана к ней с юго-востока пристраивают 

еще один объем [16]. 

1892 г. – дача приобрела новую обработку существующих фасадов 

с пристройкой с западной и восточной сторон двухэтажных тамбуров [Там же]. 

1896 г. – к северной кордегардии по проекту гражданского инженера 

Л.В. Шмеллинга с северо-восточной стороны пристроен одноэтажный объем. 

Вероятно, тогда же был засыпан пруд [Там же]. 

1993 г. – к обеим кордегардиям с восточной стороны пристроены пря-

моугольные в плане одноэтажные объемы (складские помещения). 

1997 г. – территория дачи в административном управлении ОАО «Крас-

ный треугольник». 

Разобран бельведер, и демонтирована внутренняя лестница, ведущая 

в него, заложен западный (главный) и южный (кухонный) входы, западная 

оконная ось на всех этажах южного фасада (зона туалетов), боковые окна вто-

рого этажа западной пристройки. Утрачены балконы 3-го этажа над двух-

этажными пристройками и детали декора фасадов. В интерьере произведены 

незначительные изменения без перепланировки капитальных стен [4]. Корде-

гардии утратили наличники оконных проемов и ниш. В северной кордегардии 
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заложена угловая южная ниша, в южной – окно в северной части западного 

фасада. Интерьеры до настоящего времени не сохранились. 

В 1993 г. с восточной стороны к обеим кордегардиям пристроены пря-

моугольные складские помещения. В 1997–1999 гг. выполнен косметический 

ремонт фасадов ОАО «Красный треугольник». 

Дача А.С. Строганова находится близ Обводного канала, при пересече-

нии его со Старопетергофским проспектом, в глубине небольшого участка – 

территории объединения «Красный треугольник» и окружена со всех сторон 

фабричными зданиями. От Старопетергофского проспекта отделена кирпич-

ным забором. Въезд на территорию оформляют две кордегардии, располо-

женные с небольшим отступом от красной линии Старопетергофского про-

спекта [6, 18]. 

Первоначально здание трехэтажного кирпичного усадебного дома было 

увенчано легким восьмигранным бельведером. Его квадратный (со скруглен-

ными углами) объем усложнен двухэтажными прямоугольными пристройка-

ми по оси запад-восток. С южной стороны к зданию примыкает одноэтажная 

прямоугольная пристройка. Основной объем перекрыт металлической валь-

мовой крышей с организованным типовым водоотводом. 

Все фасады расчленены горизонтальным развитым поясом из простого 

карниза и тяг, отделяющих первый этаж от второго, и подоконными тягами. 

Членения по вертикали подчеркнуты рустованными лопатками, фланкирую-

щими стены по всей высоте здания. Стены первого и второго этажей оштука-

турены под дощатый руст, третий этаж гладкий. Завершает фасады простой 

многоступенчатый тянутый карниз [19]. 

Вход – с восточной стороны, главный вход с запада заложен. Прямо-

угольные окна первого этажа обрамляют профилированные рамочные налич-

ники. Над аналогичными окнами второго этажа – прямые сандрики (с денти-

кулами по низу) на каннелированных по лицевой поверхности кронштейнах. 

Под окнами находятся прямоугольные ширинки на ширину проема. На кры-

шах двухэтажных пристроек ранее были балконы (в настоящее время утраче-

ны). Окна третьего этажа без наличников, под окнами – декоративные фигур-

ные накладки. По обеим сторонам окон в угловых закругленных частях до-

ма – фигурные рамки с гирляндами в центре (сохранились только на юго-

западном и юго-восточном углу). 

Здание имеет симметричный план, разделено центральным коридором 

на всех этажах по оси запад-восток. По южной стороне на всех трех этажах 

проходит продольная капитальная стена [11]. Поперечными стенами южная 

половина разделена на три части. Северную половину с западной стороны на 

одну треть отделяет капитальная кирпичная стена, далее – перегородки, 

оштукатуренные с обеих сторон. Отделка помещений современная: подшив-

ные потолки; стены оштукатурены, частично окрашены, частично обшиты 

ДВП; на полах метлахская плитка, линолеум, паркет. 

В некоторых помещениях сохранились оконные заполнения и лепной де-

кор потолков (вероятно, конца XIX в.). На первом этаже, в помещении перед 

лестницей, сохранился софитный карниз, декорированный плетенкой, ионика-

ми, бусами, жемчужинами, пальметтами. На втором этаже, в юго-восточном 
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квадратном помещении с закругленным углом, сохранился софитный карниз 

с модульонами, декорированный пальметтами, иониками, бусами, жемчужина-

ми, плетенкой. В коридоре второго этажа, северо-восточном и северо-западном 

угловых помещениях сохранились галтельные карнизы [4, 11, 20, 21]. 

Криволинейная двухмаршевая лестница размещена в юго-западной тре-

ти дома и ведет на все три этажа. Лестница очень живописна за счет мягких 

очертаний ее несущих конструкций: марши положены по верху ползучего 

свода, в верхней части свода устроены забежные ступени, соответствующие 

закругленной части наружной стены. Ползучий свод ломаного профиля, не-

сущий забежные ступени, изящным разворотом поворачивает к следующему 

маршу, ведущему к этажной площадке. Крещатый маленький сводик продол-

жает площадку до окна. Ступени выполнены из известняковых камней, пло-

щадки – из белого мрамора с бордюром из черного мрамора. Стены лестнич-

ной клетки оштукатурены (окрашены масляной краской) и разбиты на филен-

ки. Ограждение лестницы из кованого металла круглого и квадратного 

сечения геометрического (петельного) рисунка с меандровым фризом. Пору-

чень деревянный профилированный. 

Кордегардии кирпичные, оштукатуренные и окрашенные в два тона, 

одноэтажные прямоугольные в плане с закругленными вогнутыми углами. 

К северной кордегардии с северо-восточной стороны примыкает прямоуголь-

ный одноэтажный объем, к южной кордегардии с восточной и южной сторон 

примыкают прямоугольные одинаковые объемы. Эти объемы с юго-

восточной стороны объединены одноэтажным прямоугольным в плане объе-

мом, аналогичным северо-восточному объему северной кордегардии. С восто-

ка к обеим кордегардиям примыкает новый одноэтажный прямоугольный 

объем. Здания перекрыты вальмовой и двускатной кровлей. 

Лицевой (западный) фасад северной кордегардии асимметричен, на три 

оси, с ризалитом в одну ось с южной стороны (первоначальный объем), и рас-

членен по вертикали (в северной части) профилированной тягой на уровне 

пяты арочных проемов. Венчающий карниз многоступенчатый с дентикулами 

в нижней части. Ризалит фланкируется широкими лопатками и завершается 

треугольным фронтоном с аналогичным карнизом. В скругленных угловых 

частях ризалита устроены ниши (южная заложена). Проемы имеют тянутые 

архивольты (частично утрачены). 

Южный фасад асимметричен, на две оси с современной пристройкой на 

одну ось, оформлен аналогично западному. Северный и восточный фасады 

гладкие. Лицевой и северный фасады южной кордегардии аналогичны север-

ной кордегардии (зеркально). Отделка интерьеров не сохранилась. 

Дача А.С. Строганова – образец загородной усадьбы второй половины 

ХVIII в. Она первая в ряду немногих сохранившихся богатейших дач по Пе-

тергофской дороге. Архитектурные формы и сохранившаяся первоначальная 

планировка дома позволяют отнести его к ценнейшим памятникам архитекту-

ры периода раннего классицизма. Связана с именами князей В.В. Долгоруко-

ва, Г.А. Потемкина. 

Усадьбу А.С. Строганова можно отнести к «утраченным» усадьбам – 

в связи с утратой территории и компонентов. Но, несмотря на значительные 
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утраты, сохранились усадебное здание и выездные кордегардии, что позволя-

ет не только отнести данную усадьбу к типу «ближние усадьбы высшей 

знати», но и признать необходимость ее сохранения как фундаментального 

следа развития культуры и дореволюционной жизни города. 

Таких усадеб, как дача А.С. Строганова, в разное время было не бо-

лее 50, одни из них частично сохранились и дошли до наших дней, другие 

остались в истории и воспоминаниях современников тех лет. Столичный 

Санкт-Петербург не мог оставаться только в границах императорских рези-

денций, не мог существовать без этого великолепного ожерелья пригородных 

усадеб высшей знати.  

До настоящего времени у некоторых исследователей еще остаются со-

мнения об актуальности данной работы, о том, что подобное исследование 

искусственно и не повторяет ли оно уже выполненные работы по системати-

зации и выявлению истории усадеб. Однако в контексте работы есть не только 

научный аспект, связанный с выявлением и выделением отдельного типа уса-

деб, но и практический аспект, связанный с предложением по решению стоя-

щих в настоящее время проблем с приспособлением данного типа объектов, 

не востребованных частными инвесторами из-за масштаба и сложной струк-

туры. Таким образом, научная новизна работы носит не только теоретический 

характер, но и направлена на решение практической задачи. 

Анализируя сохранившиеся усадьбы данного типа, можно сделать вы-

вод о том, что их современное использование осуществляется в основном за 

счет государственных средств. Большинство находится в государственной 

собственности и используется под музеи (Елагин остров, Рождествено, Изва-

ра, Приютино), а те, которые не имеют государственных дотаций, заброшены 

(Тайцы, Осиновая Роща, Жерновка, Лопухинка). 

Несмотря на заинтересованность, частные инвесторы не могут в полной 

мере реализовать проекты приспособления изучаемых исторических усадеб 

(например, Елизаветино, Марьино). Выделение типа усадеб высшей знати 

позволит систематизировать государственные дотации, в том числе через ме-

ханизм государственно-частного партнерства. 

На состоявшемся в ноябре 2018 г. Культурном форуме министр культуры 

В.Р. Мединский отметил необходимость дальнейшего развития и реализации 

проекта «Возрождение исторических усадеб». В январе 2019 г. Комитет Госду-

мы по природным ресурсам рекомендовал к принятию в первом чтении на пле-

нарном заседании законопроекта о реставрации памятников в рамках концес-

сии. Данный законопроект был инициирован ГМЗ «Петергоф», которому был 

передан в руинированном состоянии дворцово-парковый ансамбль в Ропше. 
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хранения силуэта, композиции застройки и других средовых характеристик историче-

ского города. Включение силуэта и композиции застройки в предмет охраны историче-

ского поселения может проводиться на основе комплексных исследований. С целью 

разработки методологии определения ценных силуэтных композиций исторического го-
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Образ городского ландшафта представляет собой многослойный текст, 

отражающий взаимодействие природного пейзажа, планировочной структуры 

и застройки с широким пластом смысловых значений. В совокупности эле-

ментов, формирующих этот образ, силуэт имеет особое значение.  Контурная 

линия городского пространства на фоне неба быстро считывается наблюдате-

лем, служит ориентиром и информационным ресурсом, обеспечивает узнава-

емость конкретного города.  

Обращение к исследованию силуэта в архитектуроведении связано с раз-

витием «средового подхода» в градостроительстве в 1970-е гг. и дискуссии об 

образе города. К образу городского пространства обращались специалисты из 

разных областей знаний, включая градостроительство, архитектуру, искусство-

ведение, краеведение, феноменологию, психологию. При изучении визуального 

образа города применялись различные исследовательские парадигмы. 

Категория силуэта относится к комплексным понятиям и включает как 

материальные, так и нематериальные составляющие. В архитектурно-

градостроительных исследованиях А.В. Бунина, М.Г. Кругловой, Н.П. Куд-

рявцева, Н.Н. Баранова раскрывается пространственная основа силуэта горо-

да. По выражению А.В. Бунина, силуэт является элементом градостроитель-

ной композиции города, еѐ «вертикальной проекцией» [1]. Восприятие город-

ской структуры осложняется необходимостью единовременного осознания 

целостной композиции и множества локальных элементов (узлов), узнавае-

мых в процессе движения по городу. Силуэт, являясь обобщенной средовой 

характеристикой, аккумулирует впечатления целого и деталей. 

Пространственной основой силуэта застройки служит природный 

ландшафт. Различные типы влияния природных факторов на градостроитель-

ную композицию: акцентирование элементов рельефа архитектурными доми-

нантами (принцип подобия), амфитеатральность городской композиции, пря-

мая и обратная пропорциональность высоты акцентов повышению рельефа 

местности, связь трассировки улиц с ландшафтом – обеспечивают единство 

формообразующих принципов планировки и застройки города. Наиболее 

сильный пространственный эффект производит размещение акцентных со-

оружений в фокусных точках пересечения осей большинства элементов рель-

ефа местности [2]. 

Выразительность силуэта города определяется типологией архитектур-

ных доминант, соотношениями фоновой застройки к доминантам и композици-

онной завершенностью панорамных видов. Храмы, колокольни, башни тради-

ционно образуют композиционный каркас исторического города, являются 

маркерами этапов его градостроительного развития. М.П. Кудрявцев и Г.В. Ал-

ферова выделили следующие типы взаимодействия архитектурных доминант 

в русских городах: цепной с расположением доминант в ряд, центростреми-
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тельный (иерархичный) с ярко выраженным центром, подчинившим себе окру-

жающее пространство, рассредоточенный, где отсутствует центр и имеются 

несоподчинѐнные пространственные фокусы, сосредоточенный – с расположе-

нием значительной части доминант в центре [2]. 

Исследователями психологии восприятия городского образа подчерки-

вается значительность воздействия контрастной силуэтной линии, что связано 

с фиксацией наблюдателем нарушения горизонтальных направлений, при-

вычных повседневному миру человека [4]. 

Механизм формирования и восприятия образа города как семиотиче-

ского пространства осмыслялся К. Линчем, А.Э. Гутновым, В.Л. Глазычевым. 

Для раскрытия формы городского образа К. Линчем было предложено пять 

универсальных предметных категорий: пути, районы, границы, узлы, ориен-

тиры. Согласно этой классификации, силуэт относится к границам, очерчива-

ющим пространство, и имеет большое организующее значение [3]. 

Исследования когнитивного восприятия городского пространства пока-

зали, что образ города – в значительной степени продукт сознания человека, 

«образ памяти» и внутреннее ощущение, которые формируются в сознании 

наблюдателя как реакция на видимую реальность [4]. Видимые (материаль-

ные) элементы служат знаками городских структур, идей, образов, символов 

города, которые преобразуются в целостную ментальную картину. Такая 

структура восприятия характерна и для силуэта города, в связи с чем изобра-

жение абриса городской застройки на фотографиях отлично от силуэтной ха-

рактеристики города, визуализируемой в сознании наблюдателя [5]. 

Изучение силуэта в рамках феноменологического подхода связано с по-

стижением эйдоса и genius loci городского пространства. Основы такого подхо-

да были заложены в трудах Д. Лихачева, И.М. Гревса, Н.П. Анциферова, связы-

вавших осмысление души города с изучением истории, осознанием градострои-

тельных идей, пониманием материальных и нематериальных ценностей 

городского пространства. Д. Лихачев называл небесную линию (skyline) с пре-

обладанием горизонталей над вертикалями одной из самых ярких особенностей 

образа Ленинграда [6]. В работе А.В. Степанова, посвященной вопросам фено-

менологии архитектуры Петербурга, выражение эйдоса городского простран-

ства прослежено в том числе на примере силуэта застройки города [7]. 

Зрительное восприятие архитектурно-градостроительной среды анализи-

ровалось в специальных исследованиях Г. Мертенса, Е.Л. Беляевой, В.П. Федо-

рова. Наиболее существенное влияние на визуальное восприятие силуэта ока-

зывают условия видимости и свойства оптической системы глаза человека. 

Зрительные ощущения от восприятия городских пейзажей возникают в процес-

се движения при смене видовых картин. Опытными исследованиями подтвер-

ждено, что четкая видимость отдельного архитектурного сооружения челове-

ком возможна под углом зрения в 18°, восприятие деталей – под углом в 45°, 

а восприятие сооружения в целом и деталей – под углом в 27° [8]. С целью вос-

приятия целостной градостроительной композиции во всем разнообразии форм 

и пропорциональных соотношений элементов глаз человека находится в непре-

рывном движении, скользит по линии контура застройки, задерживаясь на вер-

тикальных акцентах. Для восприятия абриса силуэта города в целом необходим 
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широкий охват с углом видимости в 7–8°, позволяющий видеть абрис доста-

точно четко, без значительных искажений [9]. 

Оптические условия предопределяют дальность реальной видимости 

силуэта. По мере удаления от наблюдаемого объекта видимость ослабляется, 

выразительность абриса сглаживается, детали не читаются, наступает предел 

архитектурного влияния объекта. Согласно А.В. Бунину, оптимальное отда-

ление, при котором архитектурные доминанты сохраняют свою выразитель-

ность как элементы силуэта, составляет от 700–750 до 1500–1700 м [1]. 

Опыт теоретических и практических исследований в области формиро-

вания и восприятия силуэта города позволяет оперировать накопленными 

знаниями в рамках профессиональной дискуссии по проблеме сохранения 

культурных ландшафтов исторических городов. На современном этапе пони-

мания ценности историко-градостроительной среды вопросы сохранения ис-

торического силуэта как ценной характеристики городского ландшафта при-

обрели особую актуальность.  

Рост населения и растущие темпы урбанизации исторических городов 

способствуют преобразованию исторического силуэта городов, появлению 

новых высотных зданий в структуре городского пространства. Исследовате-

лями признается значительное влияние высотных зданий на визуальное вос-

приятие сложившегося архитектурного контекста и силуэта, а также образа 

города в целом. В то же время в современном понимании образа города вы-

сотные здания квалифицируются как воплощение идеи global city, образа «го-

рода успеха», привлекающего жителей, туристов и новые инвестиции [10]. 

В этих условиях в научном сообществе обсуждаются не только пути со-

хранения силуэта, но и современные подходы к проектированию высотных 

зданий в исторических городах, проводятся оценки воздействия планируемых 

к строительству зданий и сооружений, определяются параметры, не оказыва-

ющие влияния на ценные характеристики исторической среды. Актуальными 

вопросами являются определение характера взаимодействия новых высотных 

доминант с историческим центром, поиск баланса между потребностями со-

временности и сохранением исторического образа [11]. 

Применяемые в настоящее время методические подходы к охране силу-

эта связаны с сохранением панорамных видов и направлений визуального 

восприятия. Анализ практического опыта сохранения ценных городских ви-

дов на примерах европейских и восточно-азиатских исторических городов 

показал, что общим принципом в вопросах сохранения ценных видов является 

ограничение высоты застройки по осям видимости. С этой целью на террито-

рии городов Эдинбурга и Ванкувера установлены границы секторов с ограни-

чениями по высоте зданий в пределах лучей видимости. В зависимости от 

глубины сектора восприятия высотные ограничения изменяются, образуя ви-

довые конусы. В историческом центре Парижа в целях сохранения панорам-

ных видов высотные ограничения установлены в пределах поясов защиты – 

секторов обзора панорамных и перспективных видов [12]. 

Общей тенденцией для крупных мегаполисов, характеризующихся вы-

сокими темпами экономического роста, является включение высотных зданий 

в панорамные виды города и изменение структуры визуального восприятия 
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панорам. Такая ситуация характерна для Ванкувера, Лондона, Стамбула, 

Варшавы. В этих условиях действующая система градостроительного регули-

рования Лондона обеспечивает охрану лишь локальных видов на архитектур-

ные доминанты с разных направлений [11]. 

На территории Российской Федерации требование охраны силуэта 

и композиции исторической застройки предусмотрено действующим зако-

нодательством в сфере охраны объектов культурного наследия. В 2012 г. 

в Закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» были введены изме-

нения, включающие норму комплексного сохранения историко-градострои-

тельной среды. На территории населенных пунктов, включенных в перечень 

исторических поселений, подлежат охране ценные средовые характеристики 

(предмет охраны), в том числе силуэт и композиция застройки, композици-

онно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного че-

ловеком окружения
1
. 

До настоящего времени методические рекомендации в части критериев 

отнесения видов городского ландшафта к охраняемой характеристике «силуэт 

застройки», а также требования к охране силуэта и композиции застройки ни 

на законодательном уровне, ни в документах территориального планирования 

не утверждены. В связи с этим актуальными исследовательскими задачами 

становится уточнение понятийного аппарата в части силуэта применительно 

к видам городского ландшафта, а также определение наиболее ценных силу-

этных композиций, подлежащих государственной охране.  

Необходимость уточнения понятия «силуэт городской застройки» как 

предмета охраны исторического поселения обусловлена дифференциацией 

его смыслового значения применительно к силуэту города в целом и силуэт-

ным характеристикам застройки. В то время как понятие «силуэт города» 

соотносится с общегородским уровнем и включает наиболее узнаваемые си-

луэтные композиции, термин «силуэтные характеристики застройки» дол-

жен характеризовать локальные композиции и обозначать совокупность 

наиболее характерных композиционных приемов венчающих частей здания, 

распространѐнных для конкретного города и составляющих устойчивой 

элемент среды. 

Выявление городских видов, имеющих наиболее узнаваемый и вырази-

тельный силуэт, может проводиться на основе комплексных исследований, 

включающих историко-градостроительные, натурные и графоаналитические. 

Историко-градостроительные исследования направлены на определение исто-

рической ценности панорамных видов и визуальных направлений, точек их 

восприятия, глубины видимости. Критерием исторической ценности силуэт-

ной композиции является аутентичность застройки и планировки, сохран-

ность исторических условий восприятия в системе реальной видимости. 

Натурные исследования городского пространства позволяют оценить 

существующие условия восприятия отдельных архитектурных доминант, 

последовательно связанных видов и панорам, определить основные визуаль-
                                                           
1 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Ст. 59. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения: 23.01.2019). 
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ные направления и точки восприятия наиболее выразительных силуэтных 

композиций. Выявление таких особенностей имеет особое значение для по-

нимания тех закономерностей построения архитектурно-пространственной 

композиции города, которые могут быть положены в основу преемственного 

развития города [13]. 

Графоаналитические методы могут быть классифицированы как наибо-

лее наглядные способы изучения особенностей исторической объемно-прост-

ранственной композиции и силуэта застройки. Применение таких методов 

позволяет обобщать данные из различных источников, графически отобра-

жать принципы пространственной организации города, выполнять аксономет-

рические реконструкции (воссоздания) утраченных исторических силуэтных 

композиций [14]. Результаты графоаналитических исследований имеют прио-

ритетное значение с точки зрения определения пространственно-размерных 

закономерностей городского ландшафта, иерархичности архитектурных до-

минант, дифференциации различных элементов силуэтных композиций. Ме-

тоды 3D-моделирования могут служить инструментом оценки структуры ви-

зуального восприятия как существующего силуэта, так и проектируемого 

с учетом включения новых зданий и сооружений [15]. 

Отображение визуального восприятия силуэта методами архитектурной 

графики позволяет не только выявить особенности силуэтных композиций, но 

и выразить эмоциональный аспект восприятия. Так, монохромная графика 

отвечает задачам исследования форм, объемов, ракурсов восприятия, иерар-

хии структурообразующих элементов. Полихромная графика интерпретирует 

нематериальную ценность городских видов, освещенность, атмосферу, играет 

значительную роль в формировании культурной идентичности [16]. 

К графоаналитическим методам относится метод установления зон 

композиционного влияния объектов
2
. В основе данного типа исследований 

лежит графический анализ и фиксация  визуальных связей между опорными 

сооружениями, порядок соподчинения архитектурных вертикалей и зоны 

композиционного подчинения, определяемые на основе габаритов высотных 

доминант, пластической выразительности доминант и особенностей природ-

ного рельефа. 

Учитывая значительную роль нематериальных составляющих (ассоци-

ации) в формировании образа города, исследование силуэта должно также 

опираться на социокультурные методы. В этом случае в фокусе внимания 

оказываются социокультурный фон города, его публичное пространство, 

семиотика городской среды – «текст города». Следует принимать во внима-

ние существование «текста города» как в форме интегрального «икониче-

ского» образа, так и в виде множества социально-семантических ситуаций – 

вариантов интерпретации субъектами восприятия городской среды в целом 

и ее фрагментов [17]. Тексты и ассоциативные связи, возникающие в про-

цессе повседневных практик, способствуют ощущению причастности исто-

                                                           
2 Методические указания об использовании памятников истории и культуры как градоформи-

рующих факторов при разработке генеральных планов и проектов детальной планировки горо-

дов» / утв. Госгражданстроем и Министерством культуры СССР 25 февраля 1986 г. п. 3.4. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200030375 (дата обращения: 23.01.2019). 
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рии, традициям и культурным практикам, эмоциональному переживанию 

городской среды [18]. 

Таким образом, накопленный к настоящему времени объем теоретиче-

ских и практических исследований в отношении силуэта города позволяет 

использовать сформированный алгоритм исследований для анализа силуэт-

ных композиций конкретных исторических городов в рамках разработки 

учетной документации предмета охраны исторического поселения и рекомен-

даций по его сохранению. 

В условиях экономического роста исторических городов, сопровожда-

ющегося высотным строительством, определение ценности силуэтных компо-

зиций (силуэта города) и силуэтных характеристик застройки должно стать 

основой для разработки требований к сохранению силуэта в документах тер-

риториального планирования. Критерии ценности силуэтных композиций 

определяются их репрезентативностью и региональным своеобразием, компо-

зиционной завершенностью, сохранностью материальных и нематериальных 

компонентов силуэта, историко-культурной ценностью. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ЖИЛИЩА НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАЧ  

И САДОВОДСТВ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

Предложена классификация построек на территориях дач и садоводств, позволяющая си-

стематизировать объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения для 

дальнейшего поиска оптимальных моделей жилища в этих планировочных зонах города. 

Цель работы – составить архитектурно-типологическую классификацию построек на 

территориях дач и садоводств в городской черте на примере Ростова-на-Дону; выявить 

типологические характеристики на следующих пространственных уровнях: садовод-

ство, участок, дом; отметить современные архитектурные тенденции малоэтажного до-

мостроения на территориях дач и садоводств. 

Методологической основой исследования взят системный подход, который позво-

ляет осмыслить характер, эволюцию и перспективы развития типологической струк-

туры построек. 

Методика исследования включает: систематизацию нормативной и научной литера-

туры по данной тематике; натурное обследование архитектуры жилищ дач и садоводств 

в разные сезоны года с фотофиксацией существующих, реконструируемых и новых 

строящихся построек в городских границах Ростова-на-Дону; интервьюирование вла-

дельцев дач; графоаналитическое исследование архивных, проектных, кадастровых 

и картографических данных с использованием поисковых систем интернета Yandex, 

Google и Wikimapia о границах, площадях, количестве и аэросъемке объектов исследо-

вания; графическое построение диаграмм, планировочных схем и пространственных 

изображений выполнено при помощи программ Excel, ArchiCAD, SketchUP. 

Результаты и новизна заключаются в том, что на основании анализа и фактологиче-

ских данных составлены классификации типов жилых домов, отражена динамика 

трансформации архитектурно-типологической структуры садового дачного жилища 

в Ростове-на-Дону, определены тенденции в области проектирования, строительства 

и необходимые критерии качества жилой среды. 

Ключевые слова: архитектурно-типологическая структура; садовый дом; ар-

хитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение; функцио-

нальное зонирование жилища; Ростов-на-Дону. 
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The proposed classification of houses in the territories of cottages and gardening allow to 

systematize the spatial and architectural and planning for the further search for optimum house 

models. The purpose of the work is to develop the architectural and typological classification 

of summer cottages within the city on the example of Rostov-on-Don; identify typological 
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characteristics at the following spatial levels: gardening, plot, house; to identify the modern ar-

chitectural trends of low-rise housing in the territories of gardening. Methodological ap-

proach is a systems approach that makes it possible to comprehend the character, evolution, 

and development prospects of the typological structure of buildings. Research methodology 

includes: systematization of regulatory and scientific literature in the field; field surveys of da-

cha architecture in different seasons, with photographs of existing, reconstructed and new 

buildings under construction in the Rostov-on-Don city borders; interviewing dacha owners; 

graph-analytic study of archival, design, cadastral and cartographic data using Yandex, Google 

and Wikimapia Internet search systems at the boundaries, areas, quantities and aerial surveys 

of the objects of study; construction of diagrams, planning schemes and spatial images per-

formed in Excel, ArchiCAD, SketchUP. Results and novelty: based on the analysis and factu-

al data, classifications of the house types are carried out, the dynamics of transformation of the 

architectural and typological structure of dachas in Rostov-on-Don are reflected, trends in de-

sign, construction and the quality criteria for the living environment. 

Keywords: architectural and typological structure; garden house; architectural and 

spatial solution; functional zoning; Rostov-on-Don. 
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Введение 

Материал статьи представляет собой часть научного исследования, 

в которой отдельно анализируются жилища дач и садоводств в границах 

г. Ростова-на-Дону (рис. 1) [9]. 

Сегодня в отношении архитектуры границы между дачным и садовым 

строительством размыты. Отличия касаются, прежде всего, назначения участ-

ка. Однако разведем понятия «дачное некоммерческое товарищество» (ДНТ) 

и «садоводческое некоммерческое товарищество» (СНТ). 

В первую очередь ДНТ предназначено для отдыха, рекреации и строи-

тельства и только во вторую – для ведения личного приусадебного хозяйства. 

Для участков, относящихся к СНТ, основным назначением является именно 

садоводство и огородничество. Однако на сегодняшний день отличия в архи-

тектурной организации дачных и садовых участков мало заметны. 

В Ростове-на-Дону наряду с обширным частным жилищным сектором 

и высотной жилой застройкой интенсивно развивается садово-дачное строи-

тельство. Как уже ранее было установлено, садоводства и дачи в Ростове-на-

Дону занимают 2,6 % городских земель, что составляет 920 га (рис. 1, 2). Ко-

личественно ДП, СТ и СНТ составляют 109 объединений [Там же]. 

В настоящее время садоводческое товарищество в среднем включает 

в себя около 300 земельных участков. Средние размеры земельных участков 

в объединениях колеблются в пределах: от 2,2 до 10–12 соток (0,02–0,12 га). 

Объектом исследования выступают жилые постройки на участках садо-

водств и дач Ростова-на-Дону, выборка которых производилась согласно 

установленным критериям классификации из территорий, изученных натур-

ными методами. 
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Рис. 1. Схема Ростова-на-Дону с наименова-

нием районов 

Рис. 2. Схема Ростова-на-Дону с выделенны-

ми зонами садоводств и дач 

 

По градостроительному положению различают зоны садоводств и дач: 

1) в границах города; 

2) вне границ города. 

Анализ наиболее характерных черт садово-дачной архитектуры в гра-

ницах города в различных градостроительных и архитектурных контекстах 

позволил разработать следующие типологические классификации на основ-

ных пространственных уровнях. 

Уровень садоводства 

По принципам планировочного формирования зон садоводств и дач: 

– группами; 

– отдельно; 

В Ростове-на-Дону преобладают садоводческие товарищества, примы-

кающие друг к другу. Они образуют группы или скопления в составе от 3 до 

10 садоводств. При этом физические границы между объединениями не всегда 

прослеживаются (рис. 2). Сгруппированные садоводства в городской черте 

составляют 95 % (рис. 3). Преимущества такого пла-

нировочного формирования состоят в возможности 

совершенствовать систему проездов при помощи 

кольцевой объездной дороги и устранения тупико-

вых улиц. К числу недостатков такой системы мож-

но отнести неравномерность подключения необхо-

димого состава инженерных сетей и коммуникаций, 

явную социально-экономическую дифференциацию. 

По размещению в структуре города (рис. 4): 

– вдоль автомагистралей с общественным му-

ниципальным транспортом; 

– близ рек, лесных массивов; 

– в условиях ярко выраженного рельефа; 

– близ частного жилого сектора; 

– у многоэтажной жилой застройки. 

 

Рис. 3. Садоводство в го-

родской черте: 

1 – группами; 2 – 

отдельно 
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Рис. 4. Уровень садоводства по размещению 

в структуре города: 

1 – вдоль автомагистралей с обще-

ственным муниципальным транспор-

том; 2 – близ рек, зеленых массивов; 

3 – в условиях ярко выраженного ре-

льефа; 4 – близ частного жилого сек-

тора; 5 – у многоэтажной жилой за-

стройки 
 

 

По степени развитости улично-дорожной сети (рис. 5): 

– с развитой улично-дорожной структурой; 

– с возможностью проезда; 

– только пешеходные. 

 

Рис. 5. Размещение товариществ по степени 

развитости улично-дорожной сети: 

1 – с развитой улично-дорожной струк-

турой; 2 – с возможностью проезда; 3 – 

только пешеходные 

 
 

По типу инженерной инфраструктуры и коммуникаций (рис. 6). 

Этот критерий характеризует подключение территорий садоводств 

к центральным сетям и состав инженерных и коммуникационных систем: 

– центральные; 

– частично-центральные; 

– автономные (на уровне садоводства); 

– автономные (индивидуальные). 

 

Рис. 6. Размещение товариществ по типу 

инженерной инфраструктуры и ком-

муникаций: 

1 – центральные; 2 – частично-цен-

тральные; 3 – автономные (на уровне 

садоводства); 4 – автономные (индиви-

дуальные) 

 
 

По функциональной организации инфраструктуры товариществ (рис. 7): 

– с зонами общего пользования; 

– с дополнительными функциональными зонами, помимо зон общего 

пользования; 

– без дополнительных функциональных зон, в том числе общего и досу-

гового пользования. 
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Рис. 7. Размещение по функциональной организа-

ции инфраструктуры товариществ: 

1 – с зонами общего пользования; 2 – с до-

полнительными функциональными зонами, 

помимо зон общего пользования; 3 – без до-

полнительных функциональных зон, в том 

числе общего и досугового пользования 

 

По уровню безопасности (рис. 8): 

– открытые; 

– закрытые; 

– открыто-закрытые. 

 

 

Рис. 8. Размещение товариществ по уровню без-

опасности: 

1 – открытые; 2 – закрытые; 3 – открыто-

закрытые 

 

Уровень участка 

Выбор конкретных участков в товариществах обусловлен целью изуче-

ния архитектуры садоводств во всех районах города и опирается на вышепе-

речисленные градостроительные и архитектурные контексты. Из составлен-

ного нами реестра выделим характерные садоводства (рис. 9). 

«Повсеместное строительство дач, садовых домиков жителями крупных 

городов является естественной реакцией на неудовлетворительные рекреаци-

онно-оздоровительные качества многоэтажного жилища» [3, с. 9–10]. 

Развитие архитектуры в садоводствах связано, во-первых, со снятием 

ряда ограничений в области строительства и эксплуатации и, во-вторых, с от-

сутствием необходимости проектной документации и разрешения на строи-

тельство. В связи с чем, наряду с типовыми решениями первого этапа разви-

тия садоводств, сегодня появляются оригинальные архитектурно-планировоч-

ные и объемно-пространственные решения [5–7]. 

Архитектурно-типологическая структура современного дачного жи-

лища крайне индивидуализирована, отражает его предназначение, указывает 

на характер проживания и многие другие особенности. Вместе с тем в пред-

лагаемых классификациях отобраны устойчивые типы, характерные для 

данного региона. 

Анализ обследованных построек садоводств в разных районах города 

позволяет выявить типологические характеристики, отметить современные 

тенденции дачного строительства (рис. 10). 
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Рис. 9. Схема Ворошиловского р-на с выделенными территориями СНТ и ДНТ, их 

наименованиями и панорамными фотоиллюстрациями (желтым цветом отмече-

ны территории реорганизации садоводств в жилые зоны) 

 

 
 

Рис. 10. Типы домов в СНТ «Дружба», «Донстрой», «Бытовик» в Железнодорожном р-не; 

ДНТ «Ириния» в Пролетарском р-не (май – август 2018 г.) 
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Как правило, дачная архитектура формируется непрофессионально, сами-

ми владельцами участков. «Дачники предпочитают самостоятельно придумать 

свой будущий загородный дом, обычно они сами разрабатывают эскизы, исполь-

зуя при этом аналоги, обсуждают эскизы в кругу семьи и друзей» [6, с. 168]. 

Основываясь на принципах типологии архитектуры жилых зданий в ис-

следованиях К.К. Карташевой, В.М. Молчанова, С.Б. Поморова [6–8], предлага-

ем классифицировать застройку садовых участков по следующим критериям: 

По структуре застройки участка (рис. 11): 

– застроенный одним зданием; 

– застроенный несколькими постройками с коридорами-связями; 

– участок как комплекс построек; 

– блокированные постройки на размежеванном /сдвоенном участке(ах); 

– смешанная. 

 

 
 

Рис. 11. Классификация по структуре застройки участка 

 

По способу размещения построек к границам участка: 

– дом и хозяйственные строения в глубине участка; 

– одна из стен дома или строения по границе; 

– застройка углом; 

– застройка по трем сторонам; 

– линейная или со «сдвигом» застройка совместных участков. 

Уровень жилой дом 

На уровне формирования жилого дома рассмотрим классификации, ха-

рактеризующие планировочные, объемно-пространственные и инженерно-

конструктивные решения. 

По конфигурации дома в плане: 

– простые: квадратные, прямоугольные; 

– сложные: крестообразные, с пристройкой, шестигранные, круглые [1]. 
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По площади застройки: 

– малые, с площадью застройки около 25 м
2
; 

– средние, с площадью застройки 50–100 м
2
; 

– большие, с площадью застройки 150–200 м
2
 [2, 4]. 

По этажности: 

– одноэтажные; 

– одноэтажные с мансардой; 

– двухэтажные; 

– двухэтажные с мансардой; 

– трехэтажные; 

– четырех- и пятиэтажные; 

– с переменной этажностью. 

Анализ большого количество примеров застройки садовых участков 

позволил выявить планировочные элементы жилого дома: 

– входная часть: тамбур, прихожая, холл; 

– жилые помещения общесемейного пользования: столовая, гостиная, 

столовая-гостиная, общая комната, общесемейная комната; 

– жилые помещения личного пользования: спальня на 1 человека, 

спальня на 2 человек, спальня на 2 человек (детская), жилая комната, кабинет; 

– кухонный блок: кухня-ниша, рабочая кухня, кухня-столовая, кухня-

столовая-гостиная; 

– санитарно-гигиенические помещения: уборная, гостевой санузел, ванная; 

– совмещѐнный санузел, раздельный санузел; 

– блок здоровья: сауна-ванная, уборная, терраса, тренажѐрный зал, бассейн; 

– открытые помещения: французский балкон, балкон, лоджия, терраса, 

патио; 

– блок хранения: встроенный шкаф, кладовая, гардеробная комната, хо-

зяйственное помещение, погреб, подвал, хранение инвентаря. 

Характеристика состава помещений зависит от площади и этажности 

дома [1, 4]. Эргономичность планировочного решения характеризует просто-

та, компактность, короткие и удобные функциональные связи. Малые по раз-

меру постройки формируются ограниченным набором помещений. В структу-

ре таких домов обычно отсутствуют подсобные и хозяйственные помещения. 

Основой объемно-пространственной структуры дома является функциональ-

но-технологический процесс, который в зависимости от площади и этажности 

распределяется, как правило, следующим образом: 

– зоны общесемейного и личного пользования полностью разделены по 

горизонтали; 

– зоны общесемейного и личного пользования частично разделены по 

вертикали; 

– зоны общесемейного и личного пользования полностью разделены по 

вертикали. 

По форме и типу крыши (рис. 12): 

На выбор конструкции и типа крыши влияют несколько факторов: функ-

циональная организация дома, планировка, этажность, ориентация по сторонам 

света и технико-экономические возможности. В практике строительства наибо-
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лее часто применяют следующие типы, показанные на рис. 12. На схеме первые 

два ряда типов крыш наиболее часто применяются в малоэтажном строитель-

стве: двускатная и мансардная, или с изломом крыши. В истории развития са-

доводческого дачного строительства мансардная крыша стала образом садово-

дачной застройки второй половины XX в. (рис. 12, вид 2). 

 

    

    

    

   
 

    

 
   

 
Рис. 12. Типы крыш, применяемые в малоэтажном дачном строительстве: 

1 – двухскатная; 2 – мансардная люманая кровля; 3 – вальмовая 4-скатная; 4 – 

4-скатная шатровая кровля; 5 – односкатная; 6 – двухскатная с эркером; 7 – 

двухскатная с пристройкой; 8 – двухскатная комбинированная; 9 – мансардная 

вальмовая; 10 – односкатная комбинированная; 11 – двухскатная с пристрой-

кой; 12 – полумансардная; 13 – вальмовая комбинированная; 14 – шатровая 

вальмовая; 15 – щипцовая; 16 – плоская; 17 – мансардная полувальмовая; 18 – 

крестообразная; 19 – полувальмовая; 20 – смешанная; 21 – шпилеобразная; 22 – 

тоннельного типа саодчатая; 23 – купольная; 24 – многощипцовая 

 

Следующие изображения крыш представляют собой комбинированные 

решения: дублирование одних типов крыш и объединение разных, таких как 

мансардная и вальмовая, шатровая и вальмовая и др. На современном этапе 

встречаются смешанные крыши, когда объединяются в одном жилом здании 

скатная и плоская (рис. 12, вид 20), сводчатая и многощипцовая. 

В практике строительства нередки комбинации перечисленных объемно-

пространственных и функционально-планировочных решений (рис. 13, 14). 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 
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Рис. 13. Примеры дачных домов в Советском, Ворошиловском и Октябрьском районах 

Ростова-на-Дону 

 

 
 
Рис. 14. Примеры дачных домов в Первомайском р-не Ростова-на-Дону: 

1 – садовый домик щитовой (1968), 1 этаж; 2 – размежеванный участок, за-

стройка 4 дома в 2 этажа, по фасадам кирпичная кладка; 3 – дом (1972) 

в 1,5 этажа по фасаду кладка камнем, мансарда, обшивка деревом 

№ 

п/п 
Место 

Структура  

и схема участка 

Тип дома  

и планировочное решение 
Объем основного строения 

Одноквартирный 2-эт. 



96 С.А. Терешина  

По виду несущего остова: 
– стеновой несущий остов; 
– каркасный несущий остов; 
– комбинированный несущий остов (неполный каркас). 
Необходимость выбора конкретного несущего остова дома обусловлена 

функциональными, архитектурными и технико-экономическими факторами. 
По материалу: 
– штучно-блочное (кирпич, камень, блок); 
– листовое и щитовое; 
– деревянное. 
Выбор материала стен зависит от выбора несущего остова, архитектур-

но-планировочного решения, стилевого решения, технологических и эконо-
мических условий и сроков строительства. 

Более того, деревянное строительство на юге снова набирает обороты, 
«…на сегодняшний день работает много компаний, оказывающих профессио-
нальные услуги по строительству быстровозводимых дачных и садовых домов 
из древесных материалов по типовым проектам, которые при необходимости 
могут быть адаптированы с учетом пожеланий заказчика» [8, с. 66]. 

Заключение 

Анализ типологии жилых построек на территориях садоводств и дач 
в городских границах Ростова-на-Дону позволил выявить современную тен-
денцию, которая состоит в проектировании и строительстве домов для посто-
янного проживания. Вследствие этого дачные территории являются в боль-
шей степени жилыми, нежели рекреационными или сезонными. 

Комплексное обследование жилой застройки на садоводческих террито-
риях Ростова-на-Дону позволило составить архитектурно-типологические клас-
сификации на следующих трех пространственных уровнях: садоводство, уча-
сток, жилой дом. 

На уровне садоводства доминирует принцип плотной группировки то-
вариществ в городе. По размещению в структуре города количественно пре-
обладают садоводства, расположенные вдоль магистралей с остановками об-
щественного транспорта. Значительная часть садовых кооперативов сформи-
ровалась близ частного жилого сектора, откуда нередко перенимаются 
архитектурные тенденции. 

Отличительной особенностью функционально-планировочной органи-
зации ряда садоводств является наличие организованной по инициативе самих 
дачников территории общего пользования в виде детских площадок, зон спор-
тивного уличного инвентаря, досуговых площадок. 

Наиболее острым вопросом для множества садоводств остается степень 
развитости улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры. Однако за 
последние десятилетия тенденции к автономности, устойчивости и учет эко-
логии в проектировании и строительстве решают ряд сложностей, связанных 
с инженерно-коммуникационным обеспечением дома. 

Условия безопасности садоводств также претерпевают изменения: по-
являются частично закрытые зоны или устанавливается система видеонаблю-
дения и слежения, но в большинстве своѐм они ещѐ открытые. 
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На уровне участка преобладает прямоугольная форма границ, узкой 

стороной к въезду, площадью от 4 до 12 соток. Характерным принципом за-

стройки остается комплекс построек, что составляет 82 % участков. Наиболее 

часто встречаются следующие принципы: дом и хозяйственные строения – 

в глубине участка; одна из стен дома или строения – по границе. 

На уровне дома доминируют простые в плане здания с пристройкой, 

площадь застройки средних размеров – 50–100 кв. м, в два-три этажа с ман-

сардой. Группа малых домов представляет собой остаточное явление, по-

стройки 1960–1980-х гг. 

По функционально-планировочной организации для дачного садового 

дома характерно увеличение подсобной и хозяйственной зон (помещения 

хранения, подвальные и полуподвальные этажи). Зоны общесемейного и лич-

ного пользования, как правило, разделены либо полностью по горизонтали 

при одноэтажном решении, либо по вертикали для двух и более этажей. 

В некоторых случаях в числе особенностей как освоения новых свобод-

ных территорий, так и реконструкции в границах существующего садоводства 

следует отметить включение малоэтажного жилого комплекса – это жилой мас-

сив с числом домов более пяти, построенный в рамках общего генерального 

плана, имеющий общую социальную и инженерную инфраструктуру, единую 

службу управления и обслуживания. 

Анализ архитектурно-типологической структуры современных домов на 

территориях дачного и садоводческого строительства выявил следующее: наря-

ду с индивидуальным одноквартирным строительством набирает обороты бло-

кированная застройка от двух- до семиквартирных домов. Это явление указы-

вает на развитие территорий садоводств в зоны, пригодные для постоянного 

проживания. В связи с этим возникает необходимость разработки архитектур-

ных и градостроительных научно обоснованных проектных предложений. 

Таким образом, предлагаемая классификация позволяет отразить диффе-

ренциацию жилых построек в садоводствах на трех пространственных уровнях: 

садоводство – участок – дом. Вместе с тем можно отметить, что на современном 

этапе архитектурно-типологические особенности жилищ в большей степени за-

висят от критериев на уровне «участка» и «дома», нежели на уровне «садовод-

ства». Это обусловлено развитием автономных инженерных систем, появлением 

новых материалов и технологий строительства. Данная классификация позволяет 

выявить архитектурно-типологические характеристики жилища на исследуемых 

территориях, сформировать требования к объемно-пространственным, функцио-

нально-планировочным решениям жилых построек на территориях дачного 

и садоводческого строительства. 
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Томский государственный архитектурно-строительный университет 

КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА ИУДАИЗМА В СИБИРИ: 

СИНАГОГА Г. МАРИИНСКА 

В статье рассматривается синагога г. Мариинска – памятник архитектуры региональ-

ного значения. Здание синагоги является ярким представителем архитектуры иудейских 

культовых сооружений в застройке городов Западной Сибири. Показана историческая 

ретроспектива развития Мариинска, даны статистические сведения о национальном со-

ставе населения в период с середины XIX до начала XX в. Освещено участие еврейского 

купечества в самоуправлении города, отмечены вклад в развитие промышленности 

и торговли, благотворительная деятельность диаспоры. Подробно прослежена история 

строительства здания иудейской синагоги. Приведены исторические факты, характери-

зующие процесс проектирования синагоги, перестройки и дальнейшей эксплуатации 

здания. Охарактеризован архитектурный проект мариинской синагоги, представлены 

графическая реконструкция и архитектуроведческий анализ этого сооружения. Отмече-

на особая историческая, архитектурная и градостроительная ценность здания иудейской 

синагоги среди сохранившихся культовых сооружений. В статье представлены право-

вые положения из Полного собрания законов Российской империи, регламентирующие 

строительство синагог и их расположение в застройке городских кварталов. Рассмотре-

ны статистические сведения комитета статистики Министерства внутренних дел о числе 

зданий синагог в губерниях дореволюционной Европейской России и в некоторых горо-

дах, расположенных на территории Сибири. Использованы новые архивные материалы, 

выявленные в государственных архивах Томской и Кемеровской областей, иконографи-

ческий материал из фондов Томского областного и Мариинского городского краеведче-

ских музеев. Определѐн список научных работ исследователей по тематике синагогаль-

ной архитектуры. Материалы статьи могут быть полезны как для архитекторов, так 

и для историков, изучающих культовые постройки разных конфессий. 

Ключевые слова: Мариинск; Западная Сибирь; архитектура; культовое зод-

чество; синагоги в сибирских городах; иудейская синагога; еврейский молит-

венный дом; проект мариинской синагоги; академическая эклектика; графиче-

ская реконструкция; еврейское купечество; диаспора. 
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ного архитектурно-строительного университета. 2019. Т. 21. № 3. С. 99–111. 
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T.N. MANONINA, A.A. SAMSONOVA, 

Tomsk State University of Architecture and Building 

CULTURAL ARCHITECTURE OF JUDAISM IN SIBERIA: 

SYNAGOGUE OF MARIINSK 

The article describes the synagogue of Mariinsk, a monument of architecture of the regional 

significance. The synagogue is a prominent architectural object of Judaism in West Siberia. 

The historical retrospective of Mariinsk development is shown, statistical data are presented on 

the national composition of the population in the 19–20th centuries. Participation of Jewish 

merchants in self-government of the city is highlighted, the contribution to the development of 
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industry and commerce, and the diaspora's charitable activities are noted. The history of the 

synagogue construction in Mariinsk is traced in detail. The historical facts characterizing the 

process of synagogue construction and restructuring are given. The architectural project of the 

Mariinsk synagogue is characterized, a graphic reconstruction and architectural analysis of this 

structure are presented. The special historical, architectural and town-planning values of this 

synagogue among the surviving religious buildings of the Siberian region are noted. The arti-

cle presents the legal provisions of the Complete Collection of Laws of the Russian Empire, 

regulating the construction of synagogues and their location in urban environment. Statistical 

information from the statistics committee of the Ministry of the Interior on the number of syn-

agogue buildings in the provinces of pre-revolutionary European Russia and in some cities lo-

cated in Siberia is considered. New archival materials of the Tomsk and Kemerovo regions, 

iconographic material from the funds of the Tomsk Regional and Mariinsk Local History Mu-

seums are used. A list of scientific works on synagogue architecture is presented. The materi-

als of this paper can be used both by architects and historians for studying religious buildings 

of various denominations. 

Keywords: Mariinsk; West Siberia; architecture; religious architecture; Jewish 

synagogue; Jewish prayer house; Mariinsky synagogue; academic eclecticism; graph-

ic reconstruction; Jewish merchants; diaspora. 
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v Sibiri: sinagoga Mariinska [Cultural architecture of judaism in Siberia: synagogue 
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В настоящее время в историко-архитектурной науке усиливается инте-

рес к изучению культовых сооружений дореволюционной России. Это 

не только православные храмы, но и здания других конфессий: католические 

костѐлы [1], лютеранские кирхи [2], мусульманские мечети [3], буддистские 

дацаны [4], иудейские синагоги. Интересующие нас иудейские культовые со-

оружения представлены в статьях молодого исследователя Г.Е. Шапиро, в ко-

торых он раскрывает особенности синагог юго-восточной части Российской 

империи (области Войска Донского и Кавказа) [5, 6]. Определенный вклад 

в тему синагогальной архитектуры внесли также авторы настоящей статьи, 

опубликовавшие исследование, посвященное иудейским синагогам г. Томска 

[7]. Исследователь М.С. Бейзер, анализируя историю синагог Российской им-

перии, основываясь на сведениях, опубликованных Центральным статистиче-

ским комитетом Министерства внутренних дел, приводит следующие данные 

по зданиям синагог и молитвенных домов. В 1904 г. в Российском государстве 

(не считая тридцати двух городов центральных губерний, а также Царства 

Польского и Карсской области – ныне территория современной Турции) дей-

ствовало 1962 синагоги и молитвенных дома. Через шесть лет, в 1910 г. зда-

ний было уже 2769, из них 529 синагог и 2240 молитвенных домов. Автор 

справедливо отмечает, что основная концентрация иудейских культовых со-

оружений была в законодательно определѐнных для поселения евреев обла-

стях, в так называемой черте оседлости (небольшие населѐнные пункты – 

«местечки» в пятнадцати западных и юго-западных губерниях). В этих губер-

ниях количество синагог и молитвенных домов доходило до двух сотен. Так, 

в наиболее «насыщенной» Киевской губернии таких зданий насчитывалось 

216, а минимальное значение приходилось на Екатеринославскую губернию – 



 Культовая архитектура иудаизма в Сибири: синагога г. Мариинска 101 

31 синагога и молитвенный дом (Екатеринослав в советское время назван 

Днепропетровском, Украина). М.С. Бейзер констатирует, что «…в большин-

стве городов внутренней России, за пределами “черты”, включая такие “чисто 

русские” места, как Рыбинск, Тамбов и Великие Луки…», синагоги и молит-

венные дома также строились, но в менее сопоставимых размерах. Автор от-

мечает и такие «отдаленные» от Европейской России сибирские города, как 

Красноярск, Томск, Иркутск [8]. 

По подсчетам, проведенным авторами на основании статистических 

данных, опубликованных в сборниках «Города России» за 1904 и 1910 гг., 

в Сибири в 1904 г. насчитывалось более двадцати синагог и молитвенных до-

мов, а к 1910 г. их число возросло до тридцати шести
1
. К этому числу можно 

добавить еще три синагоги и один молитвенный дом, которые располагались 

в Акмолинской и Семипалатинской областях (части современной Омской об-

ласти), территория которых на начало XX в. не входила в состав Сибири
2
. 

По российскому законодательству число синагог в городах подверга-

лось точному расчету и зависело от количества еврейских домов на поселе-

нии. Закон предписывал строить по одной синагоге на каждые восемьдесят 

домов и по одной молитвенной школе на каждые тридцать еврейских жилых 

строений. Соседство с христианскими церквями допускалось не менее чем за 

100 саженей (около 230 м) от синагоги
3
. 

В середине XIX в. крупнейшие еврейские общины Западной Сибири 

были в городах Тобольске, Омске, Каинске, Томске, Мариинске, Тюмени, 

в большинстве из которых в это время были построены здания деревянных 

синагог. В городах Колывано-Воскресенского горного округа на землях Ка-

бинета Его Императорского Величества в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, 

Кузнецке проживание евреев запрещалось законодательно. Наше внимание 

привлекла синагога, построенная в г. Мариинске. 

Мариинск расположен на левом берегу р. Кии, притока р. Чулым, впа-

дающей в р. Обь. Город был основан в 1698 г. как село Кийское. В 1856 г. се-

ло получило статус города, а в 1857 г. Кийск был переименован в Мариинск, 

который стал окружным центром Томской губернии (рис. 1). Преобразованию 

села в город способствовало открытие месторождений рассыпного золота 

в таежных лесах, за которым последовало бурное развитие золотопромыш-

ленности в данном районе. Город находился на Московско-Сибирском тракте, 

в конце ХIХ в. через Мариинск прошла железная дорога. 

В середине XIX в., в связи с золотодобычей и удачным притрактовым 

расположением, Мариинск быстро развивался. В 1858 г. здесь проживало все-

го чуть более трех тысяч человек, а к 1910 г. население возросло в шесть раз 

и составило более восемнадцати тысяч человек. В городе существовала боль-

                                                           
1 Города России в 1904 году. СПб., 1906. С. 0394; Города России в 1910 году. СПб., 1914. 

С. 1050–1052. 
2 С 1880-х гг. в состав Сибири входило восемь территориальных образований: Тобольская, 

Томская, Енисейская, Иркутская губернии; Забайкальская, Якутская, Амурская и Приморская 

области. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. X. № 8054. 13 апреля 1835 г. «Положение о евреях». СПб., 1836. 

С. 318–319. 
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шая еврейская община. Так, в 1904 г., согласно переписи населения, в Мари-

инске проживало чуть более 10 % евреев, а в 1910 г. число евреев к общему 

числу жителей города составляло 34 %
4
. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент плана г. Мариинска, 1863 г. (а). Из фондов Томского областного крае-

ведческого музея; вид г. Мариинска. Фото конца XIX в. (б). Из фондов Мариин-

ского краеведческого музея 

                                                           
4 Города России в 1904 году. СПб., 1906. С. 0414; Города России в 1910 году. СПб., 1914. 

С. 1020, 1030. 

а 

б 
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Основной группой населения г. Мариинска середины XIX – начала XX в. 

являлось купечество, которое определяло облик уездного города. Особенностью 

состава мариинского купечества было наличие большого количества купцов 

иудейского вероисповедания (рис. 2). В 1861 г. еврейские купцы составляли 

15,4 % купечества города, в 1880 г. – 40,5 %, а в 1908 г. – уже 76,2 % [9, с. 81]. 
 

 
 

Рис. 2. Представители еврейского купечества г. Мариинска. Вверху справа – Х.И. Ма-

нусович. Фото начала ХХ в. Внизу – закладка дома в Мариинске. Во втором ряду 

купцы Л.И. Манусович (четвѐртый слева) и Х.И. Манусович (шестой слева). 

Фото начала ХХ в. Из фондов Мариинского краеведческого музея 
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Еврейские купцы участвовали в самоуправлении города: гласными ду-

мы были М.И. Вульфович, братья Ольховские, выборными членами городско-

го сиротского суда И.А. Юдалевич, Д.М. Прейсман. Наиболее успешным был 

клан Юдалевичей, которые занимались торговлей мануфактурой, железными 

и скобяными, москательными товарами, галантереей, обувью, бумагой, ору-

жием, парфюмерией, стеклом. Особой предпринимательской активностью 

выделялись купцы Гурьевичи, Манусовичи, братья Ольховские, братья Хей-

фицы (рис. 2). Так, Хацкель Ольховский и Моисей Гурьевич владели коже-

венным, мыловаренным и кирпичным заводами, пимокатным производством. 

Ведущие позиции в золотопромышленности занимали купеческие династии 

Буткевичей и Юдалевичей. 

Накопленные капиталы купцы вкладывали в развитие промышленных 

предприятий и заводов, строительство доходных домов, торговых лавок, склад-

ских помещений. В конце XIX в. появились первые одно- и двухэтажные ка-

менные дома еврейских купцов, которые сохранились до настоящего времени 

на центральной городской ул. Ленина (бывшая Большая Московская). В начале 

XX в. братья Манусовичи открыли первый театр-кинематограф. В 1907 г. куп-

цом Прейсманом были устроены первая типография и переплетная мастерская. 

Среди еврейского купечества также было распространено меценатство. 

Купец Гурьевич построил торговую баню и подарил ее городу. Купец 

И.А. Юдалевич и его супруга открыли на Береговой улице еврейское учили-

ще, которое и содержали на собственные средства. 

Самые крупные пожертвования еврейские купцы вносили на строитель-

ство молитвенных зданий. В 1887 г. в Мариинске было основано еврейское по-

гребальное братство, и вскоре был построен деревянный молитвенный дом 

[10, с. 415]. Однако к концу ХIХ в. деревянное здание сильно обветшало, и зна-

чительно увеличившаяся иудейская община приняла решение выстроить боль-

шое здание синагоги. В архивах Томской и Кемеровской областей были выявле-

ны документы, датируемые концом XIX – началом ХХ в., в которых содержатся 

сведения о строительстве новой каменной синагоги, а также о членах еврейской 

общины, на чьи пожертвования было построено здание. Среди жертвователей 

указаны фамилии известных в городе купеческих династий – Юдалевичей, Гурь-

евичей, Мордуховичей и других, а также отставных военных из кантонистов 

и мещан. В них встречаются и казусные факты, связанные с проектированием 

и дальнейшей эксплуатацией здания синагоги, которые объяснялись отсутствием 

в городе технически грамотных специалистов, как архитекторов, так и строите-

лей, а также стремлением сэкономить необходимые для строительства средства. 

Первый факт касается разработки проекта на постройку синагоги. Вес-

ной 1894 г. избранный общиной «ученый еврей» мариинский второй гильдии 

купец Абрам Исаевич Аксельруд подал в строительное отделение управления 

Томской губернии прошение о постройке нового здания синагоги. В июне ев-

рейская община получила разрешение с резолюцией – предоставить на утвер-

ждение план и фасад еврейского молитвенного дома и указать, из каких 

средств будет финансироваться строительство
5
. В октябре 1894 г. доверенный 

                                                           
5 ГАКО. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 218. Л. 55. 
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А.И. Аксельруд повторно обратился в губернское строительное отделение 

с просьбой «… вместо старого ветхого деревянного молитвенного дома» воз-

вести на том же месте новую двухэтажную каменную синагогу и представил 

проект здания, утвержденный в сентябре этого же года Мариинской город-

ской управой. Члены еврейского общества заверяли губернские власти, что 

строительство здания будет поручено «…лицу, имеющему аттестат в позна-

ниях строительного искусства, под руководством которого, без малейшего 

отступления от утвержденных планов, будет произведена постройка», ему 

полагались вознаграждение за ведение надзора и финансовая компенсация 

поездок на объект
6
. Однако губернское строительное отделение, рассмотрев 

представленную проектную документацию, объявило доверенному мариин-

ских прихожан, что прошение отклонено с резолюцией: «…проект молитвен-

ного дома по неблаговидности фасада и, кроме того, потому, что внутри зда-

ния устроены деревянные столбы и потолок, на нѐм купол, форма которого 

чертежом не может даже быть определена… оставлен без одобрения»
7
. Вто-

рой казус будет описан позже, согласно хронологии изложения материала. 

В феврале 1895 г. доработанный проект на постройку каменного двух-

этажного еврейского молитвенного дома в Мариинске был представлен на 

повторное рассмотрение в Томское губернское строительное отделение. 

Ознакомившись с ним, специалисты сочли его составленным верно и дали 

согласие на постройку
8
. 

В архивном документе сохранился проект мариинского еврейского мо-

литвенного дома. Из него следует, что усадебное место синагоги было об-

ширным, узкой северной стороной усадьба выходила на улицу, вдоль которой 

располагался боковой фасад синагоги. Здание было запроектировано по тра-

диционному типу трехнефных культовых сооружений, характерному для хра-

мовых построек в христианстве и в исламе.  

Согласно проектным чертежам, синагога представляла собой каменное 

двухэтажное прямоугольное в плане здание (рис. 3, 4). С востока к основному 

объему примыкал пятигранный одноэтажный объем: в этой части здания рас-

полагался специальный шкаф – арон акодеш, где хранили свитки Торы
9
. На 

первом этаже синагоги размещался «молельный» зал, на втором – хоры. Мо-

литвенный зал отапливался двумя печами, расположенными справа и слева от 

входа. В западной части здания, решенной в плане в виде выступающего ри-

залита, располагался вестибюль с лестницей на хоры, где находилось поме-

щение для женщин (эзрат нашим). Главный вход осуществлялся через парад-

ную лестницу с западного фасада, по обе стороны здания (с северного и юж-

ного фасадов) предполагались дополнительные входные лестницы. Здание 

венчал большой восьмигранный купол на барабане с круглыми окнами-

люкарнами, которые подчеркивались на каждой грани треугольным фронто-

ном, увенчанным шпилем. 

 

                                                           
6 ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 271. Л. 1, 1 об. 
7 ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 271. Л. 5 об. 
8 ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 271. Л. 14. 
9 В христианском храме подобный объем назывался апсида, в мусульманском – михраб. 
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Рис. 3. Графическая реконструкция «проекта на постройку двухэтажного еврейского 

молитвенного дома в городе Мариинске Томской губернии», 1895 г. Из фондов 

Государственного архива Томской области. Автор реконструкции – А.А. Самсо-

нова, 2018 г.: 

а – северный фасад; б – план первого этажа («молельни»); в – план второго этажа 

(«хор»); г – генеральный план 

а 

б 

в 

г 
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Рис. 4. Графическая реконструкция проекта, 1895 г. Автор реконструкции – А.А. Сам-

сонова, 2018 г.: 

а – западный фасад; б – г. Мариинск, ул. Большая (Московская). Справа – двух-

этажное здание синагоги. Фото начала ХХ в. Из фондов Мариинского краеведче-

ского музея 

а 

б 
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В начале ХХ в.
10

 на главной улице города Большой Московской было 

выстроено каменное здание синагоги (ныне – ул. Ленина, 45). Рядом с синаго-

гой на выкупленном у крестьянина Николая Панина участке был построен 

каменный одноэтажный дом для раввина (ул. Ленина, 43).  

Второй казус, о котором упоминалось выше, был связан с перестройкой 

нового синагогального здания. В конце декабря 1902 г. раввин мариинской 

синагоги А. Аксельруд, староста И. Ольховский и казначей А. Хотин предста-

вили в строительное отделение Томского губернского управления проект 

с пояснительной запиской на переделки в здании еврейского молитвенного 

дома. Для рассмотрения и дальнейшего заключения о правильности состав-

ленных чертежей эти документы были переданы исполняющему делами 

младшего архитектора гражданскому инженеру В.А. Енкену. К сожалению, 

архивное дело не содержит чертежей на переделки в здании синагоги. Из до-

кумента следует, что, по-видимому, по прошествии шести лет потребовалось 

конструктивное усиление внутренних колонн для «…поддержания существу-

ющего барабана молитвенного дома». Планировалась установка «колонн из 

рельсов», после которой по плану должна быть произведена разборка суще-

ствующих каменных столбов в молельном зале, на которые опирался барабан. 

Однако В.А. Енкен сделал следующие замечания: отсутствуют «…детальные 

чертежи способа укрепления и поддержания существующего барабана… пе-

ред разборкой столбов, т. е. конструкция лесов, предшествующих постановке 

колонн из рельсов». Далее гражданский инженер отметил, что пояснительная 

записка к проекту была составлена неграмотно, поскольку не содержала 

«…никакого серьѐзного расчѐта устойчивости и прочности сооружений», 

а также «…не был исследован грунт, на котором предполагается возвести со-

оружение». Енкен дал заключение о невозможности одобрить представлен-

ный проект с запиской некоего Миневского и рекомендует уведомить Мари-

инское еврейское духовное правление, что оно введено составителем проекта 

и записки в заблуждение. Губернское строительное отделение, согласно реко-

мендации В.А. Енкена, обязало томского полицмейстера предоставить сведе-

ния об авторе проектной документации: «…на каком основании Миневский 

подписывает составленные им проекты несуществующим званием “Граждан-

ский техник” и имеет ли он свидетельство от Техническо-Строительного Ко-

митета МВД на право производства строительных работ и если таковое име-

ется, то препроводить его в Строительное Отделение»
11

. 

В январе 1903 г. раввин Аксельруд предоставил в строительное отделе-

ние Томского губернского управления исправленный проект на переделки 

в мариинском синагогальном здании с пояснительной запиской, составленной 

гражданским инженером С.В. Хомичем. Проект и записка были выполнены 

технически грамотно, «…с показанием конструкций переделок», и потому 

одобрены и рекомендованы к исполнению
12

. 

Сохранившиеся исторические фотографии, а также и внешний вид фаса-

дов здания синагоги свидетельствуют, что она была выстроена с минимальным 
                                                           
10 Некоторые исследователи указывают 1896 г. 
11 ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 600. Л. 204–205 об. 
12 ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 600. Л. 219, 219 об. 
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отступлением от проектного решения. Первый высокий этаж отделен от второ-

го поясом в виде карниза из лекального кирпича, проходящего по всему пери-

метру здания на уровне перекрытия первого этажа. В простенках первого этажа 

рустованы углы здания и междуоконные проемы. Оконные проѐмы, располо-

женные попарно, имеют арочные перемычки с замковым камнем. Второй этаж 

в простенках украшен филенчатыми лопатками, доходящими до подкарнизных 

поясков. Пояски переходят в активный карниз, который представлен в виде 

двух рядов мелких и более крупных сухариков из лекального кирпича. В целом, 

фасады здания синагоги решены в стилистике академической эклектики, с мел-

кой проработкой деталей, выполненных в кирпичном исполнении. 

Позже к южной части фасада был пристроен дополнительный объем, 

повторяющий художественный стиль и архитектуру синагоги: здание в плане 

получило Г-образную форму. Торцевой фасад пристройки глухой, но имеет 

контрфорсы по бокам, переходящие на втором этаже в филенчатые лопатки. 

Функция данной пристройки неизвестна. 

С 1931 г. вплоть до 1941 г. в уже бывшей синагоге находился спортив-

ный клуб «Динамо», а затем вплоть до конца 1990-х гг. здесь размещался го-

родской почтамт. В этот период сооружение было дополнительно перекрыто, 

в результате чего образован второй этаж. С 1999 г. здание не используется. 

В настоящее время здание синагоги заброшено и находится в неудовле-

творительном состоянии. Снесены барабан с куполом, большинство оконных 

проемов не имеют остекления, повреждена крыша здания, интерьеры поме-

щений утрачены. На треугольном аттике, расположенном на главном фасаде, 

можно рассмотреть следы иудейского символа – Маген Давид, т. е. гекса-

грамму в виде шестиугольной звезды. В 2009 г. были предприняты попытки 

реставрации здания. Проект реконструкции здания бывшей синагоги был вы-

полнен в Научно-исследовательском институте строительных материалов 

Томского государственного архитектурно-строительного университета (авто-

ры – Г.Г. Шмидт, М.А. Быстрицкая, Т.А. Ильиченко). Однако реставрацион-

ные работы по восстановлению исторического облика иудейской синагоги так 

и не были начаты. 

Таким образом, еврейские купцы внесли весомый вклад в развитие 

уездного города Томской губернии – Мариинска. Благодаря их капиталам 

и деловой активности на центральных улицах было выстроено большое коли-

чество каменных и деревянных доходных домов и торговых лавок, которые 

придают своеобразие архитектурному облику города. Среди сохранившихся 

жилых и общественных строений особую историко-архитектурную и градо-

строительную ценность имеет здание иудейской синагоги – яркий представи-

тель среди немногих сохранившихся до наших дней молитвенных зданий ев-

рейской диаспоры Сибири. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

КРЕПОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДОВ  

ЗАСЕЧНЫХ ЛИНИЙ РОССИИ XVI–XVIII ВЕКОВ 

Цель настоящей работы заключается в выявлении уникальных особенностей, прису-

щих г. Оренбургу (его градостроительной и архитектурной уникальности), который яв-

ляется главным форпостом Новозакамской засечной линии, образованной в XVIII в. 

Планировочная система внутри оборонительного укрепления относится к регулярному 

типу, масштаб которого превосходит другие крепости России, построенные до XVIII в. 

Это делает ее уникальной и данное исследование актуальным. 

Методика исследования базируется на сравнительном анализе крепостей, входивших 

в состав засек Российской империи. На основе исторических данных были выбраны ос-

новные города-форпосты оборонительных линий XV–XVIII вв. государства и проведен 

их сравнительный анализ. Такой подход позволяет показать планировочные особенно-

сти города. 

Возведению городов-форпостов и их крепостей уделялось много внимания. На про-

тяжении двух веков опытным путем исследуя уже построенные фортификационные со-

оружения, инженеры XVIII в. во многом изменили свой подход к устройству оборони-

тельных сооружений. Значительно увеличиваются масштабы города, расположенного 

внутри крепости. Планировочная структура поселений становится регулярной, упроща-

ется ориентация внутри него. Наряду с этим роль рельефа в оборонной системе крепо-

сти остается одной из важных составляющих при выборе ее местоположения. Берега рек 

и крутые обрывы сохраняют за собой преимущество как при обороне города, так и при 

формировании его силуэта. Уменьшается степень укрупнѐнности въездных ворот, что 

компенсируется особой планировкой мест пересечений улиц между собой – с неболь-

шим сдвигом относительно прямой оси. 

Все эти отличительные черты проявляются в устройстве крепости г. Оренбурга и де-

лают ее уникальной планировочной единицей. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FORTRESSES ON GREAT 

ABATIS BORDERS IN RUSSIA IN THE 16–18th CENTURIES 

The purpose of this work is to identify the unique features inherent in the City of Orenburg, 

which is the main outpost of the Novozakamsk great abatis border formed in the 18th century. 
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The planning system inside defensive fortresses refers to the regular type, its scale exceeds 

other fortresses of Russia, built earlier than in the 18th century. This makes it unique and this 

research is relevant. 

The research methodology is based on a comparative analysis of the fortresses in the Rus-

sian Empire. Using the historical data, the main outpost cities on the great abatis border of the 

15–18th centuries are studied and their comparative analysis is carried out. This approach al-

lows to show the planning features of the city which appeared 300 years ago. 

Much attention is paid to the construction of the outpost towns and fortresses. Empirically 

examining already built fortifications for two centuries,  in the 18th century engineers changed 

their approach to the defensive structures. The city significantly grows inside the fortress. The 

planning structure of settlements becomes regular, the orientation inside becomes simpler. Al-

so, the role of the fortress defense system remains one of the important components when 

choosing its location. River banks and steep cliffs retain an advantage both over the city de-

fense and the formation of its skyline. The integration of entry gates decreases, which is com-

pensated by the streets intersection with a slight shift of the relative straight axis. All these dis-

tinctive features are manifested in the structure of the fortress of Orenburg and make it 

a unique planning unit. 

Keywords: architecture; urban planning; fortress city; great abatis border; planning 

analysis. 
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Засечные черты исторически являлись важными укрепительными линия-

ми Российского государства, т. к. они были связаны с ростом и расширением 

его границ, а также с постоянной защитой от нападений неприятеля. Первые 

засечные черты появились в XV–XVI вв., второй этап строительства пришѐлся 

на XVI–XVII вв. В этот период происходят масштабные изменения в градо-

строительной системе Российской империи, связанные с преобразованиями 

Петра I во всех сферах жизни [2]. Оборонительные линии имели многоступен-

чатый характер и включали в себя укрепленные рубежи большой протяженно-

сти, создаваемые на базе использования оборонительных свойств местности [1]. 

Города-крепости служили постами для сбора регулярных войск, местом дисло-

кации гарнизона с постоянными по численности войсками. Новые поселения 

XVII в. сменяют живописную композиционную организацию, отражающую 

влияние рельефа местности в характере застройки, на регулярную. При этом 

каждая планировочная система крепости по-своему является уникальной архи-

тектурно-пространственной композицией со своими достоинствами. 

Настоящая работа сосредоточена на выявлении уникальных особенно-

стей, присущих Оренбургу (его градостроительной и архитектурной уникаль-

ности), который является главным форпостом Новозакамской засечной линии, 

образованной в XVIII в. Планировочная система внутри оборонительного 

укрепления относится к регулярному типу, масштаб которого превосходит 

другие крепости России, построенные до XVIII в. Это делает ее уникальной 

и данное исследование актуальным. 
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Методика исследования базируется на сравнительном анализе крепо-

стей, входивших в состав засек Российской империи. На основе исторических 

данных были выбраны основные города-форпосты оборонительных линий 

XV–XVIII вв. государства и проведен их сравнительный анализ. 

Первые засечные черты начали появляться в XV в. и были связаны 

с острой необходимостью защитить поселения Руси от набегов татарской 

орды [1]. Они представляли из себя протяженные линии укреплений из по-

валенного в сторону неприятеля леса высотой в человеческий рост. Допол-

нялись такие засеки рвами и земельными насыпями. Кроме самой укреплѐн-

ной линии, в состав засечных черт входили города, в которых сооружались 

крепости (как небольшие, предназначенные для сбора регулярных войск 

в городе, так и основательные – для проживания гарнизона или непосред-

ственно защиты города). 

Первой засечной чертой на карте Русского государства являлась так 

называемая Тульская (Большая) засечная линия, которая защищала южные 

границы государства и тянулась от Рязани до Тулы. Крепости непосредствен-

но Тулы и Нижнего Новгорода являются фортификационными сооружениями 

засеки, которые относятся к так называемым образцовым [2]. Впоследствии 

Большой засечной линии стало недостаточно для сохранности границ Россий-

ской империи, и в середине XVII в. на ее замену была построена Белгород-

ская. Она служила также для защиты южной границы государства от набегов 

крымских татар, ногайцев, литовцев, черкесов [2]. 

Со временем вооруженные набеги участились не только на южных гра-

ницах государства, потребовалось создание оборонительной черты в землях 

Поволжья. С этой целью в середине XVII в. была построена сначала Старо-

закамская засека, которая чуть позже была расширена и стала называться Ново-

закамской [2]. Мнения историков на тему определения точного состава горо-

дов-форпостов, образовывающих последнюю, расходятся. Некоторые считают, 

что к Новозакамской черте относятся исключительно города, расположенные 

на территории современной Самарской области, а города, относящиеся на сего-

дняшний день к Оренбургской области, образуют так называемую Оренбург-

скую линию. Однако более распространенным считается объединение этих го-

родов в одну Новозакамскую черту. Схемы расположения вышеуказанных за-

сечных линий на карте Российской империи и главные города, входившие в их 

состав, показаны на рис. 1. 

Согласно историческим данным, узловыми городами в засеках являются: 

в Тульской – Нижний Новгород (1508–1515 гг.) и Тула (1514–1520 гг.), 

в Белгородской – Белгород (1596 г.) и в Новозакамаской – Оренбург (1743 г.) 

[3]. Геометрические параметры крепостей, приведенные в табл. 1, показывают, 

что Оренбургская крепость по площади превышает Нижегородскую в 2 раза, 

а Тульскую и Белгородскую практически в 6 раз. 

Схемы исторических крепостей и их положение в современной структу-

ре города показаны в табл. 2. 

Особенностью крепостей Нижнего Новгорода, Тулы и Белгорода являют-

ся их небольшие размеры, внутри которых располагались культовые, админи-

стративные и хозяйственные постройки, а селитебные зоны формировались по 
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их периметру. В противовес этому Оренбург как тип поселения XVIII в. закла-

дывался внутри оборонительных стен [2], чем объясняется масштаб защищен-

ного поселения: Оренбургская крепость была не только самой крупной из пред-

ставленных, но также и самой большой на всем юго-востоке России [5]. 

 

 
 
Рис. 1. Засечные линии Российской империи в XVIII в.: 

а: 1 – Большая (Тульская) засека; 2 – Белгородская засека; б – Новозакамская 

засека 

 

Таблица 1 

Исторические данные  

Название города 
Площадь внутри  

крепостных стен, га 
Длина крепостных стен, м 

Нижний Новгород 22,7 2080 

Тула 6 1066 

Белгород 5,4 936 

Оренбург 40 5334 

 

Таблица 2 

Графоаналитическая таблица местоположения крепостей  

в составе современного города 

Название 

города 

Год по-

стройки 

крепости 

Исторический чертеж 
Тип  

крепости 

Схема в составе  

современного города 

Нижний 

Новгород  

1508–

1515 

 

Много-

гранная 

 

а б 
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Окончание табл. 2 

Название 

города 

Год по-

стройки 

крепости 

Исторический чертеж 
Тип  

крепости 

Схема в составе  

современного города 

Тула 
1514–

1520 

 

Прямо-

угольная 

 

Белгород 1596 

 

Прямо-

угольная 

 

Оренбург 1743 

 

Овальная 

 
 

Эволюция изменения масштабов поселений внутри крепостных стен 

показана на рис. 2. 

Планировочная структура внутри оборонительных укреплений Оренбур-

га подчинялась принципам регулярности [7]. При историческом анализе плани-

ровки города-крепости Оренбурга можно обнаружить использование новых 

градообразующих принципов, которые в дальнейшем повлияли на основные 

коммуникационные оси Оренбурга. Регулярная планировка, форма крепостной 

стены с применением редутов, а в особенности тот факт, что в разработке гене-

рального плана города принимали участие так называемые «птенцы гнезда 

Петрова» [3], – все это указывает на применение новых принципов, которые 

появились в русском градостроительстве при возведении Санкт-Петербурга. 

В отличие от него, в представленных для сравнения городах Тульской и Белго-

родской засек прослеживается тенденция трассировки улиц посадов и фор-
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штадтов, сформированных около крепостных стен, сообразно их форме. Однако 

в городах Тульской черты такое явление не является преобладающим, и на ха-

рактер улиц большее влияние оказывают местность и рельеф [6]. 

 

 
 
Рис. 2. Эволюционный расклад изменения масштаба оборонительных сооружений глав-

ных форпостов засечных линий Российской империи в период с XVI по XVIII в. 

(единый масштаб для всех крепостей): 

1 – крепость Оренбурга; 2 – крепость Нижнего Новгорода; 3 – крепость Тулы; 

4 – крепость Белгорода 

 

Самым уязвимым местом в обороне территории, огороженной крепост-

ными стенами, является въезд [4]. Его стремились сделать наиболее безопасным 

во избежание внезапного прорыва неприятелей. В Нижнем Новгороде, Туле 

и Белгороде можно наблюдать тенденцию к устройству ворот внутри крупных 

и хорошо укрепленных башен, выделяющихся своими масштабами и монумен-

тальностью (современное состояние въездных башен показано в табл. 3). 

 

Таблица 3 

Въездные группы в крепости 

Нижний Новгород Тула Белгород Оренбург 

    

 

Однако в крепости Оренбурга прослеживается строго противоположная 

тенденция – ворота не являются частью въездной башни, стены вокруг них по 

масштабу сравнимы со стенами самой крепости [5]. Это объясняется тем, что 

при планировке города внутри оборонительного сооружения улицы заклады-

вались таким образом, чтобы затруднить возможность прорыва войск неприя-

теля [7]. Они не являются строго прямыми лучами, пересекающимися под 
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прямым углом. В местах пересечений улицы располагаются с небольшой 

сдвижкой, что создает дополнительные углы на траектории движения враже-

ских войск. Такая система значительно затрудняет движение конницы и тем 

самым компенсирует незначительную степень укрепления въездных ворот. 

В качестве заключения необходимо отметить следующее. Возведению 

городов-форпостов и их крепостей уделялось много внимания. На протяже-

нии двух веков, опытным путем исследуя уже построенные фортификацион-

ные сооружения, инженеры XVIII в. во многом изменили свой подход 

к устройству оборонительных сооружений [9]. Значительно увеличиваются 

масштабы города, расположенного внутри крепости. Планировочная структу-

ра поселений становится регулярной, упрощается ориентация внутри него 

[10]. Наряду с этим роль рельефа в оборонной системе крепости остается од-

ной из важных составляющих при выборе ее местоположения. Берега рек 

и крутые обрывы сохраняют за собой преимущество как при обороне города, 

так и при формировании его силуэта. Уменьшается степень укрупнѐнности 

въездных ворот, что компенсируется особой планировкой мест пересечений 

улиц между собой – с небольшим сдвигом относительно прямой оси [11]. 

Все эти отличительные черты проявляются в устройстве крепости 

г. Оренбурга и делают ее уникальной планировочной единицей. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОСТРАНСТВ  

В КРАСНОЯРСКЕ 

Изучение вопроса создания подобных пространств чрезвычайно важно начать с рассмот-

рения социально-культурной стороны и обстановки в городе. Актуальность обосновывается 

необходимостью проведения различных социологических и теоретических исследований, 

которые будут являться базой для дальнейшей практической проектной работы. 

Целью настоящей работы является рассмотрение и анализ потребностей горожан 

и города, касающихся культурно-духовного и интеллектуального развития, для после-

дующего создания моделей комфортных, разнообразных культурно-просветительских 

пространств различного масштаба в каждом районе города. Главным методологическим 

подходом к исследованию данного вопроса является комплексный градостроительный, 

функциональный и социокультурный анализ на основе изучения топографии города, 

теоретических источников и составления и проведения социологического опроса среди 

жителей и гостей Красноярска. 

Во многих крупных городах России в данный момент можно наблюдать явление 

культурной моноцентричности – концентрации культурной функции в центре города 

и ее дефицит на периферии. Теоретические обоснования иллюстрируют важность роли 

культуры в жизни индивида и города, что также подтверждают результаты социального 

опроса горожан. На основании вышеизложенного выявляются современные тенденции 

и алгоритмы реализации подобного плана задач, даются рекомендации по подходам 

к архитектурному проектированию культурно-просветительских комплексов. Проведе-

ние анализа потребностей горожан и города для последующего создания моделей куль-

турно-просветительских пространств в каждом районе города с учетом их специфики 

помогут в практической работе проектировщиков. 

Необходимо поддерживать желание граждан посещать культурные места, развивать-

ся, учиться самостоятельно, заниматься творчеством и создавать все условия для их ре-

ализации. Материалы статьи могут быть полезными для современных специалистов как 

в области социологии и культурологии, так и для урбанистов, градостроителей и архи-

текторов. 
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Purpose: The aim of this work is to review and analyze the needs of citizens and the city, 

concerning the cultural, spiritual and intellectual development, for the subsequent creation of 
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comfortable, diverse cultural and educational space in each area of the city. The paper studies 

the creation of the cultural and educational environment and examines the socio-cultural situa-

tion in the city. Design/methodology/approach: The theoretical approach is based on works 

of sociologists and philosophers, cultural studies, and a few studies of architects. In fact, there 

is no systematic approach to design of cultural and educational spaces in Russian cities. As 

a result, in practice a lack of understanding is identified for the role of the city environment as 

a social and economic system. There is also a shortage of such studies concerning Krasno-

yarsk. As a result, the paper poses problems of designing a system of cultural space and com-

plexes that currently develop in Krasnoyarsk. The role of culture for the city life along with the 

historical influence of cultural centers on the city development are considered. Research find-

ings: Analyzing the location of cultural objects on the city map one can observe a stereotype 

that is established in the minds of people: the center is a cultural point, and the absence of cul-

tural sites on the periphery or a sharp decrease of their quantity in non-central districts is sup-

posedly normal. In most cities of Russia the phenomenon of cultural monocentricity is ob-

served. It implies the concentration of the cultural function in the city center and its deficit on 

the periphery can be noticed. The analysis of needs of citizens is made for the potential subse-

quent creation of models of cultural and educational spaces in each city area. Practical impli-

cations: Based on the results, current trends and algorithms of the implementation of proposed 

scheme are suggested. Recommendations for approaches to the architectural design of cultural 

and educational complexes and spaces are made. Cultural and educational complexes seem not 

as vital for surviving as, for example, schools, universities, hospitals, etc. However, it is neces-

sary to support the desire of citizens to visit cultural places, progress, learn independently (out-

side school or university), engage in creativity and create all possible conditions for their im-

plementation. Originality/value: Taking into account the existing theoretical studies, a socio-

logical survey is compiled for residents of the city. Using various theories, the needs for 

cultural development and social recognition are investigated. Based on the survey, a problem 

was formulated, and suggestions were made about the need for further research. It is found that 

the presence or absence of cultural spaces significantly influence the life of people in a particu-

lar district or city: the lack of alternatives for self-expression and leisure provokes the rise of 

internet, television and other forms of destructive activities, slowing down the cultural devel-

opment of the city. The study provides the complex strategic solution for the problem. 

Keywords: culture; urban space; architecture; cultural and educational environ-

ment; education; leisure center. 
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Введение 

Наличие культурно-просветительских пространств является отличи-

тельной чертой города. А.А. Правоторова упоминает данное свойство город-

ской среды, называя его «культурной аккумуляцией» [10, с. 67; 12, с. 48]. Ме-

ста притяжения людей посредством культурного досуга оказывают суще-

ственное влияние на уровень и качество жизни горожан и города в целом, 

поскольку возможность реализации творческого потенциала повышает уро-

вень удовлетворенности горожан жизнью в городе. В настоящей статье при-

веден перечень вопросов, касающихся проектирования системы культурных 

пространств и комплексов, которые поднимаются на сегодняшний день 

в Красноярске. Рассматривается роль культуры в жизни индивида и города 

и историческое влияние культурных центров на развитие города. 
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Целью данной работы является рассмотрение и анализ потребностей го-

рожан и города, касающихся культурно-духовного и интеллектуального раз-

вития, для последующего создания моделей комфортных, разнообразных 

культурно-просветительских пространств различного масштаба (кварталь-

ный/местный, районный) в каждом районе города. 

Существующее состояние. Контекст исследования 

Изучение вопроса создания системы культурно-просветительских про-

странств важно начать с рассмотрения социально-культурной ситуации и об-

становки в городе. 

В Красноярске на сегодняшний день представители молодежного сооб-

щества отмечают следующие проблемы:  

– несвязанность культурно-просветительских пространств, их фрагмен-

тарность; 

– концентрированное скопление культурно-просветительских пространств 

в одном центральном районе и рассредоточенное и нерегулярное насыщение 

других районов культурной функцией; 

– отсутствие культурно-просветительских комплексов в новых районах 

или наличие небольших по формату проведения и месту локаций в не приспо-

собленных для этих функций местах (тренировочные залы/мастерские в жи-

лых квартирах).  

– недостаточная возможность для жителей периферийных районов реа-

лизовывать творческий потенциал из-за отсутствия локаций в их районах. 

На примере анализа расположения культурных объектов по городу (рис. 1) 

можно наблюдать устоявшийся в сознании людей стереотип: центр – это куль-

турная точка, а отсутствие культурных мест на периферии города или резкое 

снижение их количества в нецентральных районах – якобы нормальное явление. 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения культурно-просветительских пространств в Красноярске 
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Однако Джейн Джекобс [5], Ян Гейл [4] в своих трудах отмечали разно-

образие и вариативность выбора, в том числе культурного досуга, как необхо-

димого фактора гармоничного развития среды, который должен распростра-

няться на весь город, а не только на центральную его часть. На рис. 1 представ-

лена авторская схема Красноярска с указанием мест размещения культурно-

просветительских и досуговых точек в городе – существующее состояние. 

По мнению авторов, культурными точками являются: музеи, научно-

развлекательные центры, дома и дворцы культуры, выставочные простран-

ства, галереи, концертные залы, досуговые центры и коворкинги. В диссерта-

ционной работе, в рамках которой написана настоящая статья, укрупненно 

приводится классификация и разделение вышеобозначенных объектов на му-

зейно-выставочные, зрелищные, клубные и центры науки и искусства. 

Методологическая основа исследования 

Linda N. Groat и David Wang [14] предлагают использование в архитек-

турных исследованиях комбинированной методологии. В данном исследова-

нии применяется комбинация «логическая аргументация» (Logical Argumen-

tation) и «качественное исследование» (Qualitative Research) на стратегиче-

ском уровне. 

На тактическом уровне в качестве методов были выбраны теоретиче-

ский анализ, комплексный градостроительный, урбанистический и социо-

культурный анализ на основе структуры города. 

С учетом существующих теоретических исследований был составлен 

социологический опрос для жителей и гостей города. На вопросы онлайн ан-

кеты ответили около 250 человек из разных районов города в возрасте от 16 

до 65 лет. На основании этого исследованы потребности в культурном разви-

тии и социальном признании сформулирована проблема и выдвинуты предпо-

ложения о необходимости проведения дальнейших исследований. 

Результаты теоретического анализа. Проекция на город 

Роль культуры в жизни индивида и горожанина. Почему культура 

играет такую важную роль в жизни индивида и города? Контакт с культурой 

и произведениями искусства важен для человека, поскольку именно искусство 

создает уникальный образ городского пространства, а также влияет на форми-

рование геокультурной идентичности [9, с. 59]. По Юнгу, искусство не только 

корректирует сознательные установки индивида, но и представляет «процесс 

саморегулирования в нашей жизни наций и эпох» [3, с. 65]. Реализация своего 

творческого потенциала и шанс без страха представить свои результаты пуб-

лично на местном, хорошо знакомом и комфортном уровне, позволит людям 

почувствовать себя частью культурного общества без мысли о том, что куль-

тура и искусство – привилегия избранных. На сегодняшний день в Краснояр-

ске уже открываются камерные места, где каждый желающий может попро-

бовать свои силы в роли художника, музыканта, поэта и т. п., но пока это еще 

не приобрело массовый характер. 

Во все времена культурно-просветительские комплексы не являлись 

и до сих пор не являются обязательными местами посещения, необходимыми 
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для выживания (как, например, школы, университеты, больницы и т. д.) Ис-

кусство, по мнению Джейн Джекобс, имеет прикладное значение в городах, 

а именно оно используется для прояснения смысла и порядка городской жиз-

ни [5]. В свою очередь, функция города как социального образования, по 

Л. Мамфорду, – это налаживание механизма передачи культурного наследия 

(heritage). Желание жителей города посещать культурные места, развиваться, 

учиться самостоятельно (вне школы или университета) и заниматься творче-

ством, интересоваться искусством необходимо поддерживать и создавать все 

условия для их реализации. 

Согласно пирамиде потребностей по Маслоу, как человек, так и обще-

ство развиваются, последовательно проходя все этапы от физиологических 

потребностей до духовного развития и понимания своей миссии. Ни человек, 

ни тем более общество не могут развиваться скачками, игнорируя нижние 

ступени или потребности в попытке сразу удовлетворить высшие. В пирамиде 

третья ступень отвечает за создание комфортного социального окружения, 

налаживание социальных связей, потребность быть в обществе и быть при-

знанным им. На данном уровне развития человек способен сам формировать 

свое окружение, выбирать те круги, где он хочет общаться. 

В связи с этим крайне важно дать жителям города возможность реали-

зоваться творчески, создать возможность контакта с другими людьми и с са-

мим собой. Возможность проведения выставок, организованных силами акти-

вистов, на специальных пространствах, необязательно в центральных город-

ских выставочных залах, возможность арендовать и использовать различные 

мастерские с оборудованием для творчества – всѐ это выстраивает комфорт-

ные и развивающие отношения между людьми и пространством города. Такая 

культурно-просветительская точка совмещает в себе основные функции – 

творчество, образование, досуг и коммерцию – и объединяет различные груп-

пы людей [13]. Авторами была разработана схема (рис. 2), наглядно отража-

ющая предполагаемую взаимосвязь групп посетителей, их запросов и приме-

ров помещений или зданий, удовлетворяющих этим запросам. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма заинтересованных лиц 

 

Влияние культурных центров на развитие города. Для целостного 

понимания ценности искусства и культуры для города необходимо рассмот-

реть эволюцию городов и развитие в них культурных центров. 
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Исторически горожане осознавали себя частью единого целого, т. к. об-

ладали возможностью постоянно контактировать друг с другом в местах об-

щих собраний (в церкви, на рынке и т. д.) [9, с. 50]. Небольшой город имеет 

ярко выраженный центр. Сегодня города в большинстве своем полицентрич-

ны, и чем больше город, тем больше развитых центров должно быть в его 

структуре. Данная взаимосвязь наглядно отражена на рис. 3 на примере раз-

ных по величине городов. Крупный город – Красноярск имеет право назы-

ваться таковым – с одним крупным центром создает дисбаланс для жителей. 

Распределение культурных точек в городе неравномерно, их концентрация 

в определенных местах способствует сегрегации общества. 

 

 
 

Рис. 3. Теоретический аспект развития городов и их центров 

 

Кроме того, существующее сегодня понятие «макдональдизация» 

(Mcdonaldisation), в основе которого – господство предопределенности, бло-

кирует творческое начало человека либо заставляет его выплескиваться 

в негативных или разрушительных формах [16, 19, 22]. Необходимо перейти 

от предопределенности индустриальной формации и общества потребления 

к новой формации (общество третьей волны), информационному обществу. 

Современный город – это постмодернистское пространство, которое создает 

одновременно впечатление контраста и органичности [9, с. 33]. 

Следовательно, можно предположить, что от того, по какому из сцена-

риев развивается город, зависит культурный уровень развития и перспективы 

города. Крупный город со множеством культурных центров и точек заклады-

вает у людей гармоничное восприятие жизни, обогащая духовный мир горо-

жан. В противовес – неравномерный с культурной точки зрения город рискует 

дойти до неконтролируемого роста, материального пресыщения и бездумного 

потребления. Именно это, по мнению урбанистов, происходило с Римом – так 

называемый процесс разложения [3, с. 235]. 

Говоря о культурно-просветительских точках или пространствах, важно 
понимать: каждое место, согласно М. Наджафи, – это результат  взаимодей-
ствия трех компонентов: физического пространства (ландшафта), деятельно-
сти человека и смысловых значений [17]. По мнению А.А. Правоторовой, 
«функция архитектурного сооружения состоит из его социальной миссии, 
средовой роли и назначения» [10, с. 21]. Х. Прошански в своей книге отмеча-
ет, что физический облик города или его части формируется под влиянием 
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горожан, но также и горожане испытывают его воздействие на стиль и образ 
жизни [9, с. 60; 18] посредством структуры города, дорог, построек и т. д. 

С повышением культурного сознания сама архитектура и уличное ис-
кусство могут создать брендинг города и способствовать повышению имиджа 
территории как культурная составляющая [2]. Искусство через физические 
произведения влияет на политику и экономику города, повышая его стои-
мость [9, с. 30]. Таким образом, наблюдается взаимосвязь между поднятием 
уровня культуры в городе и городской презентабельностью на экономической 
и политической арене. Важно понимать: чем большему количеству людей бу-
дет представлена возможность развивать свои таланты в сфере искусства 
и культуры, тем выше будет рейтинг города и уровень жизни в нем. 

Этот запрос был хорошо отработан в нашей стране в советский период. 
Во времена СССР в качестве культурно-просветительской точки были  сосед-
ские клубы, которые существовали в каждом микрорайоне, и это было местом 
притяжения людей. В СССР и ряде социалистических стран клубами называ-
лись культурно-просветительские учреждения, организующие досуг трудя-
щихся и способствующие их коммунистическому воспитанию, образованию, 
развитию творческих потребностей. На сегодняшний день также ощущается 
потребность в образовании и занятии творчеством среди людей разных воз-
растов и социальных групп. И этот фактор можно расценивать как готовность 
общества подниматься выше по пирамиде потребностей. 

Потребность в культурном развитии и социальном признании. Про-
водя параллель с созданием культурно-просветительских комплексов и про-
странств, можно сделать вывод, что именно в таких местах человек получает 
возможность найти и приобщиться к кругу людей со сходными интересами, 
уровнем интеллектуального и духовного развития, сформировать чувство 
принадлежности и причастности [15]. Создание собственного комфортного 
круга общения позволяет человеку продвигаться в развитии дальше – к по-
знанию, самоуважению и самоактуализации. Отсутствие подобных мест об-
щения и развития, конечно, не может полностью лишить человека возможно-
сти формировать собственный круг социальных контактов. Однако это может 
затруднить выстраивание социальных связей, поскольку часто люди на учебе 
или работе контактируют с людьми не из комфортного и подходящего им по 
интересам круга, а с теми, кто территориально находится в том же месте. 

Результаты опроса общественного мнения 

Теоретическая база, изучаемая в рамках настоящего исследования, поз-
волила сформировать опрос для красноярцев и гостей города для выяснения 
мнения людей о посещении культурно-просветительских пространств. На во-
просы интернет-анкеты ответили жители и гости города от 16 до 65 лет: более 
55 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 18 % – в возрасте от 24 до 
30 лет, 13 % – в возрасте до 18 лет. Согласно данным опроса, более 70 % отве-
тивших женского пола, 34 % респондентов проживают в Октябрьском районе, 
21 и 20 % – жители Советского и Железнодорожного районов соответственно. 

На один из вопросов около 69 % респондентов ответили, что посещают 
культурно-просветительские центры реже желаемого из-за малого количества 
свободного времени (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос: «Хотели бы Вы чаще посещать культурные заве-

дения? Если да, то по каким причинам посещаете реже желаемого?» 

 

С учетом транспортной ситуации в Красноярске затрачивание времени, 

в том числе на дорогу в часы пик, снижает желание горожан посещать подоб-

ные места. По мнению Г. Зиммеля [7], человек находится под определенного 

рода психологическим воздействием города. Н.П. Копцева в своих трудах от-

мечает, что «жизнь в городах намного интенсивнее и протекает в более быст-

ром темпе, нежели в селах и деревнях, что, безусловно, сказывается на ду-

шевном состоянии жителя» [9, c. 26]. 

В рамках опроса жители города также отмечают, что в большинстве 

случаев их устраивает качественное содержание проводимых мероприятий, 

однако ощущается дефицит мест проведения культурно-просветительских 

и досуговых событий. Таким образом, опрос доказывает важность создания 

сети культурно-просветительских пространств и насыщения культурной 

функцией разных мест в каждом районе города. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что наличие или отсут-

ствие культурно-просветительских мест оказывает влияние на уклад жизни 

людей в конкретном районе или городе. Лишая некоторые районы подобных 

мест, город вынуждает жителей либо ездить в популярные места, затрачивая 

время и силы на дорогу, либо человек теряет желание посещать культурно-

просветительские пространства, предпочитая легкодоступные виды досуга – 

телевидение и интернет. По мнению исследователей [Там же], индивид в го-

роде становится более восприимчивым, однако его чуткость притупляется. 

Всегда существует точка выбора, и важно сделать так, чтобы выбор в сторону 

развития, культурного досуга и реализации стал проще и привлекательнее для 

горожан, особенно в крупных городах. Ведь когда выбор невелик, люди вы-

нуждены оставаться в тех местах, где они есть как с физической точки зрения, 

так и ментальной. 

Справедливо упомянуть, что вопрос пространства места и пространства 

потоков поднимал Мануэль Кастельс. В своих трудах Кастельс делает допу-

щение, что пространство – это не отображение общества, а его выражение. 

Иными словами, каково общество – таково и пространство [8]. Так же верно 

и обратное утверждение – каково пространство, таково и общество. По Ка-

стельсу, главная проблема общества заключается в том, что «народы и люди 

еще живут в конкретных местах, а власть и основные функции организованы 
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в пространстве потоков» [3, с. 68]. Создание подходящих условий для про-

свещения и доступного интеллектуального и эмоционального развития потен-

циально способно подтолкнуть общество в конкретном районе проживания 

реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал [20]. 

Современные тенденции и алгоритмы реализации подобного плана 

задач. Что делать? Как? Какие положительные тенденции в культурно-

просветительской области можно отметить на сегодняшний день и каким об-

разом архитекторы и социологи могут реализовать необходимые процессы 

в городе? 

Культура сегодня интересуется необычными местами в городе. Наблюда-

ется тенденция преобразования бывших промышленных объектов в культурные 

пространства, и люди активно интересуются историей места. Еще одна тенден-

ция времени – стремление показать, помимо результата, акт творчества, процесс 

создания произведения. Происходит широкое внедрение технологий в процесс 

творчества и наблюдения за ним. На архитектурном облике объекта это часто 

может отражаться в исчезновении границ между внутренним и внешним про-

странством с помощью стеклянных стен, витрин, демонстрации мастерских 

и репетиционных залов внешней среде. Происходит перетекание пространств 

и функции изнутри наружу и снаружи внутрь. Активно используется прилегаю-

щее к зданию открытое общественное пространство. Вместо полностью опреде-

ленных пространств создаются пространства для творческого контакта [21]. Та-

ким образом, демонстрируя процесс и осваивая новые общественные и культур-

ные пространства, художник (любой человек, занимающийся творчеством, 

образованием в культурно-просветительском пространстве) является проводни-

ком между новым освоенным им городским местом и жителями [6]. 

Кроме того, решением вопроса развития креативной экономики может 

стать использование существующих незанятых помещений с дальнейшим их 

переоборудованием под культурно-просветительское пространство. Такой 

подход, описанный в труде Г. Саннофа [11] как результат воркшопа в Север-

ной Каролине, позволяет решить проблему нехватки средств или иных ресур-

сов при создании нового пространства в отдаленных районах города или сель-

ских местностях. В воркшопе активно участвовали представители местных 

сообществ, и именно мнение жителей и привлечение их творческого потенци-

ала к проектированию позволило разработать проект реконструкции недей-

ствующей водопроводной станции под арт-центр, максимально удовлетворя-

ющий потребностям жителей. 

Возрастание интереса горожан к какому-то позитивному явлению, хоб-
би или виду деятельности часто проявляется  эволюционными взрывами. Так, 
в Красноярске за относительно короткий промежуток времени (менее 10 лет) 
резко выросло количество людей, ведущих здоровый образ жизни, занимаю-
щихся спортом, использующих в том числе городское пространство – дворо-

вые и городские спортплощадки, остров Татышев и т. п. Создание подходя-
щих мест для занятий спортом, а также позитивная инициатива от властей го-
рода способствуют пробуждению и/или активации интереса горожан к спорту, 
искусству, науке, культуре и т. д. и воспитанию созидательного образа мыш-
ления. Так же как повсеместное открытие кофеен и кондитерских (и периоди-
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ческое проведение обучающих мастер-классов, музыкальных сессий или лек-
ций в них) вместо, например, питейных заведений, дает возможность жителям 
и гостям приятно и комфортно провести время, формируя дружелюбную, фи-

зически и эмоционально безопасную среду. 
В связи с этим архитектурное проектирование на сегодняшний день 

становится неотделимым от социологических исследований. Социальное со-
держание архитектурного проектирования раскрывается на трѐх уровнях. Во-
первых, архитектору важно выбрать и придерживаться определенной страте-
гии обращения с социальной информацией. Во-вторых, проектирование важ-

но рассматривать как процесс интерпретации этой информации. В-третьих, 
архитектор моделирует архитектурные пространства и формы как имеющие 
социальные смыслы и значения. Моделируя пространство и форму, архитек-
тор воспроизводит и программирует социальную организацию. Это становит-
ся возможным благодаря способности человека распознавать в архитектуре 
закодированные в ней сведения об обществе: от системы власти и доминиро-

вания до устройства социальных институтов, социальных функций отдельных 
зданий, территориальных притязаний социальных групп культурной и нацио-
нально-этнической принадлежности архитектурных объектов, предписывае-
мых образцов поведения [1]. 

Обсуждение результатов исследования 

Теоретическая база по данному вопросу основывается на трудах социоло-
гов, культурологов, философов и немногочисленных исследованиях архитекто-
ров. Однако исследования являются разрозненными и мало транслированы 
в практику проектирования, отсутствует системный подход к проектированию 
культурно-просветительских пространств. В результате на практике существует 
недостаток понимания роли данных пространств в городе как социальной 

и экономической системы. Также существует дефицит подобных исследований 
для условий Красноярска. 

В данной работе представлены доказательства того, что культурные 
пространства нужны для города, и не менее важно их системное расположе-
ние в структуре города. Помимо этого, проиллюстрировано существующее 
расположение культурно-просветительских центров в Красноярске и показано 

их неравномерное расположение в структуре города. Результаты опроса пока-
зывают мнения и потребности горожан в каждом районе в создании опреде-
ленного вида культурно-просветительских комплексов. 

Заключение 

Рассмотренные в статье вопросы нуждаются в дальнейшем комплекс-
ном изучении с точки зрения социологии, культуры, философии и архитекту-
ры. Специалисты вышеупомянутых сфер сходятся во мнении, что необходимо 
уйти от стереотипа «культура находится в центре города». Город с точки зре-
ния культуры должен быть полицентричен во избежание сегрегации обще-
ства. Развитие горожан в сфере искусства и культуры будет способствовать 
выстраиванию правильных социальных связей между индивидами, комфорт-
ному самочувствию жителей, а также росту рейтинга города, а соответствен-
но, и уровню жизни в нем. 
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Архитектурное проектирование на сегодняшний день становится неот-
делимым от социологических исследований. Опрос общественного мнения 
показал, что жители всех районов города высказывают заинтересованность 
в появлении новых культурных площадок в их районах проживания. Таким 
образом, создание сети культурно-просветительских площадок, комплексов 
в комфортной доступности для всех районов города станет связующим звеном 
в повышении культурного сознания жителей. Данный тезис подлежит даль-
нейшей практической проверке. 

Культура сегодня интересуется необычными местами в городе. На ар-

хитектурном облике объекта это часто может отражаться в исчезновении гра-

ниц внешнего и внутреннего пространства. Новый объект должен быть гиб-

ким, вариативным, с интересным дизайном и способностью к трансформации. 

Современные тенденции, наблюдаемые в сфере культуры, архитектуры, спо-

собны помочь выстроить стратегию развития и проектирования грамотных 

культурно-просветительских пространств. 
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ТРАНССЕКТОРНОЕ РАЗВИТИЕ,  

ИЛИ РАЗРЕЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

На сегодняшний день достаточно активно в градостроительстве развиваются принципы 

нового урбанизма – концепции, которая получила своѐ развитие от идеи города-сада. Это 

связано с наличием проблем в городах, которые обусловлены быстрыми темпами урбани-

зации и ее влиянием на природный каркас и комфортность городской среды. Исследова-

ниями в этой области велись такими зарубежными теоретиками и практиками градострои-

тельства, как Э. Говард, П. Геддес, Д. Джекобс, Я. Гейл, Л. Криер, А. Дуани и др. Одним 

из основных положений, на которые опирается концепция нового урбанизма, является 

транссекторное развитие, или разрезное планирование. Оно разработано Андресом Дуани 

и представляет собой ряд плавно сменяющих друг друга зон от пригодных к городским 

с определенными параметрами. В статье рассмотрена идея соседства как один из принци-

пов движения нового урбанизма. Принцип соседства и последующее развитие этой идеи 

начинает прослеживаться с работ Джейн Джекобс в США, Леона Круера в Европе и родо-

начальников Андреса Дуани и Элизабет Платер-Зиберк (Andres Duany and Elizabeth Plater-

Ziberk). Проведено сравнение с обычным пригородным развитием, а затем развитием раз-

резного планирования и пространственных уровней, а также их характеристик. Выявлено, 

что традиционная идея соседства основана на принципах градостроительства 

и архитектуры, которые работают вместе для создания пешеходных и многофункциональ-

ных и устойчивых сообществ. Они могут быть применены к любым проектам распределе-

ния в пределах города, общин, а также пригорода. 

Ключевые слова: новый урбанизм; дизайн соседства (TND); обычное приго-

родное развитие (CSD); разрезное планирование; транссекторное развитие. 
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CONCEPTS OF NEW URBANISM: TRANSTECT 

DEVELOPMENT OR TRANSECT PLANNING 

Today, the principles of New Urbanism, a concept that has been developed from the idea of 

a garden city, are developing quite actively in urban planning. This is due to the presence of prob-

lems in cities, which are due to the rapid pace of urbanization and its impact on the natural frame 

and comfort of the urban environment. Research in this area was conducted by such foreign theo-

rists and urban planning practitioners as E. Howard, P. Geddes, J. Jackobs, I Gale, L. Krier, 

A. Duany, etc. One of the main provisions on which the concept of New Urbanism is based is 

transsector development or split planning (transect planning). It is designed by Andres Dauny and 

is a series of smoothly replacing each other zones from suitable to urban with certain parameters. 
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The article considers the design of the neighborhood as one of the ideas of the movement of new 

urbanism. The design principle and the subsequent development of this idea begins to be traced 

to the works of Jane Jacobs in the United States, Leon Krier in Europe and the Traditional 

Neighborhood Design (TND) projects of Andres Duany and Elizabeth Plater-Ziberk. 

A comparison is made with the Conventional Suburban Development was presented, and then the 

development of transect planning and transect levels and their characteristics. It is revealed that 

TND is based on the principles of urban planning and architecture, which work together to create 

pedestrian, and multifunctional and sustainable communities. They can be applied to any distri-

bution projects within the city, communities, and also suburbs. 

Keywords: new urbanism; Traditoanl Neighborhood Design; Conventional Subur-

ban Development; transect planning; transect development. 

For citation: Al-Jaberi A.A.H., Perkova M.V. Kontseptsii novogo urbanizma: 
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Введение 

Рассмотрим одно из основных положений, на которые опирается кон-

цепция нового урбанизма – транссекторное развитие, или разрезное планиро-

вание (transect planning). Очевидные корни идеи традиционного дизайна со-

седства (Traditional Neighborhood Design) (TND) наиболее очевидно просле-

живаются в работе Джейн Джекобс в США и Леона Криера в Европе. В книге 

«The live and death of American dream» (1961). Д. Джекобс за свой интерес 

к идее нового урбанизма и обеспечения взаимодействия людей и города была 

названа «матерью нового урбанизма» [1]. Ею были отмечены неудачи модер-

нистских идей планирования – высотные здания и большие парки для под-

держания смешанного использования этнических кварталов Гринвич-Вил-

лидж, которые она любила. Она связывала снижение вежливости с изменени-

ями в городской форме [2]. 

Если Джеткобс была названа «матерью нового урбанизма», то Леона 

Криера (Leon Kriere) авторы той же книги назвали «отцом нового урбанизма». 

В его работах преобладает идея развития города, состоящего из близких пе-

шеходных общин, в которых места для жизни, работы и отдыха построены 

бок о бок и интегрированы друг с другом, а не разделяются на отдельные об-

ласти. Криер известен как резкий критик «модернизма» и решительный сто-

ронник возвращения к традиционным принципам в строительстве и дизайне. 

Его книга «The Architecture of Community» представляет собой почти полную 

коллекцию его произведений, иллюстраций и рисунков, созданных им на про-

тяжении всей жизни [3]. С его точки зрения, хороший город визуально согла-

сован и многофункционален. Криер рассматривал компактные доиндустри-

альные города как модели мест, которые объединяют городские функции, из-

бегая путаницы, порождѐнной сочетанием стилей здания или включением 

негородских элементов. 

Кевин Линч (Kevin Lynch) посвятил значительную часть своей карьеры 

попытке предложить руководство по хорошей городской форме в своей книге 
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«The image of the city». В ней предложена теория планирования, которая гово-

рит о том как элементы городской формы влияют на функции и вид городской 

среды [4]. На рис. 1 представлены элементы городской формы согласно тео-

рии Кевина Линча. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы городской формы, согласно Кевину Линчу 

 

Идеи традиционного дизайна соседства в значительной степени разви-

вались благодаря влиянию работ архитекторов и планировщиков – Андреса 

Дуани и его жены Элизабет Платер-Зиберк (фирма DPZ – Duany Plater-

Zyberk). Они стали пионерами движения нового урбанизма в архитектуре 

и в 1980 г. разработали дизайн приморья Флориды. Их подход сначала был 

известен как «развитие традиционных кварталов соседства», который исполь-

зуется для размещения жилья, мест отдыха, разноструктурных центров и при-

городных территорий. Они наиболее известны тем, что разработали идею нео-

традиционного градостроительства или традиционного дизайна соседства [5]. 

Андрес Дуани и Элизабет Платер-Зиберк добавили акцент на местный народ-

ный краеведческий городок или деревню, на классические идеи возрождения 

рациональной архитектуры. Они определили центр города с его сочетанием 

коммерческого, гражданского и жилого использования в качестве основы об-

щинной идентичности и общительности: центр гарантирует формальное об-

ращение с архитектурой и уличным рисунком, а также площадь или зелѐные 

места для гражданской деятельности [6]. 

Основной единицей этого подхода является соседство, размер которого 
составляет 40–200 акров. Структурирование этого района имеет радиус более 
1
/4 мили и спроектирован таким образом, чтобы расстояние от дома до местных 
парков оставалось в пределах 3 мин ходьбы, а за 5 мин можно было бы до-
браться до площади или центрального пространства. С этой точки зрения ди-
зайн каждого квартала содержит различные группы прибыльности. Они пред-
ложили использовать помещения для жилого пользования над коммерческими, 
в горизонтальных слоях планирования. Они разработали сочетание типов жи-
лья, от квартир над гаражами до отдельных домов, со средней плотностью 
и низким подъѐмом. Для DPZ смешивание является универсальным средством, 
которое может гарантировать, что новые районы не способствуют разрастанию. 
Они возродили роль аллей и переулков в доступе к автомобилю, сняв гараж 
с передней части дома и заменив его парковкой на улице или переулке. Боль-
шинство их конструкций используют планировочную сетку или модифициро-

Пути Узлы Ориентиры Границы Район 
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ванные сетчатые схемы улиц, предназначенные для предоставления маршрута 
для автомобилей и пешеходов. Небольшие расстояния от дома до центра позво-
лят людям выбирать для перемещения по территориям движение пешком. Рас-
положение крыльца в фасадной части домов обеспечивает переходные про-
странства между общественными и частными сферами и улучшает социальное 
взаимодействие в соседствах. Дома придвигаются близко к краю улицы, чтобы 
придать ощущение города. Узкие улицы замедляют движение, и высококаче-
ственный городской дизайн создаѐт ощущение места и истории. Районы с соот-
ветствующим расположением и характеристиками, а также функциональные 
и красивые аллеи могут сочетать природную среду и жилые и коммерческие 
помещения в устойчивом взаимодействии. Они создают фундаментальные эле-
менты организации нового урбанизма как соседства, района и коридора, а затем 
представляют принципы проектирования для каждого из них. Согласно этому 
факту идеальное соседство должно включать [7]: 

– центр и окраину; 
– оптимальный размер, равный 1,25 мили окраины от центра; 
– сбалансированное сочетание, включающее в себя элементы для жиз-

ни, совершения необходимых покупок и работы, посещения школы, религи-
озных общин и отдыха; 

– сеть связанных улиц, организующая место зданий и трафика. 
В результате А. Дуани и Э. Платер-Зиберк сравнили два вида урбаниз-

ма: соседство, которое было моделью в Северной Америке от первых поселе-
ний до Второй мировой войны и хорошо известного традиционного дизайна 
(TND), и пригородное разрастание, которое было с тех пор образцом и хоро-
шо известным обычным пригородным развитием (Conventional Suburban 
Development (CSD)) [8]. Они четко дифференцируют сообщества CSD и TND, 
чтобы максимально увеличить вероятность того, что надлежащие критерии 
проектирования используются для создания хорошо выполненных сообществ 
TND. Это важно, поскольку геометрия улиц, смежное использование земли 
и другие элементы должны поддерживать более высокий уровень транзитной, 
пешеходной и велосипедной активности, по сравнению с CSD. Сравнение со-
обществ CSD и TND представлено в табл. 1 и на рис. 2. 

После успеха и огласки проекта TND фирма DPZ получила много зака-
зов. Новые проекты, осуществленные по принципу традиционного дизайна 
соседства (TND) приморья Флориды, начали распространяться по всей стране. 
Со временем многие другие разработчики, градостроители и архитекторы 
успешно работали в этих направлениях. Однако большинство проектов TND 
столкнулись с серьѐзными препятствиями от неуступчивых муниципальных 
планировщиков и тревожных кредиторов. В 1993 г. ветераны идей урбанизма 
встретились в Александрии (штат Вирджиния) и основали Конгресс нового 
урбанизма (CNU). Три года спустя они разработали Хартию нового урбанизма 
и с тех пор встречаются ежегодно [9]. 

Планирование сообществ TND происходит на нескольких уровнях, 
включая регион, сообщество, квартал и, наконец, улицу и здание. Планирова-
ние должно учитывать контекст моделей развития, внимательно рассматривая 
взаимосвязь между землепользованием, зданиями и видами транспорта в ин-
тегрированной форме [10]. 
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Рис. 2. Сравнение между сообществами CSD и TND согласно DPZ 

 

CNU разработал хартию принципов, но принципы могут быть достигну-

ты разными способами. Новый урбанистский «лексикон» был подготовлен 

и постоянно обновляется DPZ [11]. На фирме DPZ также был создан «тран-

сект», который организует стандарты проектирования в шести зонах: от сель-

ских до крупных городов [12]. 

Специализированные сооружения, вредные производства и другие эле-

менты урбанизированной среды, которые не могут или не должны распола-

гаться вблизи жилых зон, выносятся в специализированные районы (SD – 

special district) [13]. На рис. 3 показан разрез планировки «от города к селу» – 

модель градостроительного планирования, созданная Андресом Дуани, сто-

ронником теории нового урбанизма. 

 

 
 

Рис. 3. Разрез планировки «от города к селу» – модель градостроительного планирования 
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Трансакция представляет собой географическое сечение области, ис-

пользуемой для выявления последовательности сред. Для окружающей среды 

человека это поперечное сечение можно использовать для определения набо-

ра мест обитания, различающихся по уровню и интенсивности городского ха-

рактера, континууму, который варьируется от сельского до городского. 

При разрезной планировке этот диапазон сред является основой для ор-

ганизации компонентов построенного мира: строительство, участок, землеполь-

зование, улица и все другие физические элементы среды обитания человека. 

Одной из ключевых концепций планирования секторов-трансектов яв-

ляется идея создания так называемых иммерсивных сред (immersive 

environments). 

Этот термин заимствован из понятия виртуальной реальности – под-

поля информатики, в котором построены когнитивные пространственные 

представления (т. е. трѐхмерная компьютерная графика) для имитации фак-

тического движения через взаимодействие с конкретной средой. Когда эти 

виртуальные среды успешны, они, как говорят, представляют собой вирту-

альные модели, которые функционируют так, как если бы они были реаль-

ными средами. 

Участники, которые успешно «погружены» в виртуальное простран-

ство, будут иметь иллюзию фактического присутствия в этом пространстве, 

потому что оно согласовано, его элементы работают и выполняют ожидаемые 

функции. Эта работа основана, в частности, на выборе и компоновке всех 

элементов, которые вместе образуют определѐнный тип среды [14]. 

Разрезное планирование вводит в использование методы экологической 

оценки жилой территории при проектировании микрорайона. 

Профессиональные границы между природным и антропогенным про-

странством исчезают, позволяя специалистам по окружающей среде оценить 

проект городской среды, а урбанистам поддержать жизнеспособность при-

роды [15]. 

Эта модель зонирования трансектов позволяет новым урбанистическим 

проектам функционировать в самых разных условиях: от типичных пригород-

ных районов до высотных квартир. Фактически новый урбанистский трансект 

вынуждает нас пересмотреть то, что сделано и не составляет пригород [9]. 

С идеей трансекта можно связать ряд важных планировщиков и подходов 

к планированию. Эта линия наиболее прямолинейна в региональном планиро-

вании (Патрик Геддес). На самом деле, регионалистская перспектива – это 

основа многих современных идей планирования. 

Главная задача разрезного планирования – найти основные компоненты. 

Как только они будут обнаружены, принципы планирования трансакции мо-

гут быть применены для исправления неуместного перемешивания сельских 

и городских элементов. 

Нахождение надлежащего баланса между природной и антропогенной 

средами приведет к созданию более качественных мест в каждой точке спек-

тра и положит конец созданию условий разрастания. 

В табл. 2 показан пространственный уровень и характеристики зон  

(Т-зон) разрезного планирования. 
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Таблица 2 

Пространственные уровни и характеристики разрезного планирования 

Т-зоны Характеристики Пространственный уровень 

T1 

Землепользование: природный заповед-

ник, отдых и кемпинг 

 
Природная зона состоит из земель, 

превращающихся в пустыни, включая 

земли, не пригодные для поселения из-

за топографии, гидрологии или расти-

тельности 

Строительство: коммунальная инфра-

структура, сельскохозяйственные здания и 

фермерские дома, жилье рабочих-

мигрантов и кемпинги 

Частный фасад: общие ландшафты 

Общественный фасад: парки и натурали-

стическая посадка, велосипедные дорожки 

Проезд: автомобильные дороги 

Открытые пространства: парки 

T2 

Землепользование: природный заповед-

ник, отдых и кемпинг 

 
Сельская зона состоит из земель 

в открытом или культивируемом состо-

янии или редко заселенных, включая 

леса, сельскохозяйственные угодья, луга 

и орошаемые пустыни 

Строительство: коммунальная инфра-

структура, сельскохозяйственные здания 

и фермерские дома, жилье рабочих-

мигрантов и кемпинги 

Частный фасад: общие ландшафты 

Общественный фасад: низины и натура-

листическая посадка, велосипедные до-

рожки 

Проезд: автомобильные дороги  

Открытые пространства: сельское хо-

зяйство, лес, сады и парки 

T3 

Землепользование: низкая плотность жи-

лых и домашних занятий 

 
Пригородная зона по плотности похо-

жа на обычные пригородные жилые 

районы, отличается превосходной связ-

ностью и разрешением домашних заня-

тий. Она обычно примыкает к другим 

городским Т-зонам, имеет пейзажные 

посадки 

Строительство: дома и хозяйственные 

постройки 

Частный фасад: общие газоны, подъез-

ды, заборы, натуралистическая посадка 

деревьев 

Общественный фасад: открытые ряды, 

некоторые плоские бордюры, велосипед-

ные дорожки и натуралистичная посадка 

деревьев 

Проезд: дороги и улицы; полосы озелене-

ния, некоторые немощеные пространства 

Открытые пространства: фруктовый сад, 

парки и зеленые насаждения 
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Окончание табл. 2 

Т-зоны Характеристики Пространственный уровень 

T4 

Землепользование: жилые и домашние 

занятия средней плотности, ограниченные 

коммерческие и жилые помещения 

 
Общая городская зона имеет более 

плотную и преимущественно жилую 

городскую ткань. Смешанное использо-

вание обычно ограничивается опреде-

лѐнными углами. Эта зона имеет широ-

кий спектр типов зданий: одиночные, 

пригородные и рядовые дома. Перемен-

ная интенсивность озеленения. Улицы 

обычно определяют блоки среднего 

размера 

Строительство: дома и хозяйственные 

постройки, придомовые дома, таунхаусы, 

жилые / рабочие подразделения, угловые 

магазины, гостиницы 

Частный фасад: подъезды и заборы 

Общественный фасад: поднятые бордю-

ры, узкие тротуары, велосипедные дорож-

ки, сплошные зоны озеленения, аллеи 

Проезд: улицы и зеленые полосы 

Открытые пространства: площади 

и игровые площадки 

T5 

Землепользование: средняя интенсив-

ность жилых и коммерческих зданий: роз-

ничная торговля, офисы, жилье, граждан-

ские здания 

Зона городского центра является экви-

валентом площади главной улицы. Эта 

зона включает в себя разные типы зда-

ний (общественные, торговые, жилые). 

Эта зона представляет собой узкую сеть 

улиц и блоков с широкими тротуарами, 

устойчивой площадкой и зданиями 

с близко расположенными фасадами 

Строительство: таунхаусы, жилые дома, 

рабочие единицы, витрины и офисные 

здания, гостиницы, церкви, школы 

Частный фасад: открытая терраса, веран-

да, галерея 

Общественный фасад: поднятые бордю-

ры, широкие тротуары, велосипедные 

маршруты, непрерывные или прерывистые 

озелененные территории, аллеи 

Проезды и пешеходные пути: бульвары, 

проспекты, главные улицы, улицы и аллеи 

Открытые пространства: площади, ТЦ, 

игровые площадки 

T6 

Землепользование: высокоинтенсивная 

жилая и коммерческая застройка: рознич-

ная торговля и офисы, жилые здания 

Городская зона ядра является эквива-

лентом центра города. Она имеет 

наибольшую плотность зданий и высот-

ность. Эта зона наиболее высокоурбани-

зированная из всех зон, часто с мини-

мальным озеленением 

Строительство: застройка средней и по-

вышенной этажности, офисные здания, 

гостиницы, таунхаусы, культовые соору-

жения 

Частный фасад: открытая терраса, веран-

да, галерея 

Общественный фасад: поднятые бордю-

ры, широкие тротуары, велосипедные 

маршруты, непрерывные или прерывистые 

озелененные территории 

Проезды и пешеходные пути: бульвары, 

проспекты, главные улицы, улицы 

Открытые пространства: площади, игро-

вые площадки. 
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Заключение 

Таким образом, традиционный дизайн соседства можно применять 

в различных масштабах, перемещаясь на разные пространственные уровни. 

Нахождение надлежащего баланса между природными и урбанизированной 

средами приведет к созданию более качественных территорий для жизни, 

позволит контролировать разрастание городов. 

Разница между идеей соседства и обычным развитием пригородов включа-

ет в себя сочетание оптимального землепользования, важность общественного 

транспорта и общественного пространства и акцент на пешеходной доступности 

и озеленении. Благодаря такому подходу становится возможным удовлетворение 

различных потребностей населения. Создание иммерсионной среды требует не 

только нахождения подходящего пространственного контекста для развития в его 

различных проявлениях, но также и того, что необходимо учитывать взаимозави-

симости большого разнообразия городских элементов. Принципы традиционной 

идеи соседства обеспечивают концептуальную основу для организации этих эле-

ментов внутри и между пространственными уровнями. 

Транссекторное развитие, или разрезное планирование, – это аналитиче-

ский метод и стратегия планирования. Его можно формально описать как си-

стему, которая стремится организовать элементы урбанизма – строительство, 

землепользование, улицу и все другие физические элементы среды обитания 

человека – таким образом, чтобы сохранить целостность различных типов го-

родской и сельской среды. Эти среды могут рассматриваться как вариации от 

сельского до городского. В этом континууме среда обитания людей различается 

по уровню городской интенсивности. В соответствии с этой системой органи-

зации городская среда сохраняется в своем городском состоянии, в то время как 

сельская среда сохраняется в ее сельском состоянии, а смешение элементов – 

сельский элемент в городскую среду и наоборот – избегается. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

УДК 699.844.3          DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-3-144-157 

О.В. ЛЕЛЮГА, 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ 

Известные методы расчета конструкций здания не в полной мере учитывают струк-

турную звукопередачу. Целью настоящей статьи являются теоретические исследования 

прохождения звука и вибрации на моделях здания методом статистического энергетиче-

ского анализа с учетом нерезонансного прохождения и проверка данного метода экспе-

риментально. На основе статистического энергетического анализа записаны уравнения 

энергетического баланса, решение системы которых позволяет определить энергию зву-

ка в помещениях и энергию звуковой вибрации в конструкциях. Приводится расчет ко-

эффициентов энергетической связи, в том числе учитывающих нерезонансную звукопе-

редачу из смежных акустических подсистем, внутренних потерь, плотности мод колеба-

ний. Представлены результаты виброакустических расчетов и измерений на моделях 

фрагментов здания, включающих в себя одинарные и двойные перегородки. Использо-

вание разработанного метода расчета позволяет спрогнозировать передачу звука через 

перегородку с учетом примыкающих конструкций.  

Ключевые слова: шум; воздушный шум; ограждающая конструкция; резо-

нанс; коэффициенты энергетической связи; коэффициенты излучения звука; 

внутренние потери; структурная звукопередача; звукоизоляция. 

Для цитирования: Лелюга О.В. Теоретические и экспериментальные иссле-

дования виброакустических систем с малым количеством элементов // Вестник 

Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. 

Т. 21. № 3. С. 144–157. 

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-3-144-157 

O.V. LELYUGA, 

Тоmsk State University of Architecture and Building 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH  

OF VIBROACOUSTIC SYSTEMS WITH THE SMALL 

NUMBER OF ELEMENTS 

The known methods of acoustical calculation in buildings not fully describe the phenome-

non of sound transmission. This paper presents theoretical studies of the sound and vibration in 
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building models, a method of statistical energy analysis (SEА), taking into account non-

resonant phenomena and experimental testing of the specified parameters. The SEA-based 

equations are obtained for the energy balance, the solution of which allows to determine the 

sound energy in rooms and sound vibration in structures. The energy coupling coefficients, in-

cluding those allowing for non-resonant sound transmission from adjacent acoustic subsys-

tems, internal losses and the density of mode oscillation are calculated. The results of calcula-

tions and measurements of building model fragments, including identical and double parti-

tions, are presented. The proposed method of calculation allows to predict the sound 

transmission through the partition with regard to adjacent structures. 

Keywords: noise; air noise; wall structure; resonance; energy coupling coefficient; 

sound emission coefficient; internal loss; sound transmission; sound insulation. 

For citation: Lelyuga O.V. Teoreticheskie i eksperimental''nye issledovaniya vi-

broakusticheskikh sistem s malym kolichestvom elementov [Theoretical and experi-

mental research of vibroacoustic systems with the small number of elements]. Vest-

nik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturnostroitel'nogo universiteta – Journal of 

Construction and Architecture. 2019. V. 21. No. 3. Pp. 144–157. 

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-3-144-157 

Введение 

Снижение шума и обеспечение акустического комфорта в зданиях явля-

ется актуальной проблемой, решение которой имеет важное социально-

экономическое значение. 

Как видим из рис. 1, пути распространения звуковых волн по конструк-

циям имеют много вариантов. Известные на данный момент методы расчета 

звукоизоляции конструкций здания ([1–6] и др.) не учитывают структурную 

звукопередачу. 
 

 
 

Рис. 1. Пути звукопередачи через ограждающие конструкции, дающие вклад в суммар-

ный шум в приемном помещении: 

П – прямая звукопередача, прямое излучение разделительного элемента (соб-

ственная звукоизолирующая способность конструкции); Птэ – излучение малых 

технических элементов (щели, воздухораспределители или жалюзи), установ-

ленных на разделительном элементе; Кв – косвенная воздушная звукопередача: 

передача звуковой энергии преимущественно по обходным воздушным путям 

распространения звука, например по вентиляционным системам, подвесным 

потолкам или коридорам; Кс – косвенная структурная звукопередача: передача 

звуковой энергии из помещения источника в приемное помещение по побочным 

путям (в основном по конструкциям здания, например стенам, полам, потолкам) 
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Европейской организацией стандартизации (EN) принята методика рас-

чета звукоизоляции воздушного и ударного звука с учетом косвенной звуко-

передачи [7]. Звукоизоляция воздушного и ударного шума ограждающими 

конструкциями вычисляется с учетом звукоизолирующей способности при-

мыкающих конструкций и усредненного по всем направлениям распростране-

ния перепада уровней вибрации, определяемого через вычисление индекса 

снижения вибрации в стыке. Следует отметить, что простота и доступность 

метода основаны на упрощенной теоретической базе. Игнорируется реальная 

картина звуковых полей в конструкциях и помещениях, коэффициенты пере-

дачи звука от одного элемента к другому определяются приближенно, без 

учета физики процесса. 

Решить задачу о вкладе каждого пути передачи звука можно на основе 

метода статистического энергетического анализа (СЭА). В классической по-

становке метод СЭА при определении коэффициентов энергетической связи 

учитывает только резонансные формы прохождения звука, пренебрегая нере-

зонансными. Данное упущение может привести к значительным ошибкам при 

прогнозировании передачи звука. 

Наиболее полный анализ прохождения звука через однослойные и двух-

слойные перегородки можно выполнить на основе теории самосогласования 

волновых полей М.С. Седова [6]. Этот метод позволяет учесть все формы 

прохождения звука в расчете СЭА. Альтернативный подход к представлению 

задачи звукоизлучения и звукоизоляции панелей конечных размеров дан 

в работах F. Fahy [5] и др. Нерезонансное прохождение звука через конструк-

ции рассмотрено в работах F.G. Leppington [8] и R.J.M. Craik [9]. 

В настоящей работе расчеты распространения звука выполнены мето-

дом СЭА, в котором в уравнениях энергетического баланса учтены коэффи-

циенты энергетической связи, учитывающие нерезонансную звукопередачу из 

смежных акустических подсистем. Расчет инерционного коэффициента зву-

копередачи выполнен методом М.С. Седова.  

1. Методика исследования 

1.1. Модель СЭА 

Первым этапом использования СЭА является составление физической 

модели, в которой вся рассматриваемая система делится на подсистемы: кон-

структивные подсистемы (ограждающая панель), акустические подсистемы 

(воздушный объем). Для представления энергетической взаимосвязи подси-

стем в модели СЭА рассмотрим простейшие виброакустические системы: 

– одна панель и два воздушных объема помещения (рис. 2); 

– угловой стык панелей и два воздушных объема помещения (рис. 3); 

– две панели и два воздушных объема помещения (рис. 4); 

– три панели (третья панель образует с первой и второй панелью  

Г-образный стык) и два воздушных объема помещения (рис. 5). 

Представим энергетическое взаимодействие ограждающих конструкций 

и помещений между собой в виде схем. Будем рассматривать усеченную мо-

дель СЭА, пренебрегая продольными и сдвиговыми волнами, учитывая лишь 
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энергию изгибных волн в конструкциях [10], что оправданно для систем с ма-

лым числом подсистем. 

Для номера помещений, которые мы будем рассматривать, примем 

нижние индексы I и II, а для панелей, которые обмениваются энергией полей 

изгибных волн, примем нижние индексы 1, 2 и 3. С помощью последователь-

ности взятых индексов определим направление потока энергии. Верхние ин-

дексы показывают тип волнового поля в элементах модели, А – это акустиче-

ское поле в самом помещении, b – поля изгибных волн в панелях. На схемах 

W1, W2, W3, WI и WII – энергии в подсистемах,   ,   ,   ,     и      – мощности 

внешних источников, поступающие в подсистемы,        ,         и         – 

мощности потерь в подсистемах на диссипацию,    ,    ,    ,     и    ,    , 

     ,       – мощности энергетического обмена между подсистемами. 

Мощности, теряемые подсистемами на диссипацию, можно записать 

в виде 

        
      

    
 , (1) 

где   
  – коэффициент внутренних потерь в подсистемах при распространении 

изгибных волн;       – циклическая частота, принимаемая как среднегео-

метрическая частота третьоктавной или октавной полосы. 

Теперь запишем уравнения энергетического баланса для панели и двух 

акустических подсистем (рис. 2) с учетом коэффициентов энергетической свя-

зи между помещениями, учитывающих нерезонансную звукопередачу: 

   
   (  

     
        

  )  
       

     
 , (2) 

    
   (   

      
        

  )   
        

     
 , (3) 

   
   (  

     
       

  )  
   (   

     
      

      
 ). (4) 

 

 

Рис. 2. Схема энергообмена между двумя аку-

стическими и одной конструктивной 

подсистемами 

 

Запишем уравнения энергетического баланса для каждой из двух аку-

стических подсистем и двух панелей (рис. 3): 

   
   (  

     
      

        
  )  

   (   
     

     
     

 ), (5) 

    
   (   

      
        

  )   
        

     
 , (6) 
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Рис. 3. Схема энергообмена между двумя 

акустическими и двумя конструк-

тивными подсистемами 

 
 

Запишем уравнение энергетического баланса для двух панелей и двух 

акустических подсистем (рис. 4): 

   
   (  

     
        

  )  
    (   

     
 ), (9) 

    
   (   

      
        

  )   
   (    
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Рис. 4. Схема энергообмена между двумя 

акустическими и двумя конструк-

тивными подсистемами 

 
 

Уравнения энергетического баланса для каждой панели и двух акусти-

ческих подсистем (рис. 5): 
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  )  

   (   
     

     
     

 ), (13) 

    
   (   

      
        

  )   
        

     
 , (14) 
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Рис. 5. Схема энергообмена между аку-

стическими и конструктивными 

подсистемами 

 

1.2. Параметры статистической энергетической модели  

виброакустического расчета 

Коэффициенты внутренних потерь в помещениях   
 : 

   
      

  

    
, (18) 

где f – текущая частота (среднегеометрическая частота полосы); Ak – эквива-

лентное звукопоглощение в помещении; V – объем помещения, м
3
. 

Коэффициенты энергетической связи между панелями определяются 

по формулам М. Хекла [11], которые можно записать в виде 

     
 

 

   

  

   

   
, (19) 

где     – длина стыка между i-й и j-й панелями;     – интегральные коэффици-

енты прохождения энергии изгибных волн;     – волновые числа изгибных 

волн в i-й панели. 

Решение частной задачи о нахождении коэффициентов энергетической 

связи для жесткого стыка трех панелей представлено в работе [12]. 

Коэффициенты энергетической связи между панелью и воздушным объ-

ѐмом помещения могут быть найдены с помощью формулы Л. Кремера [13]: 

    
   

       

          
, (20) 
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где ρ  c0 = 410 Н с/м
3
 – акустическое сопротивление воздуха (ρ – плотность 

воздуха, c0 = 344 м/с – скорость звука в воздухе); ρi и hi – объемная масса 

и толщина i-й конструкции; i – коэффициент излучения. 

Коэффициент энергетической связи от воздушного объема в панели 

   
   может быть найден через обратный коэффициент    

  , определяемый по 

формуле (20) в виде 

    
     

     
     

 , (21) 

где   
  – плотность собственных форм колебаний (модальная плотность) в по-

мещении k;   
  – плотность собственных форм изгибных колебаний в панели [10]. 

Коэффициенты энергетической связи между помещениями (из поме-

щения в помещение) предлагается определять через инерционный коэффици-

ент прохождения через перегородку по формуле [9] в виде 

       
          

       
, (22) 

где S – площадь поверхности;       – инерционный коэффициент прохождения. 

Инерционный коэффициент прохождения звука для однослойной кон-

струкции будем вычислять по формуле М.С. Седова [6] 

          
  

  
   

 

  
                

     
   , (23) 

где     – угол излучения звука инерционными волнами;      
  – функция отклика. 

А для двухслойной перегородки по формуле [6] 

                  , (24) 

где индекс «пи» означают прохождение звука через пластины с упругой свя-

зью между собой. При этом 

       {[
  

  
   

 

     

      
 (

  

  
   )

 

]   }. (25) 

Здесь         , где      – поверхностная первой и второй конструк-

ции;     – функция отклика первой пластины, на которую падает звук [6]; f0 – 

резонансная частота системы «масса – упругость – масса»: 

      √
     

     
, (26) 

где d – расстояние между пластинами, м. 

Инерционное прохождение звука последовательно через первую и вто-

рую пластины, разделенные воздушным промежутком, оценивается коэффи-

циентами: 

       (
  

  
   

 

  
         

      
   ), (27) 

       (
  

  
   

 

  
         

      
   ), (28) 
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где θ2 − угол падения на вторую пластину звуковых волн, образующих формы 

собственных колебаний воздушного промежутка вдоль плоскостей пластин. 

В большинстве практически используемых конструктивных решений двойных 

ограждающих конструкций         √      [6]. 

Акустическая мощность. В ряде случаев, включая случай натурных из-

мерений распространения шума и звуковой вибрации в здании, мощность ис-

точника можно оценить по измеренному или прогнозному уровню звукового 

давления Lpk в помещении с источником шума: 

   
  

  

        
       , (29) 

где     – уровень звукового давления, измеренный и усредненный по ряду 

точек в помещении; Ak – эквивалентное поглощение в помещении. 

2. Результаты решения 

Рассмотрим все вышеописанные схемы энергетического обмена между 

подсистемами (рис. 2–5). В качестве конструктивных подсистем будем рас-

сматривать панели ГВЛ толщиной h = 10 мм, с размерами а = 1 м, b = 0,8 м 

(  
       ; Ei = 5,8∙10

9
 МПа; ρi = 1240 Нс

2
/м

4
; μi = 0,3; i = 1, 2, 3). А в каче-

стве акустических подсистем помещения с объемами VI = 1,8 м
3
 и VII = 4,6 м

3
. 

Первый пример. Рассмотрим систему, включающую в себя одну панель 

ГВЛ, и два воздушных объема помещения. Схема энергетического обмена 

между подсистемами изображена на рис. 2, уравнения энергетического балан-

са для данной системы (2) – (4). Расчет производился в программе Mathcad, 

результаты представлены на рис. 6 и 7. 

 

 
 
Рис. 6. Одна панель ГВЛ и два воздушных объема помещения (расчетная схема на 

рис. 2). Расчетные и измеренные уровни звукового давления 

 

Второй пример. Рассмотрим систему из двух панелей ГВЛ, жестко со-

единенных в угловом стыке и двух воздушных объемов помещения. Схема 

энергетического обмена на рис. 3, уравнения энергетического баланса (5) – (8). 

Результаты расчетов представлены на рис. 8–10. 
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Рис. 7. Одна панель ГВЛ и два воздушных объема помещения (расчетная схема на 

рис. 2). Расчетные и измеренные виброускорения на панели ГВЛ 

 

 

 
 
Рис. 8. Две панели из ГВЛ, жестко соединенные в угловом стыке, два воздушных объема 

(расчетная схема на рис. 3). Расчетные и измеренные уровни звукового давления 

 

 

 
 
Рис. 9. Две панели из ГВЛ, жестко соединенные в угловом стыке, два воздушных объе-

ма (расчетная схема на рис. 3). Расчетные и измеренные виброускорения на па-

нели № 1 
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Рис. 10. Две панели из ГВЛ, жестко соединенные в угловом стыке, два воздушных объ-

ема (расчетная схема на рис. 3). Расчетные и измеренные виброускорения на 

панели № 2 

 

Третий пример. Рассмотрим систему из двух панелей ГВЛ с воздушным 

промежутком между ними d = 0,04 м, жестко соединенных между собой, 

и двух воздушных объемов помещения. Схема энергетического обмена на 

рис. 4, уравнения энергетического баланса (9) – (12). Результаты расчетов 

представлены на рис. 11 и 12. 

 

 
 

Рис. 11. Две панели ГВЛ с воздушным промежутком d = 0,04 м, жестко соединенные 

между собой (расчетная схема на рис. 4). Расчетные и измеренные уровни зву-

кового давления 

 

Четвертый пример. Рассмотрим систему из трѐх панелей ГВЛ (третья 

панель образует с первой и второй панелью Г-образный стык) и двух воздуш-

ных объемов помещения. Схема энергетического обмена на рис. 5, уравнения 

энергетического баланса (13) – (17). Результаты расчетов представлены на 

рис. 13 и 14. 

Уравнения энергетического баланса в целом дают систему линейных 

алгебраических уравнений относительно неизвестных энергий волн в подси-

стемах   
    

    
 ,   

     
 . Расчет неизвестных энергий волн для каждой 

схемы производился в программе Mathcad. 
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Рис. 12. Две панели ГВЛ с воздушным промежутком d = 0,04 м, жестко соединенные 

между собой (расчетная схема на рис. 4). Расчетные и измеренные виброуско-

рения на панелях 

 

 
 

Рис. 13. Три панели из ГВЛ, жестко соединенные в угловом стыке, два воздушных объ-

ема (расчетная схема на рис. 5). Расчетные и измеренные уровни звукового 

давления 
 

 
 

Рис. 14. Три панели из ГВЛ, жестко соединенные в угловом стыке, два воздушных объ-

ема. Расчетные и измеренные виброускорения на панелях 
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Для определения звукоизоляции помещений находятся уровни интен-

сивности звука в них: 

        
  

    

     
, (30) 

где P0 = 10
–12

 Вт – пороговое значение мощности; Vk – объем k-го помещения, м
3
. 

Среднеквадратичное виброускорение можно получить по формуле 

   
  

     
 

        
, (31) 

где   ,    и    – соответственно плотность материала, толщина и площадь  

i-й панели. 

3. Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования были проведены в малых акустиче-

ских камерах Томского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета, которые имеют два смежных помещения: помещение с источником 

звука – камера высокого уровня (КВУ) объѐмом 1,8 м
3
 и изолируемое – каме-

ра низкого уровня (КНУ) объѐмом 4,6 м
3
. Возбуждающий тракт включал зву-

ковой генератор 04003, усилитель мощности LV-103 и громкоговоритель, из-

мерительный тракт включал микрофон в каждой камере, шумомер «Октава», 

анализаторы спектра ZET 017-U8 и акселерометры ВС-111 со встроенной 

электроникой стандарта ICP (SMA-BNC). 

Испытуемая конструкция, состоящая из одного листа ГВЛ, монтирова-

лась в проем между камерами. Для второго блока испытаний устанавливался 

второй лист ГВЛ, образующий с первым листом Г-образный стык. Далее мон-

тировалась испытуемая конструкция из двух листов ГВЛ. Для последнего 

блока испытаний устанавливался третий лист ГВЛ, образующий с первым 

и вторым листом Г-образный стык. 

Уровни звукового давления (Lк, дБ) в измерительных камерах и вибро-

ускорения на панелях (аi, дБ) производились и усреднялись в соответствии 

с требованиями [14]. 

По данным измерений построены графики виброускорения и уровня 

звукового давления от шума. 

Заключение 

В целях уточнения методики расчета звукоизоляции ограждающих кон-

струкций с учетом структурной звукопередачи на основе метода статистическо-

го энергетического анализа рассмотрены примеры теоретических решений про-

стейших виброакустических задач с малым количеством элементов системы. 

Разработаны их физические модели, составленные из помещений и ограждаю-

щих их конструкций. Помещения рассмотрены как акустические подсистемы, 

имеющие энергию, равномерно распределенную между резонансными модами 

колебаний. Конструкции рассмотрены как конструктивные подсистемы 

с учетом лишь энергии изгибных волн в конструкциях, что оправданно для си-

стем с малым числом подсистем. 

Определены основные параметры статистической энергетической моде-

ли, приведены основные расчетные формулы для их вычисления. Коэффици-
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енты энергетической связи между помещениями предлагается определять че-

рез инерционный коэффициент прохождения через перегородку. 

Как видим из графиков, результаты измерения параметров звука и виб-

рации для простейших виброакустических систем показывают близкие значе-

ния с результатами виброакустического расчета. Полученные результаты поз-

воляют использовать представленную методику для решения более сложных 

виброакустических задач о распространении звука и вибрации, в том числе 

и в натурных фрагментах реальных зданий. 
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В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

В работе проведено исследование течения битумного вяжущего, описываемого моде-

лью Шведова – Бингама, в цилиндрической трубе, определена зависимость расхода 

жидкости от перепада давления, получены зависимости для радиального распределения 

скорости и эффективной вязкости течения. В пристеночной части течения эффективная 

вязкость характеризуется низкими значениями. Однако в окрестности жесткой зоны 

наблюдается существенный рост значений эффективной вязкости. С ростом скоростей 

сдвиговых деформаций происходит уменьшение эффективной вязкости, что объясняет-

ся процессами разрушения микроструктуры среды. С увеличением перепада давления 

происходит уменьшение размеров жесткой зоны. С повышением предельного напряже-

ния сдвига среда становится менее подвижной, жесткая зона, локализованная в приосе-

вой части трубы, увеличивается в размерах. При этом значения скорости уменьшаются 

по всему сечению трубы. Вариация значений пластической вязкости  не влияет на по-

ложение жесткой зоны. Проведенные исследования показали, что при значениях числа 

Бингама Bn < 0,1 неньютоновские свойства течения можно не учитывать и с точностью, 

достаточной для инженерных расчетов, рассматривать течение ньютоновской жидкости 

с вязкостью pl. 

Ключевые слова: реология; вязкопластические среды; вязкость; неньюто-

новские жидкости; модель Шведова – Бингама. 
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This paper studies the bitumen binder flow in terms of the Shvedov-Bingham model in 

a cylindrical tube. The dependence of the fluid flow rate on pressure drop is determined as 

well as the dependences between the radial velocity distribution and effective flow viscosity. 

Near the wall, the effective viscosity is low. However, in the vicinity of the rigid zone, a sig-

nificant increase in the effective viscosity is observed. With increasing strain rates the effective 

viscosity decreases, which is explained by the destruction of the medium microstructure. With 

the pressure drop, the size of the hard zone decreases. With the increasing yield stress the fluid 

becomes less mobile, the rigid zone in the centre of the pipe increases in size. In this case, the 

velocity values decrease over the entire pipe section. Variation in the plastic viscosity does not 

affect the position of the rigid zone. It is shown that when the Bingam number Bn < 0.1, the 

non-Newtonian properties of the flow can be ignored. In this case, the Newtonian flow with 

viscosity pl should be considered with an accuracy sufficient for engineering calculations. 
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Введение 

Одним из основных материалов, применяемых в дорожном строитель-

стве, является асфальтобетон, в состав которого входят щебень, песок, раз-

личные добавки и вяжущее вещество. Основным видом вяжущего, применяе-

мого в дорожной отрасли, является нефтяной дорожный битум: пластичный, 

способный без разрушения выдерживать воздействие низких температур 

и температурных перепадов, а также различных деформаций [1, 2]. 

Битумные вяжущие вещества состоят из высокомолекулярных углево-

дородов нафтенового, метанового и ароматического рядов и их соединений 

с кислородом, серой, азотом. Элементарный химический состав всех видов 

битума достаточно близок: 70–85 % углерода, 10–15 % водорода, 5–10 % кис-

лорода, 1–5 % серы, до 1 % азота и незначительное количество некоторых ме-

таллов (V, Ni, Co, Fe, U) в виде сложных комплексов. Типичными для биту-

мов являются функциональные группы: ОН, -CH=CH-, COOR, СОО, СООН. 

О качественном составе входящих в битумы углеводородов позволяет судить 

отношение С/Н, для нафтеновых углеводородов оно выше, чем у парафино-

вых, для ароматических выше, чем у нафтеновых [3]. 
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Основные технические характеристики битумов связаны с их реологи-

ческими свойствами, которые необходимо определять в широком диапазоне 

температур, диктуемом условиями применения этих материалов. 

При низких температурах битумы ведут себя как упругие тела. Модуль 

деформации в этом случае идентичен модулю упругости и имеет для всех би-

тумов значение около 
33 10E   МПа. С увеличением температуры, длительно-

сти действия нагрузки и ее величины модуль деформации битумов существенно 

увеличивается, материал приобретает упругопластические свойства [4]. 

Переход битумов из упругопластического состояния в вязкопластиче-

ское происходит в интервале температур от 30 до 40 °С. При температуре 

выше 70 °С битумы становятся псевдопластическими, а при температуре бо-

лее 100 °С – ньютоновскими жидкостями. 

Вязкопластические свойства битумов в интервале температур от 30 до 

70 °С объясняются их структурой. Если величина напряжения, приложенного 

к среде, мала, то течение происходит в пластическом режиме вдоль тонких 

слоев твердофазной структуры. Сопротивление течению при этом велико, что 

объясняет высокие значения вязкости. Прочность структуры характеризуется 

предельным напряжением сдвига Y. При достижении этого напряжения про-

исходит разрушение твердофазной структуры, что приводит к резкому 

уменьшению вязкости. Таким образом, при высоких сдвиговых напряжениях 

происходит течение вязкой жидкости, содержащей незначительное количе-

ство частиц твердого наполнителя [5]. 

Вязкость битумных вяжущих зависит от соотношения фаз, степени дис-

персности, параметров течения [3] и описывается сложной функциональной 

зависимостью от градиента скорости. В настоящее время изучению особенно-

стей течения неньютоновских сред со сложным реологическим поведением 

уделяется значительное внимание [6]. Подробный обзор исследований, посвя-

щенных течениям реологически сложных сред, приведен в монографиях [5–9]. 

В работах [10, 11] проведено исследование течения вязкопластических 

сред в канале с внезапным расширением. Показано, что в случае стационарно-

го течения жидкости Шведова – Бингама в области уступа реализуется режим 

с образованием зоны квазитвердого течения [10]. В работе [11] для описания 

вязкопластических свойств среды использовалась модель Балкли – Гершеля. 

Проведено исследование установившегося течения как для ньютоновской 

жидкости с образованием циркуляционной области в области уступа, так 

и для неньютоновской среды с застойной зоной. 

В работах [12–14] проведено моделирование течения жидкости Балк-

ли – Гершеля со свободной поверхностью, реализующегося при заполнении 

каналов в поле силы тяжести. Выявлено три характерных режима заполнения: 

режим полного заполнения, промежуточный режим с образованием воздуш-

ных полостей на твердой стенке и струйный режим. Исследованы течения, 

и выявлены различные режимы заполнения для двух ориентаций направления 

течения относительно действия гравитационных сил. 

В работе [15] разработана математическая модель процесса симметрич-

ного течения вязкопластической среды Балкли – Гершеля в зазоре вращаю-

щихся валков, учитывающая влияние гравитационных сил. Для валка единич-
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ной длины найдены интегральные параметры: сила трения, величина распор-

ного усилия, технологическая мощность процесса. 

В работе [16] проведено численное моделирование течений вязкопла-

стической несжимаемой среды в канале с периодически меняющимися стен-

ками. Исследовано влияние предела текучести и амплитуды возмущения гра-

ницы на расположение жестких зон. 

В работе [17] в рамках реологической модели Шведова – Бингама полу-

чено точное решение модельной задачи о движении квазитвердого ядра не-

ньютоновской жидкости в бесконечном плоском канале при скачкообразном 

изменении градиента давления. Проведено сравнение числовой оценки с ана-

логичными результатами, полученными ранее другими авторами приближен-

ными методами. 

Исследованию влияния закрутки на структуру течения неньютоновских 

сред посвящены работы [18–21]. Результаты исследований течения закручен-

ного потока псевдопластической жидкости в цилиндрическом канале [18] по-

казывают, что с ростом сдвиговых напряжений, вызванных закруткой потока, 

эффективная вязкость уменьшается. В результате этого в приосевой части ка-

нала формируется зона пониженного давления, которая при меньшей закрутке 

потока приводит к образованию зоны возвратных течений. При течении дила-

тантных сред [19] с ростом сдвиговых напряжений, вызванных закруткой по-

тока, происходит увеличение эффективной вязкости жидкости. При этом 

с увеличением показателя нелинейности размеры рециркуляционной зоны 

и интенсивность рециркуляции жидкости в ней уменьшаются. В работе [20] 

представлены результаты исследований течения закрученного потока вязко-

пластической жидкости Шведова – Бингама в цилиндрическом канале. Уста-

новлено, что с увеличением предельного напряжения сдвига и пластической 

вязкости воздействие закрутки на структуру течения становится менее выра-

женным: глубина провала осевой скорости уменьшается вплоть до полного 

его исчезновения. 

При течении закрученного потока псевдопластической жидкости с пре-

делом текучести Балкли – Гершеля в цилиндрическом канале при одном и том 

же числе Россби интенсивность рециркуляции тем больше, чем меньше зна-

чения предельного напряжения сдвига, консистенции и показателя нелиней-

ности [21]. 

В работах [22–30] проведен цикл теоретических исследований процессов 

течения и модифицирования битумов в технологических устройствах. В статье 

[22] приведены результаты исследования процессов модифицирования битумов 

в кавитационно-смесительном диспергаторе (КСД). В работе [23] исследован 

процесс модификации битумов в инжекторном смесителе. Изучено влияние 

геометрических и режимных параметров установки и интенсивности закрутки 

потока на характеристики смешения. В работе [24] построена модель движения 

пузырька в закрученном потоке неньютоновской жидкости. Изучено влияние 

физических характеристик жидкости и скорости ее движения на динамику пу-

зырька, что дает возможность оптимизировать процесс вспенивания битума, 

улучшая его свойства. В работах [25, 26] исследовано влияние закрутки на про-

цессы турбулизации и реламинаризации потока битумных вяжущих в техноло-
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гических устройствах. В работе [27] проведено исследование особенностей те-

чения и характеристик тепломассопереноса турбулизированной сильновязкой 

битумно-дисперсной среды при течении в охлаждаемом канале в прямоточном 

и закрученном потоках. Расчеты показывают, что тепло, возникающее в потоке 

вследствие вязкого трения, может оказывать значительное влияние на условия 

теплообмена со стенкой. В работах [28, 29] исследован процесс образования 

кавитационных пузырьков в кавитационно-смесительном диспергаторе. Уста-

новлено, что формирование зоны кавитации осуществляется в области пережи-

ма канала, где происходит значительное увеличение скорости потока и, соот-

ветственно, уменьшение давления. В работе [30] разработана физико-

математическая модель и выполнен расчет распада струи битума в спутном за-

крученном потоке водной фазы. Показано, что рост закрутки потока приводит 

к интенсификации турбулентности в потоке и, следовательно, способствует бо-

лее быстрому распаду струи. При этом становится более энергетически выгод-

ным формирование капель меньшего размера. 

Целью настоящей работы является исследование установившегося те-

чения битумного вяжущего, описываемого моделью Шведова – Бингама, 

в цилиндрическом канале. 

Математическая модель 

При описании движения жидких сред, как правило, используют подход 

Эйлера [31], в рамках которого рассматривают изменение скорости частиц, 

проходящих через определенную точку пространства.  

Деформационное течение определяется тензором скоростей деформа-

ций, компоненты которого в декартовой системе координат имеют вид 
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ji
ij

j i

vv

x x

 
   

   

. (1) 

Напряженное состояние среды описывается тензором напряжений ij , 

который можно разложить на девиатор ij  и шаровую часть p , называемую 

давлением [32]: 

 ij ij ijp      . (2) 

Для построения моделей жидких сред нужно установить связь между 

девиаторами тензора скоростей деформации и тензора напряжений [8, 33]. 

В тензорно-линейных моделях такая связь задаѐтся соотношениями 

 2ij ijK   . (3) 

В классических моделях предполагается зависимость K только от второ-

го инварианта девиатора тензора скоростей деформации. В качестве вторых 

инвариантов тензоров   и   удобно ввести 

 2 D D
ij jiU    ,     / 2ij ijT    , (4) 

где 
1

3

D
ij ij kk      – компоненты девиатора тензора скоростей деформации. 
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Из соотношения (3) вытекает следующее соотношение между инвари-

антами: 

 Т KU . (5) 

Если связь (5) установлена, то, подставляя еѐ в уравнения движения 

и присоединяя уравнение неразрывности, а также формулируя необходимые 

начальные и граничные условия, получим замкнутую систему для определе-

ния поля течения. 

К настоящему времени разработано большое количество реологических 

моделей, описывающих поведение неньютоновских сред [35]. Простейшей 

моделью вязкопластичной жидкости является модель Шведова – Бингама, ли-

нейно сочетающая предельное напряжение сдвига 
Y
  и вязкость  . [8, 34]. 

Предельное напряжение сдвига впервые было обнаружено русским ученым 

Ф.Н. Шведовым у растворов желатина, а затем американским ученым 

Ю. Бингамом у масляных красок, которые до этого считались ньютоновскими 

жидкостями. 

Реологический закон Шведова – Бингама для вязкопластических сред 

для установившегося течения в канале можно записать в виде 
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. (6) 

Рассмотрим осесимметричное установившееся течение в круглой трубе 

радиуса R , которое происходит под действием заданного постоянного гради-

ента давления: 

 const
p p

x L

 
  


. (7) 

Координату x , отсчитываемую вдоль оси трубы, направим вниз по по-

току. Ограничимся исследованием стабилизированного течения вдали от 

входного течения, когда жидкость движется параллельно оси трубы. Уравне-

ние динамики для жидкости Шведова – Бингама приобретает вид 

 pl

1
Y

u p
r

r r r x

    
    

    
. (8) 

Выпишем необходимые граничные условия. Характерной особенностью 

данной задачи является то, что кроме условий симметрии на оси течения 

и условий прилипания на твердой стенке необходимо задать условия перехода 

к пластическому режиму течения на границе жесткой зоны, которая, в свою 

очередь, подлежит определению. 

Таким образом, при течении вязкопластической жидкости необходимо 

дополнительно определить границу области деформаций, на которой должны 

выполняться условия непрерывности скорости и равенства нулю тензора де-

формаций или, что эквивалентно, его интенсивности. 

В результате граничные условия имеют вид 
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Интегрирование уравнения (8) с учетом граничных условий приводит 

к следующему результату: 

 pl

1

2
Y

u p
r

r x

 
  

 
. (10) 

Таким образом, граница жесткой зоны может быть определена как 
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. (11) 

В центре канала образуется зона движения, в которой деформации от-

сутствуют. При этом величина Yr  определяет условие, при котором возможно 

течение в канале. Течение в канале реализуется при выполнении условия 

Yr R , если YR r , то происходит запирание канала, и течение становится 

невозможным. 

Во внутренней области течения Yr r  среда движется как твердое тело 

с плоским профилем осевой скорости: 
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. (12) 

В пристеночной области распределение осевой скорости имеет парабо-

лический характер: 
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. (13) 

Расход жидкости через поперечное сечение трубы вычисляется по формуле 
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а среднерасходная скорость определяется как 
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. (14) 

Вязкие свойства потока можно характеризовать двумя величинами: эф-

фективной вязкостью eff , определяющей локальные свойства течения, и сред-

нерасходной вязкостью  , определяющей интегральные свойства потока. 

Эффективная вязкость жидкости Шведова – Бингама eff  для гидроди-

намически стабилизированного течения в цилиндрической трубе может быть 

рассчитана с помощью реологического соотношения 
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Первое слагаемое в (15) pl характеризует так называемую пластиче-

скую вязкость, второе – 
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    – структурную вязкость, связанную 
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с необходимостью приложения напряжений, превосходящих предел текучести 

для разрушения структуры вязкопластической среды. 

Для определения эффективной вязкости воспользуемся реологическим 

соотношением (10) с учетом радиального распределения скорости (12), (13). 

В результате в зоне ( Yr r ) течения получим 

 eff pl
Y

r

r r
  


. (16) 

В жесткой зоне среда ведет себя как твердое тело с бесконечно большой 

вязкостью. 

Определим среднерасходную вязкость неньютоновской жидкости   как 

вязкость ньютоновской жидкости, движущейся со среднерасходной скоро-

стью u  в трубе радиусом R  под действием перепада давления 
dp

dx
. Введение 

среднерасходной вязкости позволяет при проведении гидравлических расче-

тов вместо неньютоновской среды рассматривать ньютоновскую жидкость 

с вязкостью  . 

Для ньютоновской жидкости связь между перепадом давления и массо-

вым расходом определяется выражением [24] 
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Таким образом, среднерасходная вязкость потока   будет равна 
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В технических расчетах принято связывать перепад давления со средне-

расходной скоростью течения с использованием коэффициента сопротивле-

ния  . Для этого предполагается, что перепад давления должен быть пропор-

ционален динамическому напору: 
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Подставляя в равенство (19) значения 
dp

dx
 из формулы (17), получим 

выражения для коэффициента сопротивления: 
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, (20) 

где Re ud   – число Рейнольдса, построенное по среднерасходной скоро-

сти u , среднерасходной вязкости   и диаметру трубы 2d R . 

Равенство (20) выражает закон сопротивления для течения вязкопласти-

ческой жидкости Шведова – Бингама. 
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Результаты математического моделирования 

Перейдем к анализу полученных результатов. Диапазон изменения па-

раметров был выбран следующим: предельное напряжение сдвига – Y   

0,1–10  Па, пластическая вязкость изменялась в пределах pl 0,1–1  Пас, пе-

репад давления – 100–2000dp dx  Па/м. Радиус канала составлял 0,1R  м. 

На рис. 1 показана зависимость относительной эффективной вязкости 

eff pl   от безразмерной радиальной координаты r R  . Это распределе-

ние, типичное для вязкопластических сред, имеет вид гиперболы. Вертикаль-

ная асимптота этой гиперболы смещена от оси течения на расстояние Yr R , 

что соответствует наличию в потоке жесткой зоны. Таким образом, в перифе-

рийной и пристеночной части течения эффективная вязкость характеризуется 

низкими значениями. Однако в окрестности жесткой зоны наблюдается суще-

ственный рост значений эффективной вязкости. В жесткой зоне при Yr R   

эффективная вязкость eff    . Уменьшение эффективной вязкости вяз-

копластических сред с ростом скоростей сдвиговых деформаций в реологии 

объясняется процессами разрушения микроструктуры среды [2]. 

Анализ формулы (16) показывает, что эффективная вязкость потока 

прямо пропорциональна пластической вязкости pl  и нелинейным образом 

зависит от числа Бингама Bn Yr R . Из рис. 1 видно, что с уменьшением 

значений Bn  свойства среды приближаются к ньютоновским. Этот результат 

объясняется преобладающей ролью ньютоновских свойств течения в потоках 

с низкими значениями числа Bn . 
 

 
 

Рис. 1. Радиальное распределение относительной эффективной вязкости: 

1 – Bn = 0 (ньютоновская жидкость); 2 – 0,25; 3 – 0,50; 4 – 0,75; 5 – 0,9 
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На рис. 2 показана зависимость относительного значения среднерасход-

ной вязкости pl   от перепада давления 
dp

dx
. 

 

pl   

Па/м ,
dx

dp

 
 

Рис. 2. Зависимость относительной величины среднерасходной вязкости pl   от пере-

пада давления 
dp

dx
: 

1 – 0,1Y  Па; 2 – 1 Па; 3 – 10 Па 

 

Как видно из рисунка, при малых значениях Y  неньютоновские свой-

ства среды выражены слабо: отношение среднерасходной вязкости к пластиче-

ской близко к единице. С увеличением Y  величина среднерасходной вязкости 

увеличивается. Этот эффект наиболее выражен для низкоскоростных потоков, 

движущихся при малом перепаде давления. С ростом перепада давления жид-

кость становится более подвижной. Это приводит к уменьшению значений  . 

При этом при больших значениях 
dp

dx
 величина среднерасходной вязкости мо-

нотонно убывает, асимптотически стремясь к пластической вязкости pl . 

Результаты, представленные на рис. 2, можно систематизировать, если 

рассмотреть зависимость pl   от числа Бингама Bn  (рис. 3). 

При Bn 0,1  величина среднерасходной вязкости превышает pl  на 

15 %. Однако с ростом значений числа Бингама Bi  различие в значениях   

и pl  увеличивается: при Bn 0,38  величина среднерасходной вязкости в два 

раза превышает pl , а при Bn 0,76  – в десять раз. Отметим, что при Bn 1  
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величина среднерасходной вязкости  . Этот факт объясняется тем, что 

в потоках с малыми значениями числа Bn  преобладают ньютоновские свой-

ства, а при больших значениях числа Bn  – нелинейные свойства, связанные со 

структурированием среды. Таким образом, если при течении вязкопластиче-

ской жидкости число Бингама Bn 0,10 , то неньютоновские свойства течения 

проявляются незначительно, и с точностью, достаточной для инженерных рас-

четов, можно рассматривать течение ньютоновской жидкости с вязкостью pl . 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость относительной величины среднерасходной вязкости    от числа 

Бингама 

 

На рис. 4 представлены радиальные распределения скорости, рассчи-

танные для одних и тех же значений реологических параметров pl , Y , но 

различных перепадов давления. Из рисунка хорошо заметны основные отли-

чительные черты вязкопластического течения: квазитвердый профиль в при-

осевой зоне и параболический в пристеночной области. С увеличением пере-

пада давления 
dp

dx
 происходит уменьшение размеров жесткой зоны. Эффек-

тивная вязкость среды уменьшается с ростом перепада давления, это 

приводит к увеличению скорости потока. 

С увеличением предельного напряжения сдвига Y  среда становится 

менее подвижной, жесткая зона, локализованная в приосевой части трубы, 

увеличивается в размерах (рис. 5). В результате расход жидкости уменьшает-

ся. При этом значения скорости уменьшаются по всему сечению трубы. 

Вариация значений пластической вязкости pl  не влияет на положение 

жесткой зоны. Однако с ростом pl  происходит увеличение эффективной вяз-
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кости потока, что приводит к росту гидравлического сопротивления. В резуль-

тате происходит уменьшение скорости потока и расхода жидкости (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 4. Радиальное распределение скорости. pl 0,1  Па∙с, 7,5Y  Па: 

1 – 200
dp

dx
  Па/м; 2 – 400 Па/м; 3 – 600 Па/м; 4 – 800 Па/м 

 

 
 

Рис. 5. Радиальное распределение скорости. 200
dp

dx
 Па/м, pl 0,1  Па∙с: 

1 – 0Y   (ньютоновская жидкость); 2 – 0,1Y  Па; 3 – 1 Па; 4 – 5 Па; 5 – 7,5 Па 
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Рис. 6. Радиальное распределение скорости. 400
dp

dx
 Па/м, 5Y  Па: 

1 – pl 0,1   Па∙с; 2 – 0,25 Па∙с; 3 – 0,5 Па∙с 

 

Заполненность профиля скорости характеризует параметр max2u u  , 

представляющий отношение удвоенного значения среднерасходной скорости 

к скорости на оси течения. Для ньютоновской жидкости 1  . При течении вяз-

копластической жидкости Шведова – Бингама   является функцией числа Bn  

 22 1
1 Bn Bn

3 3
    . (21) 

Результаты расчетов показывают, что 1  . Это свидетельствует 

о большей заполненности профиля скорости: радиальное распределение ско-

рости с ростом числа Bn  становится более пологим. С уменьшением значе-

ний числа Бингама Bn  ньютоновские свойства становятся доминирующими. 

В результате этого профиль скорости становится менее заполненным, а значе-

ния 1  (рис. 7). 

На рис. 8 показано изменение коэффициента гидравлического сопро-

тивления   с ростом перепада давления 
dp

dx
 для различных значений пласти-

ческой вязкости pl  и предельного напряжения сдвига Y . С увеличением 

значений пластической вязкости pl  возрастает диссипация механической 

энергии потока, что приводит к росту гидравлического сопротивления. Не-

ньютоновские свойства среды, обусловленные наличием внутренней структу-

ры, приводят к увеличению гидравлического сопротивления. Наибольшее 
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увеличение   с ростом предельного напряжения сдвига Y  происходит при 

малых значениях перепада давления 
dp

dx
. 

 
 

Рис. 7. Зависимость коэффициента заполненности профиля скорости от числа Бингама 
 

Па/м ,
dx

dp

 
 

Рис. 8. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от перепада давления: 

1200  кг/м3; 1 – pl 0,1  Па∙с, 0,1Y  Па; 2 – pl 0,1  Па∙с, 1Y  Па; 3 – 

pl 0,1  Па∙с, 10Y   Па; 4 – pl 1  Па∙с, 0,1Y  Па; 5 – pl 1  Па∙с, 1Y   Па; 

6 – pl 1  Па∙с, 10Y   Па; ● – 1  Па∙с (ньютоновская жидкость); ▪ – 

0,1  Па∙с (ньютоновская жидкость) 
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При малых значениях предельного напряжения сдвига Y  вклад струк-

турной вязкости str  в рост гидравлического сопротивления незначителен. 

При больших Y  коэффициент гидравлического сопротивления жидкости 

Шведова – Бингама существенно превышает коэффициент сопротивления 

ньютоновской жидкости с вязкостью pl   , движущейся под тем же перепа-

дом давления. 

С увеличением значений 
dp

dx
 гидравлическое сопротивление потока 

уменьшается. При больших значениях перепада давления 
dp

dx
 величина ко-

эффициента гидравлического сопротивления  , рассчитанная для жидкости 

Шведова – Бингама, приближается к значениям, рассчитанным для ньютонов-

ской жидкости с вязкостью pl . 

Для определения влияния неньютоновских свойств среды можно рас-

смотреть отношение коэффициента гидравлического сопротивления жидкости 

Шведова – Бингама   к коэффициенту гидравлического сопротивления нью-

тоновской жидкости N  с вязкостью pl   . С учетом соотношений (14), (18) 

это отношение равно 

 

2
44 1

1 Bn Bn
3 3N


  

     
  

. (22) 

Зависимость  Bn   представлена на рис. 9. 

 

 

 
Рис. 9. Влияние числа Бингама на гидравлическое сопротивление 
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Как видно из рисунка,  монотонно возрастает с ростом числа Бингама. 

При Bn = 0,1 коэффициент гидравлического сопротивления жидкости Шведо-

ва – Бингама на треть превышает коэффициент гидравлического сопротивления 

ньютоновской жидкости: 1,33 , при Bn 0,54  происходит десятикратное 

увеличение гидравлического сопротивления, при Bn 1  величина  . 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что при значениях числа Бингама 

Bn < 0,1 неньютоновские свойства течения можно не учитывать. 

Для Bn > 0,2 коэффициент гидравлического сопротивления жидкости 

Шведова – Бингама существенно превышает коэффициент сопротивления 

ньютоновской жидкости с вязкостью pl, движущейся под тем же перепадом 

давления. 

Распределение эффективной вязкости имеет вид гиперболы. Вертикаль-

ная асимптота этой гиперболы смещена от оси течения на расстояние rY /R, 

что соответствует наличию в потоке жесткой зоны. С увеличением пластиче-

ской вязкости pl и предельного напряжения сдвига Y величина среднерас-

ходной вязкости уменьшается. 
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ПРОЦЕССЫ КАРБОНИЗАЦИОННОЙ УСАДКИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Актуальность исследования обусловлена наличием проблемы долговечности соору-

жений из различных строительных материалов и необходимостью изучения механизма 

воздействия углекислого газа воздуха на строительные материалы с целью уменьшения 

его агрессивного и разрушающего воздействия. 

Цель исследования – выяснить причины разрушения строительных материалов при 

их карбонизации и предложить способы уменьшения этого воздействия. 

Объектом исследования является силикатный кирпич, цементный камень и бетон. 

В результате исследования выявлены причины разрушения ограждающих стеновых 

конструкций из силикатного кирпича, установлены природа и механизм воздействия уг-

лекислоты на продукты гидратации в силикатном кирпиче и цементный камень в бе-

тоне. Установлено, что при карбонизационном воздействии на  продукты гидратации 

происходит их переход в более плотное состояние, сопровождающийся сокращением 

объѐма и возникновением усадочных деформаций, иногда приводящих к нарушению 

сплошности структуры материала и даже к разрушению. На примере системы «цемент – 

вода» показано, что более наглядные и достоверные результаты исследований усадоч-

ных процессов можно получить при использовании характеристик объѐмного фазового 

состава системы, позволяющих контролировать изменение параметров перестройки 

структуры от начального до конечного состояний системы, т. е. от цементного теста до 

цементного камня при различных сроках твердения. Показано, что степень заполнения 

исходного порового пространства продуктами гидратации достигает к 28 сут твердения 

одинаковой величины в пределах 67–70 %, а пористость цементного камня в конечном 

состоянии при начальном содержании твѐрдой фазы Кт1 = 0,5 составляет 16,5 %, при 

Кт1 = 0,55 – 13,5 %, при Кт1 = 0,6 – 12,8 %, при Кт1 = 0,65 – 11,2 %, при Кт1 = 0,7 – 9,0 %. 

Из этого следует, что усадочные процессы более интенсивно будут протекать в цемент-

ном тесте с начальной пористостью более 40–50 %. Снизить негативное действие уса-

дочных процессов можно путѐм введения в состав цемента или известково-песчаного 

вяжущего добавок карбонатных пород – известняка или доломита. 

Ключевые слова: цемент, известковое вяжущее; усадка; углекислотная кор-

розия; карбонизация; объѐмный фазовый состав; гидратация; твердение; пори-

стость; степень перестройки структуры; степень заполнения порового про-

странства; физико-химические процессы. 
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PROCESSES OF CARBONIZING SHRINKAGE  

OF CONSTRUCTION MATERIALS 

Relevance: This paper studies the durability of structures made of various building materi-

als and the effect of carbon dioxide on building materials with a view to reduce its aggressive 

and destructive effects. Purpose: The aim of the paper is to identify and eliminate the causes 

of the building material destruction during their carbonization. Materials/Methods: Silicate 

brick, cement stone and concrete. Research findings: Research is carried out into the destruc-

tion of wall structures made of calcium silicate brick and carbon dioxide corrosion of hydra-

tion products in calcium silicate brick and cement brick in concrete. It is found that carboniza-

tion in hydration products results in their transfer to a denser state which is accompanied by 

the reduction in the volume of shrinking deformations which cause sometimes the breach and 

fracture of material. When considering the water/cement system, it is shown that more credible 

and visible results on shrinkage processes can be obtained through parameters of its volume 

phase composition which allow controlling the parameters of the structure rearrangement from 

the initial to final states of the system, i.e. from cement paste to cement brick hardened at dif-

ferent time intervals. It is shown that after 28 days of hardening, the degree of filling the initial 

pore space with hydration products reaches 67%, while the porosity of cement brick in the fi-

nal state is 16.5% at the initial composition of the solid phase Fs1 = 0.5; 13.5% at Fs1 = 0.55; 

12.8% at Fs1 = 0.6; 11.2% at Fs1 = 0.65 and 0.7-9.0% at Fs1 = 0.7. It follows that shrinkage 

processes intensify in cement paste with the initial porosity over 40-50 %. It is possible to re-

duce the negative effect from shrinkage processes via the addition of carbonate-containing 

mineral additives such as lime rock or dolomite to the cement or lime and sand composition. 

Keywords: cement; lime binder; shrinkage; carbon dioxide corrosion; carboniza-

tion; volumetric phase composition; hydration; hardening; porosity; degree of struc-

tural rearrangement; pore space filling; physicochemical processes. 
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Введение 

Проблема сохранения в течение длительного времени жилых зданий 

и других сооружений из силикатного кирпича и бетона играет важную роль 

в обеспечении безопасных условий существования человека. Быстрое, не-

предсказуемое разрушение этих зданий связано с большими экономическими 

потерями и социальными проблемами. Поэтому знание причин, вызывающих 

эти разрушения, является основой для решения вышеприведѐнной проблемы. 

Строительные конструкции из различных строительных материалов 

должны обладать не только механической прочностью и устойчивостью под 

действием механических нагрузок, но и высокой долговечностью при агрес-

сивном действии внешних химических и физических факторов. 
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В процессе твердения и дальнейшей службы строительных материалов, 

изготовленных с применением минеральных вяжущих веществ, происходят 

физико-химические процессы, сопровождающиеся изменением объѐма систе-

мы, что приводит к еѐ усадке. Основной причиной усадочных явлений являет-

ся контракция и  химическая коррозия материала, возникающая при  воздей-

ствии различных химических веществ. Основными видами химической кор-

розии являются коррозия выщелачивания, кислотная коррозия, сульфатная 

и магнезиальная коррозии. 

Углекислотная коррозия является разновидностью кислотной, в то же 

время она представляет собой самый  распространенный вид химической кор-

розии и сопутствует всем остальным видам физической и химической корро-

зии. Практически ни один тип коррозии не протекает в чистом виде, на самом 

деле имеет место совместное действие нескольких видов коррозии на матери-

алы строительных объектов, эксплуатация  которых протекает в воздушной 

атмосфере, в водной  среде и в грунте. В чистом виде  может протекать только 

углекислотная коррозия. Возникающие при коррозии усадочные деформации 

могут привести к образованию трещин и других дефектов в структуре строи-

тельных материалов и, следовательно, к сокращению сроков службы этих ма-

териалов [1–7]. 

Общая величина усадочных деформаций строительных материалов сла-

гается из влажностной и карбонизационной усадки, являющейся результатом 

углекислотной коррозии. Как правило, при характеристике материалов приво-

дятся показатели общей усадки, без разделения на влажностную и карбониза-

ционную составляющие. Причины и масштабы влажностной усадки строитель-

ных материалов достаточно хорошо изучены, еѐ уменьшение достигается, 

в основном, за счѐт снижения влажности материалов. Природа карбонизацион-

ной усадки остаѐтся невыясненной до настоящего времени, практически отсут-

ствуют методы еѐ определения и способы нейтрализации еѐ разрушающего 

воздействия [8–13]. В связи с этим актуальным является определение усадки 

строительного материала именно при его карбонизации. Усадка строительного 

материала при карбонизации является длительным процессом и может заканчи-

ваться через 15–17 лет эксплуатации при обычных концентрациях и парциаль-

ном давлении СО2 в воздухе. В экспериментальных данных по определению 

усадки при карбонизации материала необходимо вычленить влажностное набу-

хание материала и далее определять только усадку при карбонизации. Выделе-

ние карбонизационной усадки необходимо осуществлять, используя свойство 

необратимости карбонизационной усадки и обратимости влажностной усадки. 

Выяснение природы карбонизационной усадки проведено нами на примере си-

ликатного кирпича и цементного камня в составе бетона. 

Силикатный кирпич в России является вторым по распространѐнности 

после керамического кирпича стеновым материалом, доля которого в общем 

объѐме стеновых материалов составляет около 30 %. Усадка кирпича не должна 

превышать 0,25–0,35 мм/м. В литературных источниках отсутствуют сведения 

об определении усадочных деформаций силикатного кирпича в процессе его 

службы в ограждающих конструкциях, хотя в работе [14] показано, что при об-

следовании разрушения 6-этажного здания из силикатного кирпича основной 
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объѐм очагов разрушения находится в местах контактов поверхности кирпича 

и затвердевшего кладочного раствора. Большинство усадочных трещин скон-

центрировано по границе между кирпичом и раствором. 

Продукты взаимодействия кварцевого песка и извести в автоклавных 

условиях представляют собой совокупность различных типов полукристалли-

ческих гидросиликатов кальция, имеющих промежуточный состав между гелем 

(0,8–1,5)CaO·SiO2·(1–2,5)H2O и тоберморитом – 1,1 нм и характеризующихся 

слоистой структурой [15, 16]. Эти гидросиликаты кальция могут активно взаи-

модействовать с углекислым газом воздуха. Масштабы углекислотной корро-

зии силикатного кирпича в ограждающих конструкциях современных строи-

тельных объектов заслуживают особого внимания, т. к. углекислотная коррозия 

сопровождается карбонизационной усадкой силикатного кирпича и цементного 

камня в составе кладочного раствора, что может в значительной степени осла-

бить контакт между ними. 

Экспериментальная часть 

С целью выявления влияния углекислотной коррозии на свойства сили-

катного кирпича проведена его принудительная карбонизация углекислым га-

зом при давлении 0,4 МПа в лабораторном карбонизаторе. Образцы-цилиндры 

диаметром 50 мм и высотой, равной диаметру, изготавливались из известково-

песчаной смеси, содержащей 8 % оксида кальция. Для определения предела 

прочности при изгибе и величины карбонизационной усадки изготавливались 

образцы-балочки размером 4×4×16 см. Технология изготовления образцов пол-

ностью соответствовала технологии изготовления силикатного кирпича. Сте-

пень карбонизации рассчитывалась по количеству углекислого газа, связанного 

в процессе принудительной карбонизации. У карбонизированных образцов 

определялись средняя плотность, объѐмное водопоглощение, пределы прочно-

сти при сжатии и изгибе, коэффициент размягчения. Свойства силикатного 

кирпича в зависимости от степени карбонизации приведены в табл. 1. Все пока-

затели свойств представляют собой среднюю величину по 5 образцам. 

 

Таблица 1 

Свойства силикатного кирпича в зависимости от степени карбонизации 

Степень  

карбониза-

ции,% 

Средняя 

плотность, 

г/см
3
 

Объѐмное водо-

поглощение,% 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 

Предел 

прочности 

при изги-

бе, МПа 

Коэффици-

ент размяг-

чения 

0 1,785 18,10 22,62 4,54 0,57 

20,8 1,803 17,52 23,83 5,12 0,61 

39,4 1,815 16,64 25,44 6,10 0,65 

66,0 1,823 15,85 24,15 5,65 0,69 

90,0 1,830 15,20 21,53 5,05 0,73 

 

Из представленных результатов следует, что с повышением степени 

карбонизации силикатного кирпича наблюдается небольшое увеличение его 
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плотности, снижается водопоглощение и увеличивается коэффициент размяг-

чения. Под действием углекислого газа силикатный кирпич становится более 

водостойким. В начальный период карбонизации отмечается небольшое по-

вышение прочности при сжатии и изгибе. При степени карбонизации выше 

60 % отмечается снижение прочностных показателей кирпича. 

Кроме показателей, характеризующих изменение свойств силикатного 

кирпича в процессе карбонизации в течение 40 ч, была определена величина 

его усадочных деформаций. Особенно активно усадочные деформации разви-

ваются в начальный период карбонизации. После 8 ч принудительной карбо-

низации усадка силикатных образцов составила 2,75 мм/м, после16 ч – 

3,3 мм/м. При степени карбонизации, равной 90 % (через 40 ч), карбонизаци-

онная усадка составила 3,76 мм/м. Следует отметить, что при степени карбо-

низации до 40 % повышенная карбонизационная усадка не оказывает отрица-

тельного влияния на прочностные свойства силикатного кирпича, хотя к это-

му времени его размер (250 мм) уменьшается на 0,8 мм. В кирпичной кладке 

такое уменьшение размеров силикатного кирпича приведѐт к увеличению 

расстояния между кирпичами и ослаблению прочности в контактной зоне 

между кирпичом и кладочным раствором. Одним из возможных путей сниже-

ния негативного влияния усадочных деформаций может быть введение в со-

став исходной известково-песчаной смеси различных минеральных добавок. 

В работе [11] было показано, что карбонатсодержащие минеральные добавки, 

такие как известняк и доломит, позволяют значительно повысить стойкость 

к углекислотной коррозии строительных материалов, изготовленных с ис-

пользованием цементов и смешанных вяжущих веществ. Наибольший эффект 

обеспечивает использование добавки доломита. 

Для изготовления образцов силикатного кирпича с минеральными до-

бавками использовался кварцевый песок Власихинского месторождения Ал-

тайского края с модулем крупности, равным 1,31, и содержанием глинистых 

частиц 2,5 %. В качестве вяжущего применялась быстрогасящаяся кальциевая 

известь первого сорта, а в качестве минеральной добавки – доломит Таензин-

ского месторождения Кемеровской области. Добавка доломита в количестве 

15 % вводилась в мельницу, где осуществлялся совместный помол извести, 

доломита и части песка для изготовления известково-песчаного вяжущего 

совместно с добавкой. Из приготовленного вяжущего и остальной части песка 

изготавливалась сырьевая смесь. После смешивания ее с водой и выдержива-

ния в течение 4 ч для завершения процессов гашения извести из полученной 

сырьевой смеси методом прессования формовался силикатный кирпич. После 

автоклавной обработки такой кирпич отличался от контрольного состава № 1 

повышенным пределом прочности при сжатии (25,4 МПа против 14,2 МПа) 

и повышенной водостойкостью (коэффициент размягчения равен 0,84 против 

0,59). С целью определения влияния минеральной добавки на стойкость про-

дуктов автоклавного синтеза против углекислотной коррозии проводилась 

принудительная карбонизация образцов с определением степени карбониза-

ции. Результаты определения степени карбонизации силикатного кирпича 

различного состава приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Влияние добавки доломита на степень карбонизации силикатного кирпича 

Состав  

сырьевой смеси 

Изменение степени карбонизации образцов  

во времени, % 

4 ч 8 ч 12 ч 16 ч 20 ч 24 ч 60 ч 

Известь 8 % + песок 92 % 41 48 50 52 53 54 56 

Известь 8 % +  

+ песок 77 % + доломит 15 % 
22 27 30 32 33 34 36 

 

Введение добавки доломита в сырьевую смесь обеспечивает значитель-

ное повышение стойкости кирпича против углекислотной коррозии, что может 

способствовать в первую очередь снижению усадочных деформаций, а также 

уменьшению высолообразования. Карбонатсодержащие добавки в автоклавных 

условиях взаимодействуют с гидросиликтами кальция с образованием тех же 

продуктов реакций, которые могут протекать при коррозионном воздействии 

углекислого газа в период службы силикатных материалов. 

Определение усадочных деформаций силикатного кирпича в процессе 

принудительной карбонизаци в течение 40 ч показало, что карбонизацион-

ная усадка силикатного кирпича, изготовленного с добавкой доломита, со-

ставила 1,8 мм/м, что в два раза меньше, чем у силикатного кирпича кон-

трольного состава. 

Воздействие угольной кислоты на цементный камень и бетоны 

Главными факторами, влияющими на степень углекислотного воздей-

ствия на цементный камень, являются относительная влажность,  температура 

окружающей среды, состав продуктов гидратации вяжущего в бетоне и пори-

стость последнего. Так, в районах с холодным климатом с внутренней сторо-

ны стен отапливаемых зданий карбонизация протекает в 2,5 раза интенсивнее, 

чем на открытом воздухе. Одной из причин интенсификации процессов кар-

бонизации в районах с холодным климатом является  значительное увеличе-

ние растворимости углекислого газа в воде при низких температурах, след-

ствием этого является увеличение концентрации углекислоты. 

При взаимодействии цемента с водой в результате протекающих реак-

ций гидратации образуется 30–35 % гидроксида кальция (портландита), кото-

рый вместе с эттрингитом (3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O) формирует первичный 

кристаллический каркас цементного камня. Свободное поровое пространство 

этого каркаса постепенно заполняется более тонкодисперсными продуктами 

гидратации – гидросиликатами, гидроалюминатами и гидроферритами каль-

ция, и эти две составные части обеспечивают формирование прочной струк-

туры цементного камня. 

Высокой стойкостью против углекислотной коррозии должны обладать 

продукты твердения тампонажных бетонных и растворных смесей, использу-

емых для обустройства обсадных колонн, работающих в пластовых водах, 

содержащих большое количество растворенного углекислого газа. В пласто-

вых условиях достигается высокое давление, поэтому в водах растворено 
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большое количество углекислого газа, поскольку с увеличением давления 

возрастает его растворимость [8–10]. Коррозионную стойкость тампонажного 

материала можно повысить введением в его состав тонкомолотых добавок 

карбонатных пород. В этом случае уже во время твердения цементного камня 

образуются карбонатсодержащие гидратные фазы, устойчивые против угле-

кислотной коррозии. 

Продукты гидратации, представленные гидросиликатами кальция, в про-

цессе углекислотного воздействия дважды претерпевают перестройку структу-

ры, сначала при взаимодействии гидросиликата кальция с углекислотой, затем 

перестройку в самих образовавшихся гидросиликатах кальция с переходом 

в более стабильную форму. 

Исследованиями [11] показано, что все соединения цементного камня не-

стабильны по отношению к углекислоте. Следовательно, все продукты гидрата-

ции портландцемента в тяжелых бетонах, строительных растворах, газобетонах, 

а также продукты взаимодействия известково-песчаных смесей способны реаги-

ровать с углекислотой с образованием новых фаз. При взаимодействии свободно-

го гидроксида кальция с углекислотой образуется карбонат кальция СаСО3, а при 

избытке СО2 – водорастворимый гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2, который 

в виде водного раствора способен вымываться из цементного камня, тем самым 

оказывая на него корродирующее воздействие. При значительном количестве 

свободного Са(ОН)2 в составе затвердевшей цементирующей связки возможно 

образование гидроксокарбоната кальция Са(ОН)2·СаСО3·nН2О – минерала де-

фернита. Наряду со свободным гидроксидом кальция с углекислотой реагируют 

продукты гидратации алюминатных фаз клинкера с образованием гидрокар-

боалюмината кальция состава 3СаО·Аl2О3·СаСО3·12Н2О. 

Процесс гидратации минералов-силикатов, продолжающийся и в усло-

виях службы бетонов, в целом может быть представлен в виде нескольких 

этапов, которые зависят от условий гидратации, наличия добавок в составе 

вяжущего и последующего влияния окружающей среды. Многие химические 

вещества, введенные в виде добавок, способны взаимодействовать со всеми 

видами кальциевых солей кремниевых кислот, образуя двойные соли. Соеди-

нения такого типа играют значительную роль при формировании фазового 

состава продуктов гидратации клинкерных минералов. 

Для определения скорости и степени карбонизации продуктов гидрата-

ции портландцементов различных предприятий также использовался метод 

принудительной карбонизации гидратированных проб цементов при давлении 

углекислого газа 0,4 МПа. Определение выполнено для 4 проб цементного 

камня, полученных при твердении в нормальных условиях в течение 28 сут 

цементного теста, изготовленного из бездобавочных портландцементов на 

основе клинкеров четырех цементных заводов: Ангарского, Голухинского, 

Искитимского и Топкинского. Добавка гипса во всех цементах составила 5 %. 

Модульные характеристики и расчѐтный минеральный состав клинкеров при-

ведены в табл. 3. 

Кинетика процессов карбонизации гидратированных цементов показана 

на рис. 1, на котором представлено изменение количества углекислого газа, 

связанного в процессе карбонизации продуктами гидратации одного грамма 
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клинкера. Степень карбонизации цементного камня определялась как отно-

шение количества углекислого газа, связанного в процессе карбонизации, 

к тому количеству СО2, которое теоретически может быть связано при полном 

превращении в СаСО3 всего способного карбонизироваться гидроксида каль-

ция в составе цементного камня. На начальном этапе процесс карбонизации 

протекает очень активно, и уже в первые 2,5 ч количество связанного СО2 со-

ставляет от 80 до 150 мг на один грамм клинкера. За 144 ч (6 сут) связывается 

от 200 до 550 мг СО2/г клинкера. При этом степень карбонизации цементного 

камня составляет от 55 до 75 %. После карбонизации во всех пробах отсут-

ствует свободный гидроксид кальция. 

Таблица 3 

Состав клинкеров различных цементных предприятий 

№ 

п/п 
Предприятие n p KH 

Минеральный состав*, % 

C3S C2S C3A C4AF CaOсвоб 

1 Ангарский 2,24 1,39 0,87 48,5 23,0 8,0 12,0 0,46 

2 Голухинский 2,21 1,25 0,90 57,4 18,0 7,0 13,0 0,50 

3 Искитимский 2,05 1,20 0,91 59,3 16,0 7,3 14,2 0,15 

4 Топкинский 2,25 1,33 0,92 61,2 14,5 7,4 12,3 0,52 

* C3S – (3CaO·SiO2), C2S – (2CaO·SiO2), C3A – (3CaO·Al2O3) C4AF – (4CaO·Al2O3·Fe2O3); n – 

силикатный модуль; р – глинозѐмистый модуль; КН – коэффициент насыщения. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика карбонизации гидратированного в нормальных условиях в течение 

28 сут цементного камня, изготовленного из цементов заводов: 

1 – Ангарский; 2 – Голухинский; 3 – Искитимский; 4 –Топкинский 

 

Анализ данных рис. 1 и табл. 3 показывает, что в большей степени под-

вергаются карбонизации продукты гидратации цемента № 3. Объяснить это 

можно повышенным, по сравнению с другими цементами, суммарным содер-

жанием минералов-алюминатов (C3A + C4AF = 21,5 %). Наименее подверже-
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ны карбонизации продукты гидратации цемента № 1, который содержит 

наименьшее количество минерала C3S = 48,5 % при общем содержании в нѐм 

минералов-силикатов 71,5 %, в то время как в других цементах они содержат-

ся в пределах 75,3–75,7 %. Из этого следует, что при гидратации цементов, 

содержащих повышенное количество минералов-силикатов, образуется боль-

шее количество гидроксида кальция, который наиболее активно взаимодей-

ствует с СО2 с образованием более плотного карбоната кальция, что приводит 

к появлению дополнительного объѐма усадочных пор. 

Опыт хранения подготовленных растертых проб цементного камня в тече-

ние месяца без защиты от воздействия СО2 воздуха показал, что при этом дости-

гается степень карбонизации 17–20 %, следовательно, в цементном камне уже 

через месяц около 20 % оксида кальция находится в карбонатсодержащих фазах. 

В большинстве литературных источников в качестве продуктов карбо-

низации гидратированных вяжущих веществ называется только карбонат 

кальция [19, 22]. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки цело-

го комплекса мер, способных повышать коррозионную стойкость бетонов, 

изготовляемых с использованием портландцементов. К таким мерам может 

быть отнесено применение комплексных модифицирующих добавок, способ-

ных повышать стойкость бетона к наиболее распространенным видам корро-

зии. Такие добавки могут использоваться либо как составная часть коррози-

онно-стойких композиционных портландцементов, изготавливаемых на осно-

ве клинкера рядового минералогического состав, либо вводиться в состав 

бетонных смесей. 

Наибольшую опасность для строительных материалов, изготовленных 

на основе цемента, представляет совместное действие сульфатной и углекис-

лотной коррозий. Это объясняет возможность образования в таких условиях 

гидрокарбосульфосиликата кальция CaН2SiO4·CaCO3·CaSO4·12H2O – минера-

ла таумасита с плотностью ρ = 1,83 г/см
3
. Опубликовано значительное коли-

чество работ, в которых приводятся данные об образовании таумасита в бе-

тонных изделиях, подвергшихся действию влаги и низких температур [5, 20, 

21]. Однако таумаситообразование в различных видах бетонов и растворов 

имеет место значительно чаще, в том числе и при службе бетонов в есте-

ственных климатических условиях. Его образование может иметь место при 

действии углекислого газа воздуха на бетоны, изготовленные на основе порт-

ландцемента, содержащего добавку двуводного гипса, введѐнную в качестве 

замедлителя схватывания. Определение количества гипса и эттрингита в со-

ставе затвердевшего цемента показало, что в этих фазах находится менее по-

ловины всего SO3, содержащегося в цементе [15, 16]. Остальная его часть 

находится в составе гидросиликатной фазы. Кроме того, было установлено, 

что гидросиликаты кальция, даже в затвердевшем состоянии, могут связывать 

значительное количество сульфатов. Такие продукты гидратации цемента мо-

гут служить базой для таумаситообразования при действии на них углекисло-

го газа из воздушной среды. Появление скоплений таумасита наблюдалось 

авторами [23, 24] в железобетонных пропаренных плитах, хранившихся 
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в осенне-зимний период на закрытом неотапливаемом складе готовой продук-

ции завода в течение 4–6 месяцев. 

С целью предупреждения таумаситообразования в бетонных конструк-

циях, изготавливаемых на основе портландцемента, необходимо рассматри-

вать вопрос замены добавки гипса, вводимой в портландцемент в качестве 

замедлителя схватывания, на другие виды замедлителей. 

Использование объѐмных фазовых характеристик  

при контроле за формированием структуры цементного камня 

При самопроизвольном протекании процессов гидратации и твердения 

цемента происходит трансформация коагуляционной структуры цементного 

теста в высокоорганизованную структуру цементного камня. В исходном со-

стоянии система «цемент – вода» состоит из трѐх фаз – твѐрдой, жидкой и га-

зообразной, причѐм жидкая и газообразная фазы образуют поровое простран-

ство, которое непрерывно заполняется гелевидными продуктами гидратации. 

При выяснении причин контракционной усадки необходимо использовать 

объѐмные характеристики фазового состава системы «цемент – вода». Так, 

образцы цементного теста, изготовленные при водоцементном отношении 

В/Ц = 0,3, имеют абсолютную влажность, равную 30 %, а относительная 

влажность равна 23 %. Следовательно, на основе этих данных мы можем себе 

представить, что система в массовом выражении содержит 77 % цемента 

и 23 % воды. Если выразить состав цементного теста в объѐмных процентах, 

то объѐмное содержание цемента составляет 50 %, воды – 44,7 %, газовой фа-

зы – 5,3 %. Последнее даѐт нам более наглядное представление о фазовом со-

ставе системы «цемент – вода» [19, 25]. 

При исследовании изменения фазового состава использовался цемент 

марки М 400 Д20 Топкинского цементного завода (Кемеровская обл.). Образ-

цы размером 25×25×25 мм изготовлялись методом двухстороннего прессова-

ния при критических давлениях (водонасыщенное состояние) предварительно 

увлажнѐнного цемента. После извлечения образцов из пресс-формы опреде-

лялась их плотность во влажном состоянии. Твердение образцов проводили 

в воздушно-влажных условиях при температуре 22 °С. Плотность слоя сухого 

цемента в образце ρт рассчитывалась по формуле 

 ρт = ρвл/(1 + W), 

где W – абсолютная влажность образца, или водоцементное отношение (В/Ц), 

отн. ед. 

Объѐмное содержание фаз в исходных образцах определялось по фор-

мулам: 

 Кт1 = ρт/ρи;     Кж1 = W  ρт/ρж;     Кг1 = 1 – (Кт1 + Кж1), 

где Кт1, Кж1, Кг1 – объѐмное содержание твѐрдой, жидкой и газовой фаз,  

отн. ед.; ρи – истинная плотность цемента, ρи = 3010 кг/м
3
; ρж – плотность во-

ды, ρж = 1000кг/м
3
. 

Фазовый состав образцов в исходном состоянии представлен в табл. 4, 

а изменение фазового состава после 28 сут твердения и характеристики про-

цесса перестройки структуры представлены в табл. 5. 
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Таблица 4 

Фазовый состав исходных образцов 

В/Ц, отн. ед. ρвл, кг/м
3
 ρт, кг/м

3
 Кт1, отн. ед. Кж1, отн. ед. Кг1, отн. ед. 

0,300 1937 1490 0,50 0,447 0,053 

0,269 2080 1639 0,55 0,440 0,010 

0,221 2183 1788 0,60 0,395 0,005 

0,181 2287 1937 0,65 0,35 – 

0,144 2386 2086 0,70 0,30 – 

 

Таблица 5 

Характеристики перестройки структуры образцов 

Кт1, отн. ед. Кт2, отн. ед. n αn, отн. ед. αг, отн. ед. N, отн. ед. Rсж, МПа 

0,50 0,835 5,06 0,802 0,670 0,67 15,9 

0,55 0,865 5,24 0,809 0,573 0,70 28,6 

0,60 0,872 4,54 0,779 0,453 0,68 41,4 

0,65 0,888 4,27 0,765 0,366 0,68 54,1 

0,70 0,910 4,33 0,769 0.300 0,70 66,8 

Примечание. Кт2 – объѐмная доля твѐрдой фазы в конечном состоянии( 28 сут); n – интенсив-

ность перестройки структуры, n = Кт2/(1 – Кт2) : Кт1/(1 – Кт1); αn – степень перестройки струк-

туры, αn = (n – 1)/n; αг – степень гидратации цемента, αг = (Кт2 – Кт1)/(Кт1); N – степень запол-

нения свободного порового пространства, N = (Кт2 – Кт1)/(1 – Кт1). 

 

Свободное поровое пространство, образованное жидкой и газовой фа-

зами, при взаимодействии цемента с водой заполняется первичными коллоид-

ными продуктами гидратации с плотностью 1,5–1,6 г/см
3
 [18] до полного свя-

зывания воды затворения и перевода еѐ в адсорбированное состояние. Это 

заполнение происходит с момента контакта цемента с водой и продолжается 

до конца первого индукционного периода, до достижения стеснѐнного состо-

яния и появления внутреннего избыточного давления в системе. Можно также 

сказать, что система достигает порога перколяции, при котором для дальней-

шего протекания процессов в системе «цемент – вода» должны произойти фи-

зико-химические процессы геометрической трансформации всего массива 

коллоидных частиц в кристаллическое состояние. Этот процесс начинается 

с перекристаллизации аморфного гидроксида кальция Ca(OH)2 с плотностью 

ρ = 2,08 г/см
3
 в кристаллический портландит с плотностью ρ = 2,23–2,24 г/см

3
. 

Одновременно происходит образование и кристаллизация эттрингита с плот-

ностью ρ = 1,78 г/см
3
 и тоберморита (ρ = 2,42 г/см

3
) [17]. Процесс кристалли-

зации сопровождается выделением тепла в течение 23–24 ч [26]. В процессе 

перехода аморфных продуктов в более плотное, кристаллическое состояние 

в системе вновь появляется свободный объѐм и свободная вода, которая начи-

нает взаимодействовать с негидратированной частью частиц цемента с обра-

зованием новой порции гидратированных продуктов, заполняющих образо-

вавшееся свободное поровое пространство. Этот процесс, сопровождающийся 
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поглощением тепла, заканчивается во втором индукционном периоде пример-

но через 48 ч, затем образовавшиеся коллоидные продукты гидратации вновь 

переходят при перекристаллизации в более плотное состояние. Такие циклы 

диспергирования частиц цемента, накопления первичных продуктов в колло-

идном состоянии, их перекристаллизации с появлением свободного порового 

пространства и свободной воды, вновь продолжения диспергирования негид-

ратированной части зѐрен цемента, перекристаллизации образовавшихся кол-

лоидных продуктов повторяются с определѐнной периодичностью с затухаю-

щей интенсивностью на всей протяжѐнности протекания процессов гидрата-

ции, твердения и формирования физической структуры цементного камня. 

Прочность цементного камня (табл. 5) находится в линейной зависимости от 

объѐмной концентрации твѐрдой фазы в исходном состоянии, еѐ можно опре-

делить по формуле Rсж = (аКт1 – b) МПа, где а и b – коэффициенты; для об-

разцов в 28-суточном возрасте они равны: а = 254,8; b = 111,5. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что основной причиной 

усадки цементного теста при его превращении в цементный камень является 

периодичность развития процессов образования первичных коллоидных и даже 

нанодисперсных первичных продуктов гидратации и перекристаллизации их 

в кристаллическое, более плотное состояние. Величина контракционной усадки 

в системе «цемент – вода» предопределяется соотношением цемента и воды 

в исходной системе. Чем больше система будет содержать воды, тем более пол-

но будут протекать процессы гидратации цемента и интенсивнее происходить 

перестройка структуры (табл. 5). Анализ данных этой таблицы показывает, что 

с повышением объѐмной концентрации твѐрдой фазы и снижением количества 

жидкой фазы в образцах исходного состояния интенсивность перестройки 

структуры через 28 сут уменьшается по причине образования более плотной 

структуры. Это сказывается на величине степени гидратации цемента и при  

Кт1 = 0,7, αг = 0,3 (30 %). Характерно, что при различной величине исходного 

порового пространства П1 = (1 – Кт1) степень его заполнения через 28 сут твер-

дения оказывается практически одинаковой – N = 0,67–0,70, однако если опре-

делить долю заполненного исходного порового пространства при этих значени-

ях величины N, то оказывается, что при П1 = (1 – Кт1) = 0,5 заполняется П1  N =  

= 0,5  0,67 = 0,335 (33,5 %), при П1 = 0,45 заполняется 31,5 % исходного поро-

вого пространства, при П1 = 0,40 – 27,2 %, при П1 = 0,35 – 23,8 %, при П1 = 0,3 – 

21,0 %. Если вычесть из начального объѐма пор долю пор, заполненных про-

дуктами гидратации, то полученная величина будет равной объѐму пор в ко-

нечном состоянии: П1 – (П1  N) = (1 – Кт2) = П2. На основе этих данных можно 

сделать вывод, что поровое пространство цементного камня к 28 сут заполняет-

ся на 67–70 % независимо от его исходной величины в цементном тесте. Таким 

образом, основной причиной контракционного сокращения объѐма является 

наличие незаполненного продуктами гидратации исходного порового про-

странства при значениях П1 > 0,4–0,5 в цементном камне после 28 сут тверде-

ния. При значениях П1 < 0,4 усадка образцов не наблюдается. Частично кон-

тракционную усадку можно снизить введением в цемент добавок доломита, 

который участвует в реакциях гидратации на ранней стадии и способствует бо-

лее полному заполнению свободного порового пространства. В этом случае при 
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взаимодействии доломита с аморфным гидроксидом кальция в составе цемент-

ного теста протекает обменная реакция по схеме CaCO3·MgCO3 + Ca(OH)2 =  

= Mg(OH)2 + 2CaCO3, при которой образуются практически нерастворимые 

гидроксид магния и два моля карбоната кальция в тонкодисперсном состоянии. 

Их образование в массиве сначала цементного теста, а затем цементного камня 

способствует более полному заполнению свободного порового пространства за 

счѐт кольматации микропор. 

В работе [11] также показано, что карбонатные добавки кальция и магния 

активно участвуют в процессах гидратации цемента. Уменьшение объѐма твер-

деющей системы в значительной степени распределяется по всему цементному 

камню в виде пор и капилляров. Цементный камень, полученный при гидрата-

ции цемента с карбонатной добавкой (10 %), связывает меньшее количество уг-

лекислоты в процессе карбонизации и характеризуется пониженной карбониза-

ционной усадкой. Уменьшение объема при гидратации цемента с добавкой про-

исходит более активно на начальных стадиях твердения, когда система 

сохраняет определенную подвижность. Со временем скорость реакции гидрата-

ции цемента снижается, а угольная кислота активно взаимодействует с гидрат-

ными фазами. На поверхности частиц цемента протекают совмещенные процес-

сы продолжающейся гидратации и карбонизации возникших новообразований. 

Таким образом, можно считать, что карбонизационная усадка имеет химиче-

скую природу, является разновидностью контракционной усадки. Так же как 

и контракционная усадка, карбонизационная усадка является необратимой. Если 

причиной контракционной усадки является протекание периодических физико-

химических процессов трансформации первичных коллоидных продуктов гид-

ратации в более плотное состояние, то природой карбонизационной усадки яв-

ляется химическое взаимодействие продуктов гидратации с углекислотой. При 

протекании реакции Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O происходит превращение 

портландита Са(ОН)2 с плотностью ρ = 2,23–2,24 г/см
3
 в карбонат кальция 

с плотностью ρ = 2,71–2,82 г/см
3
, в результате чего плотность материала увели-

чивается на 21,5–25,9 %, что сопровождается уменьшением объѐма твѐрдой фа-

зы и усадкой. При действии избыточного количества агрессивной углекислоты 

протекает реакция образования растворимого гидрокарбоната кальция СаСО3 +  

+ СО2 + Н2О = Са(НСО3)2, который принимает участие в карбонизации гидроси-

ликатов и гидроалюминатов кальция и образовании гидросиликоалюминатов 

кальция 3CaO·Al2O3·(1-3)CaSiO3·(12-31)H2O и гидрокарбоалюминатов кальция 

3CaO·Al2O3·(1-3)CaCO3·(12-31)H2O. Определение полной величины карбониза-

ционной усадки строительных материалов, изготавливаемых на основе мине-

ральных вяжущих веществ, показало, что она значительно превышает влаж-

ностную усадку и приводит к возрастанию общей величины усадочных дефор-

маций строительных материалов в процессе их службы. Для цементного камня 

с усадкой при высыхании, равной 0,25 мм/м, карбонизационная усадка составля-

ет 2,3 мм/м, для автоклавного газобетона с усадкой при высыхании, равной 

0,75 мм/м, карбонизационная усадка составляет 2,8 мм/м. Для силикатного кир-

пича с усадкой при высыхании, равной 0,4 мм/м, карбонизационная усадка со-

ставляет 3,2 мм/м. В различных условиях службы строительных объектов про-

цесс карбонизации завершается через 12–17 лет. 
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Заключение 

На основе проведѐнных исследований причин контракционной и карбо-

низационной усадки на примере силикатного кирпича и цементного камня 

установлено, что основной причиной контракционной усадки является умень-

шение плотности продуктов взаимодействия твѐрдой и жидкой фаз в процессе 

гидратации и увеличение объѐма этих продуктов. Причиной карбонизационной 

усадки является превращение гидроксида в карбонат кальция в затвердевших 

продуктах гидратации. На примере цементного камня показано, что более до-

стоверные и наглядные результаты можно получить при использовании объѐм-

ного фазового состава исследуемых материалов. Протекание физико-хими-

ческих процессов при углекислотной коррозии цементного камня и бетона со-

провождается химическим взаимодействием СО2 с первичными продуктами 

гидратации – портландитом, эттрингитом, гидросиликатами и гидроалюмина-

тами кальция, приводящим к образованию продуктов с более высокой плотно-

стью, к уменьшению объѐма твѐрдой фазы и усадке. Поэтому необходимо учи-

тывать негативное действие коррозионных процессов, протекающих под дей-

ствием углекислого газа в воздушной среде, тем более что содержание его 

в атмосфере постоянно увеличивается. Можно утверждать, что карбонизацион-

ная усадка имеет химическую природу, являясь разновидностью контракцион-

ной усадки. На примере цементного камня и силикатного кирпича показано, 

что карбонизационная усадка превышает влажностную усадку. 

Особенность углекислотной коррозии состоит в том, что ее трудно предот-

вратить, поэтому необходимо создать такие условия при получении и службе ма-

териалов, при которых углекислотная коррозия в большей степени протекает 

в начальные периоды твердения, пока структура получаемого материала сохра-

няет некоторую подвижность. К мерам, способным повысить стойкость строи-

тельных материалов к углекислотной коррозии в процессе их службы, может 

быть отнесено использование комплексных модифицирующих добавок. Такие 

добавки, например доломит и известняк, можно использовать как составную 

часть коррозионно-стойких композиционных портландцементов, изготавливае-

мых на основе клинкеров рядового минералогического состава, либо вводить 

в состав бетонных смесей с целью повышения коррозионной стойкости бетонов. 
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УПЛОТНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ  

В БЕТОНЕ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО 

Целью исследования являлось управление структурообразованием цементного камня 

с целью повышения его прочностных характеристик. Для этого был оптимизирован со-

став композиционных вяжущих, содержащих портландцемент ЦEM I 42,5Н (58–70 %), 

активную кремнеземсодержащую добавку (25–37 %), кварцевый песок (2,5–7,5 %) и от-

ходы дробления известняка (2,5–7,5 %), также выявлена оптимальная технология его 

механохимической активации. 

Представлены результаты оптимизации процессов структурообразования разрабо-

танного композита за счет использования полиминерального модификатора, измельчен-

ного совместно с портландцементом в вариопланетарной мельнице до удельной поверх-

ности 550 м2/кг. Аморфная фаза диоксида кремния в составе модификатора интенсифици-

рует связывание гидроксида кальция, образующегося в ходе гидратации алита, 

cпособствует росту низкоосновных гидросиликатов кальция и уменьшению основности 

цементного камня, одновременно сокращая количество портландита. Кристаллическая фа-

за диоксида кремния в формe β-кварца играет роль центров кристаллизации новообразова-

ний, уплотняющих микроструктуру цементного камня. Частички известняка способствуют 

образованию гидрокарбоалюминатов кальция, а также вместе с тонкомолотым кварцевым 

песком выступают в роли микронаполнителя, кольматируя поры цементного камня. 

Ключевые слова: цементный камень; композиционное вяжущее; нанодис-

персная добавка; зола рисовой шелухи; пуццолановые материалы; механиче-

ские свойства. 
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CEMENT STONE STRUCTURE COMPACTION  

WITH COMPOSITE BINDER 

The aim of the paper is to improve the strength properties of cement stone via control for 

structure formation. The composite binder composition includes the type CEM I 42.5N  

(58–70%) Portland cement, active silica additive (25–37%), quartz sand (2.5–7.5%) and lime-

stone crushed waste (2.5–7.5%). The optimum technology of mechanochemical activation is 

proposed for the cement stone. 

The optimization of the structure formation process is provided by the mineral-mineral 

modifier, crushed together with Portland cement in a planetary mill to a specific surface of 
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550 m2/kg. The amorphous phase of silicon dioxide in the composition of the modifier intensi-

fies the calcium hydroxide binding forming during alite hydration. It contributes to the growth 

in low-basic calcium silicate and lowers the cement stone basicity, while reducing the amount 

of portlandite. The crystalline phase of β-quartz silicon dioxide plays the role of crystallization 

centers new formations and the cement stone microstructure compaction. Limestone particles 

contribute to the formation of calcium hydrocarbonate and act as a microfiller together with fi-

ne ground quartz sand clogging the pores in the cement stone. 

Keywords: cement stone; composite binder; nanodisperse additive; rice husk ash; 

pozzolanic materials; mechanical properties. 
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Введение 

Эффективные бетоны для защитных сооружений в связи с ростом числа 

природных (включая глобальное изменение климата) и техногенных (в том 

числе возросшей международной напряженности и террористических актов) 

катастроф в настоящее время приобретают особое значение. Для этих бетонов 

необходим специальный набор характеристик: предел статической прочности 

при сжатии и растяжении, ударная вязкость (динамическая прочность), тре-

щиностойкость, непроницаемость и удобоукладываемость [1, 2]. Разработка 

материалов, которые могут обеспечить комплекс этих характеристик на за-

данном уровне, возможна только с использованием новейших достижений 

в области материаловедения и управления процессами структурообразования 

с использованием многокомпонентных систем. В то же время забота о жизни 

и здоровье человека с точки зрения системы «человек – материал – среда оби-

тания» должна приниматься во внимание даже на стадии проектирования. 

Снижение потребления клинкерного сырья и энергоемкости производствен-

ных материалов, а также переработка промышленных отходов являются важ-

ными шагами на этом пути [3–5]. 

Разработка различных защитных бетонов (радиационно-защитных, тер-

мостойких, ударопрочных, непроницаемых, биозащитных и т. д.) была доста-

точно подробно проведена и изучена ранее [6–11]. В предыдущих исследова-

ниях были разработаны теоретические основы создания композиционных вя-

жущих (КB) с использованием различных пуццолановых добавок, а также 

кремнеземсодержащих компонентов [11–14]. Однако вопрос использования 

новых типов сверхтонких минеральных добавок, а также принципов их сов-

местимости для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик КВ 

недостаточно изучен. Необходимо разработать композиты нового поколения, 

которые характеризуются особым набором требуемых высоких показателей 

физико-механических свойств, одним из способов достижения которых явля-

ется создание высокоплотной микроструктуры цементного камня. 

Кроме того, при проектировании композитов необходимо стремиться 

к их экономической и экологической эффективности. Это может быть достиг-
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нуто путем применения отходов производства (техногенного сырья) и мест-

ных материалов. Большие перспективы в этом направлении открывает приме-

нение в качестве кремнеземсодержащего компонента отходов растениевод-

ства, в частности, термически обработанной рисовой шелухи [15, 16]. Также 

в ряде работ отмечается возможность управления структурообразованием це-

ментного камня за счет применения отходов камнедробления карбонатных 

и кварцевых пород [17, 18]. 

Таким образом, в статье выдвигается рабочая гипотеза о возможности 

создания высокопрочного цементного композита путем управления процес-

сами структурообразования в результате использования полиминеральных 

систем отходов производства и местных материалов Приморского края. 

Цель исследования: управление структурообразованием цементного 

камня с целью повышения его прочностных характеристик. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

– изучить состав, структуру и качественные характеристики исходных 

материалов; 

– обосновать возможности использования полиминерального модифи-

катора в качестве компонента связующих систем; 

– разработать композиционные вяжущие на основе портландцемента 

и полиминеральной добавки; подобрать оптимальный состав и параметры из-

готовления КВ с учетом обеспечения повышенных физико-механических 

свойств; 

– определить экспериментально физико-механические свойства образ-

цов цементного камня на разработанных композиционных вяжущих. 

Материалы и методы исследования 

Учитывая тот факт, что Приморский край, как и другие регионы РФ, 

имеет посевные площади риса, была рассмотрена технология производства 

аморфной кремнеземсодержащей добавки (АКД) в вяжущее, которая включа-

ет термическую обработку рисовой шелухи (с агропредприятий, расположен-

ных на юге Дальнего Востока) в муфельной печи при температуре 800–900 °C 

в течение 2 ч. Выбор этой технологии обусловлен получением как аморфной, 

так и кристаллической фаз АКД. Образец состоит из частиц размером до 

100 мкм, поверхность которых повторяет рельеф плодовой оболочки (рис. 1). 

В табл. 1 представлен химический состав рисовой шелухи и порошка 

АКД (с содержанием оксида кремния почти 95 %). 

Кристаллическая фаза диоксида кремния в формe β-кварца, который бу-

дет играть роль центров кристаллизации новообразований и повышать непро-

ницаемость твердеющего композита (рис. 2). 

Аморфная фаза диоксида кремния будет связывать Са(ОН)2, выделяю-

щийся при гидратации алита, в гидросиликаты второй генерации. 

Помимо АКД и портландцемента ЦЕМ I 42,5Н, в состав КВ были вклю-

чены отходы дробления известняка (ОДИ) и кварцевый песок (КП) (табл. 2). 

Исследования по измельчению композиционного вяжущего проводили 

на различных типах помольных агрегатов (лабораторная шаровая мельница 

ШЛМ-1, измельчитель лабораторный вибрационный ИВ-4 и вариопланетар-
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ная мельница Pulverisette-4). Установлено, что только измельчение в варио-

планетарной мельнице позволяет достичь необходимой тонкости помола 

(550 м
2
/кг). Измельчение проводили в течение 70 мин, осуществляя контроль-

ные измерения поверхности измельчаемого материала каждые 10 мин. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура активной кремнеземсодержащей добавки 

 

Таблица 1 

Химический состав рисовой шелухи и АКД на ее основе, % 

Материал СаО SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SО3 Na2O K2O п. п. п. 

Шелуха 0,61 15,64 0,24 0,12 0,45 0,18 0,48 0,28 82,1 

АКД 0,56 94,58 0,22 0,11 0,23 0,05 0,27 0,26 3,72 

 

 

 
 
Рис. 2. Рентгенограмма активной кремнеземсодержащей добавки (отмечены пики, соот-

ветствующие β-кварцу) 
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Таблица 2 

Химический состав портландцемента, ОДИ и КП, % 

Сырье CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SО3 Na2O K2O TiO2 п. п. п. 

ЦЕМ I 

42,5 H 
68,2 20,9 6,00 3,51 1,41 2,32 0,21 0,64 – 1,54 

ОДИ 44,2 7,49 3,33 0,24 2,57 – – – 0,24 38,7 

КП 0,01 99,4 0,25 0,12 – – – 0,03 0,07 – 

 

Также помол КВ в вариопланетарной мельнице способствует образова-

нию электроакцепторных центров в частицах, что, очевидно, будет положи-

тельно сказываться на нормальной густоте цементного теста. 

В исследовании, на основе обзора литературы, была разработана широ-

кая номенклатура составов КB (табл. 3). 

Таблица 3 

Разработанные составы композиционного вяжущего 

№ состава 

Состав КВ, % Водо-

вяжущее  

отношение  

Нормальная 

густота, % ЦEM I КП ОДИ АКД 

ЦEM I 100 – – – 0,4 25,9 

КB1-1 61 3,5 3,5 32 0,4 26,3 

КB1-2 62 3,5 3,5 31 0,4 25,6 

КB1-3 63 3,5 3,5 30 0,4 26,3 

КB2-1 57.5 5,25 5,25 32 0,4 24,7 

КB2-2 58,5 5,25 5,25 31 0,4 24,5 

КB2-3 59,5 5,25 5,25 30 0,4 24,8 

КB3-1 54 7 7 32 0,4 25,0 

КB3-2 55 7 7 31 0,4 26,1 

КB3-3 56 7 7 30 0,4 25,6 

 

Нормальная густота цементного теста (КВ) определялась на ротацион-

ном вискозиметре RheoStress 600 (Haake Technik GmbH). Исследование рео-

логических параметров смесей с использованием вискозиметра проводилось 

через 5 мин после перемешивания.  

Обсуждение полученных результатов 

На рис. 3 приведены полученные значения предела прочности на сжатие 

цементного камня в возрасте 28 сут для разработанных составов КВ. 

Выявлено, что наилучшие прочностные характеристики были показа-

ны составом КВ 2-2 (71,21 МПа), что на 62,25 % выше, чем у контрольного 

состава (ЦЕМ I). 

Это также подтверждается сравнением результатов дифференциально-

го термического анализа цементного камня без добавок и цементного камня 

КB 2-2 (рис. 4). 
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Рис. 3. Предел прочности на сжатие в возрасте 28 сут для разработанных составов 

 

 
 
Рис. 4. Результаты ДТА цементного камня в возрасте 28 сут (оптимальный состав КВ 2-2 

и контрольный ЦЕМ I) 

 

В частности, уменьшение площади эндотермического эффекта (при 

температуре около 160 °С) цементного камня КB 2-2 показывает снижение 

содержания гелеобразных новообразований в результате их перехода в кри-

сталлическое состояние. С другой стороны, рост площади пика на термограм-

ме контрольного образца ЦЕМ I показывает большее содержание портландита 
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в его составе. Эндотермический эффект при температуре 475 °C соответствует 

дегидратации гидроксида кальция. Последний эндотермический эффект  

(525–650 °C), вероятно, связан с диссоциацией CaCO3. 

Высокие прочностные свойства разработанного композита КB 2-2 обеспе-

чиваются тем, что, в отличие от контрольного цементного камня (рис. 5, а, в), 

цементно-композионный камень имеет структуру с пониженным содержанием 

пустот и микротрещин, при этом хорошо видны системы игольчатых и пластин-

чатых новообразований, которые заполняют изометрические и анизометриче-

ские поры (рис. 5, б, г). Это приводит к образованию жесткой матрицы 

с пониженной пористостью и, соответственно, к упрочнению цементного камня. 

 

 
 
Рис. 5. Микроструктура цементного камня в возрасте 28 сут: оптимальный состав  

КВ 2-2 (б, г) и контрольный ЦЕМ I (а, в) 

 

Это также подтверждается составом новообразований: для КB 2-2 

(рис. 6) отмечается пониженная интенсивность пиков, соответствующих ми-

нералам клинкера: алита с d/n = 3,04; 2,97; 2,78; 2,74; 2,75; 2,61; 2,18; 1,77 Å 

и белита с d/n = 2,89; 2,67; 2,72; 2,76; 2,75; 2,78; 1,77 Å, что свидетельствует об 

интенсификации процессов гидратации при использовании КВ. Кроме того, 

композиционное вяжущее способствует снижению интенсивности пиков 

портландита с d/n = 4,93; 2,63; 1,93 Å. 

а б 

в г 
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Рис. 6. Результаты РФА цементного камня в возрасте 28 сут (оптимальный состав  

КВ 2-2 и контрольный ЦЕМ I) 

 

Таким образом, были разработаны теоретические положения синтеза 

композиционного вяжущего, заключающиеся в оптимизации процессов 

структурообразования путем использования полиминерального модификатора 

вместе с портландцементом, измельченным в вариопланетарной мельнице до 

удельной поверхности 550 м
2
/кг. Аморфная фаза диоксида кремния в составе 

модификатора интенсифицирует связывание гидроксида кальция, образующе-

гося в ходе гидратации алита, cпособствует росту низкоосновных гидросили-

катов кальция и уменьшению основности цементного камня, одновременно 

сокращая количество портландита. Кристаллическая фаза диоксида кремния 

в формe β-кварца играет роль центров кристаллизации новообразований, 

уплотняющих микроструктуру цементного камня. Частички известняка спо-

собствуют образованию гидрокарбоалюминатов кальция, а также вместе 

с тонкомолотым кварцевым песком выступают в роли микронаполнителя, 

кольматируя поры цементного камня. 

Заключение 

В результате исследования управления структурообразованием цемент-

ного камня с целью повышения его прочностных характеристик выявлено 

следующее: 

1. Установлен характер влияния композиционного вяжущего на структуро-

образование композита. Аморфная фаза диоксида кремния в составе модифика-

тора интенсифицирует связывание гидроксида кальция, образующегося в ходе 

гидратации алита, cпособствует росту низкоосновных гидросиликатов кальция 
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и уменьшению основности цементного камня, одновременно сокращая количе-

ство портландита. Кристаллическая фаза диоксида кремния в формe β-кварца иг-

рает роль центров кристаллизации новообразований, уплотняющих микрострук-

туру цементного камня. Частички известняка способствуют образованию гидро-

карбоалюминатов кальция, а также вместе с тонкомолотым кварцевым песком 

выступают в роли микронаполнителя, кольматируя поры цементного камня. 

2. Выявлено, что использование композиционного вяжущего, состоящего 

из 58,5 % портландцемента, 31 % активной кремнеземсодержащей добавки, 

5,25 % кварцевого песка и 5,25 % известняка, совместно измельченного до 

удельной поверхности 550 м
2
/кг, оптимизирует микроструктуру композита при 

увеличении его статического предела прочности при сжатии более чем на 60 %. 
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К ОЦЕНКЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Оценка долговечности эксплуатируемых транспортных сооружений – это стабильно 

актуальный вопрос для дорожной отрасли Российской Федерации, административные 

образования которой характеризуютсчя неоднородностью показателей плотности, про-

должительности функционирования и, соответственно, состояния имеющейся сети ав-

томобильных дорог. О важности обсуждаемой в статье проблемы свидетельствуют до-

кументы последних лет, отражающие стратегические задачи развития регионов РФ 

и сформулированные в указах Президента России (см., например, Указ от 07.-5.2018). 

Использование математической теории надѐжности обусловлено вероятностным харак-

тером многочисленных факторов, влияющих на продолжительность эффективной служ-

бы элементов дороги. В статье представлены результаты расчѐта долговечности автомо-

бильных дорог с применением функций интенсивности отказов, базирующихся на экс-

поненциальном законе, законе Вейбулла и объединѐнном законе. Рассмотренные 

в статье варианты расчѐта долговечности, с учѐтом названных функций, обеспечивают 

достаточно объективную оценку показателей для автомобильных дорог с нежѐстким ти-

пом дорожной одежды. Расчѐт долговечности транспортного сооружения произведѐн по 

несложному алгоритму. Основная трудность в использовании данного алгоритма состо-

ит в необходимости экспериментального определения параметров функции интенсивно-

сти отказов, но эта трудность характерна для любого статистического метода.  При этом 

среди факторов воздействия на изменчивость параметров следует выделить географиче-

ский комплекс, индивидуально характерный для региона исследования. Поэтому в пер-

спективе для определения интенсивности отказов элементов эксплуатируемых автомо-

бильных дорог необходимо создание региональных баз данных, характеризующих тех-

ническое состояние автомобильных дорог и их элементов в соответствии с отраслевыми 

нормативными документами. 

Ключевые слова:  долговечность; надѐжность; автомобильная дорога; ин-

тенсивность отказов; экспоненциальный закон; закон Вейбулла; объединѐнный 

закон. 
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автомобильных дорог // Вестник Томского государственного архитектурно-

строительного университета. 2019. Т. 21. № 3. С. 207–213. 

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-3-207-213 
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TOWARDS DURABILITY OF AUTOMOBILE ROADS 

Evaluation of the durability of the road is a consistently relevant industry problem. The use 

of mathematical theory of reliability is due to the probabilistic nature of many factors affecting 

the duration of the effective service of road elements. The article presents the results of calcu-

lating the durability of road using the failure rate functions based on the exponential law, the 

Weibull law and the United law. The variants of calculation of durability considered in article, 

taking into account the called functions, provide rather objective assessment of indicators for 

highways with non-rigid type of road clothes. The calculation of the durability of the transport 

structure is made by a simple algorithm. The main difficulty in using this algorithm is the need 

for experimental determination of the parameters of the failure rate function, but this difficulty 

is typical for any statistical method. At the same time, among the factors affecting the variabil-

ity of parameters should be identified geographical complex, individually characteristic of the 

region of study. Therefore, in the future, to determine the failure rate of the elements of the op-

erated roads, it is necessary to create regional Bach data characterizing the technical condition 

of roads and their elements in accordance with industry regulators. 

Keywords: durability; reliability; road; failure rate; exponential law; Weibull dis-

tribution; consolidated act. 

For citation: Moiseenko R.P., Efimenko V.M. K otsenke dolgovechnosti avtomo-

bil''nykh dorog [Towards durability of automobile roads]. Vestnik Tomskogo gosu-

darstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – Journal of Construction and 

Architecture. 2019. V. 21. No. 3. Pp. 207–213. 
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Введение 

В работе [1] показано, что расчѐт надѐжности автомобильных дорог 

в соответствии с методикой математической теории надѐжности разделѐн на 

два этапа. Первый этап – расчѐт начальной надѐжности, второй этап – расчѐт 

долговечности. Пример, отражающий вычисления начальной надѐжности со-

оружения, представлен в статье [2]. Это разделение в современной научной 

и нормативной литературе не принято. Как правило, исследователи применя-

ют методику косвенного учѐта зависимости прочности дорожной конструкции 

от срока еѐ службы или, наоборот, продолжительности эксплуатации от проч-

ности сооружения [3, 4]. В расчѐтах автомобильных дорог используют пара-

метры системы, которые устанавливают с учѐтом заданного времени безот-

казной работы инженерного сооружения [5, 6]. Функция долговечности, вы-

раженная через интенсивность отказов [7], не применяется. 

Обе методики основаны на использовании статистических данных, но 

экспериментальное определение комплексного показателя (интенсивность от-

казов) значительно проще, чем определение отдельных параметров, например 

модулей упругости, перемещений и т. д. К тому же методика расчѐта долговеч-

ности, учитывающая в расчѐтах отдельные параметры, определяющие надѐж-

ность сооружения, требует обработки экспериментальных данных в виде мно-

жества приблизительно аппроксимирующих функций или уравнений и не га-

рантирует более высокой точности вычислений. К сожалению, алгоритмы 
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расчѐта долговечности, представленные в коллективной монографии учѐных-

дорожников [3], содержат уравнения, достоверность которых сомнительна. 

Например, условие, приведѐнное в отмеченной работе под номером (II.50): 

 
(кап)
тр

1
p

C
 , 

где p – вероятность, т. е. безразмерная величина; (кап)
трС  – нормативный срок 

службы между двумя смежными капитальными ремонтами, т. е. величина, 

имеющая размерность (годы). В показанном примере размерность (кап)
трС  

не учитывается, но разъяснений по этому поводу в тексте нет. 

Таким образом, долговечность автомобильных дорог должна учитывать-

ся не по косвенным показателям, а на основе алгоритмов теории надѐжности. 

Постановка задачи. Автомобильная дорога – это восстанавливаемая 

система. Но в общем случае аналитический расчѐт восстанавливаемых систем 

не разработан [7]. Поэтому в промежутках между ремонтами автомобильная 

дорога рассчитывается как невосстанавливаемая система. 

Долговечность элементов невосстанавливаемых систем имеет следую-

щие показатели [7]: 

( )P t – вероятность безотказной работы элемента в течение времени t  

(функция долговечности); 

( )f t – плотность распределения времени безотказной работы; 

( )t – интенсивность отказов в момент времени t ; 

0T – среднее время безотказной работы; 

0P – начальная надѐжность элемента (вероятность безотказной работы 

при нормативных средних значениях параметров прочности и жѐсткости ав-

томобильной дороги). 

Между показателями долговечности существуют следующие зависимости: 

 0

( )

0( )

t

t dt

P t P e
 

 ; (1) 

 0

0

( )T P t dt



  . (2) 

Выражения (1), (2) показывают, что исходной функцией в расчѐте дол-

говечности является интенсивность отказов. Все параметры функции интен-

сивности отказов определяются экспериментально. Наиболее часто применя-

ют две функции. 

1. Экспоненциальный закон: 

 0
0 0const ( ) t P

P t P e T     


. (3) 

2. Закон Вейбулла: 

 ( 1)
0 0 0

0

( ) ( ) t tt t P t P e T P e dt



           . (4) 
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Основной недостаток экспоненциального закона «отсутствие последей-

ствия» (независимость числа отказов в данный период от числа отказов в про-

шлом) отмечен в работе [3]. Но экспоненциальный закон рекомендуется приме-

нять в сравнительно короткие промежутки времени [8]. В этом случае влияние 

«последействия» не имеет существенного значения, и экспоненциальный закон 

может быть применѐн в расчѐтах долговечности автомобильных дорог. 

Закон Вейбулла часто востребован при характеристике статистических 

рядов, характеризующих те или иные параметры, отражающие состояние ав-

томобильных дорог [9, 10]. С помощью закона Вейбулла можно учесть посте-

пенные отказы, наблюдаемые в процессе службы автомобильных дорог. 

В статье предлагается использовать для расчѐта долговечности автомо-

бильных дорог объединѐнный закон: 

 
   1 2 1 2( 1)

1 2 0 0 0

0

( ) ( )
t t t t

t t P t P e T P e dt
 

              . (5) 

Объединѐнный закон учитывает внезапные и постепенные отказы. Со-

четание внезапных и постепенных отказов также характерно для эксплуатиру-

емых автомобильных дорог. 

Варианты расчѐтов представлены в примерах. 

Пример 1. Рассматривается экспоненциальный закон. Пусть P0 = 0,99; 

T0 = 5 лет. Для автомобильной дороги при пятилетней эксплуатации влияние 

последействия можно не учитывать. Тогда из выражений (3) следует 

 10 0
0

0

0,99
0,198 (год )

5

P P
T

T

    


. 

Функция долговечности определяется по формуле 0( ) tP t P e . Значе-

ния функции долговечности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

t (лет) 0 1 2 3 4 5 

P(t) 0,99 0,812 0,666 0,546 0,448 0,368 

 

Из данных таблицы следует, что приемлемый уровень функции долго-

вечности (Р = 0,9 [6]) сооружения соответствует половине первого года. Более 

высокий уровень долговечности возможен при резком снижении интенсивно-

сти отказов. Но тогда возрастает среднее время безотказной работы и увеличи-

вается влияние последействия. Пример показывает, что экспоненциальный за-

кон можно применять, если дорога эксплуатируется в критических условиях. 

Пример 2. Рассматривается применение закона Вейбулла. Пусть  

P0 = 0,99;  = 2;  = 0,00(3). В соответствии с выражениями (4) функция дол-

говечности установлена по формуле 
20,00(3)

0( ) 0,99t tP t P e e    . Значения 

функции долговечности представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

t (лет) 0 4 8 12 16 20 24 28 

P(t) 0,99 0,9385 0,8 0,6126 0,4217 0,261 0,145 0,0725 
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Среднее время безотказной работы автомобильной дороги в соответ-

ствии с выражением (4) определяется по формуле 0 0

0

tT P e dt



  . Интеграл 

вычислен по формуле трапеций: 0 14,84T  (года). 

Пример 3. Рассматривается объединѐнный закон (5). Пусть P0 = 0,99; 

 = 2;  = 0,00(3); 1 = 0,1. Функция долговечности определена по формуле 

 1 2

0( )
t t

P t P e
  

 . Значения функции долговечности представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

t (лет) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(t) 0,99 0,8928 0,8 0,7117 0,63 0,5524 0,482 0,4175 0,36 

t (лет) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P(t) 0,307 0,261 0,22 0,1845 0,1536 0,127 0,1043 0,085 0,069 

 

Среднее время безотказной работы определено по формуле 

 1 2

0 0

0

t t
T P e dt


  

  . Формула трапеций даѐт результат: 0 6,82T  (года). Чис-

ленные результаты расчѐта долговечности представлены на графике (рисунок). 

 

 
 

Функция долговечности 

 

Для сравнения на рисунке представлена функция долговечности Вей-

булла с принятыми в примере 3 параметрами 2,  . Сравнение показывает, 

что наиболее предпочтителен закон Вейбулла с постепенным нарастанием 

t 

1 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

1 2 5 3 4 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 

 

0 

Р(t) 

Закон Вейбулла 

Объединѐнный закон 



212 Р.П. Моисеенко, В.Н. Ефименко  

 

интенсивности отказов. Но это теоретическое преимущество нельзя использо-

вать, если опыт эксплуатации автомобильной дороги свидетельствует о воз-

можности внезапных отказов. В этом случае необходимо использовать объ-

единѐнный закон интенсивности отказов. 

Выводы 

В статье показано, что разработка прямого метода расчѐта долговечности 

автомобильных дорог, основанного на функции интенсивности отказов, являет-

ся актуальной задачей. Наиболее полно отражает особенности эксплуатации 

автомобильных дорог объединѐнный закон интенсивности отказов, позволяю-

щий учитывать внезапные и постепенные отказы. Установить связь между па-

раметрами объединѐнного закона ( 1 2, ,   ) и случайными прочностными ха-

рактеристиками дорожной конструкции практически невозможно. Трудность 

аналитического решения подобных задач ранее отмечена в литературе (напри-

мер, [3]). В подобных условиях задача может быть решена при обязательной 

организации и проведении серии экспериментов по установлению тех или иных 

связей эксплуатационного состояния элементов автомобильных дорог в харак-

терном для конкретного региона географическом комплексе с последующим 

выявлением формул эмпирических зависимостей. Поставленная задача расчѐта 

долговечности автомобильных дорог предполагает комплекс дальнейших реги-

ональных экспериментальных исследований с формированием банка исходных 

данных для прогноза возможных отказов. Необходимость региональных экспе-

риментальных работ, влияющих на срок службы автомобильных дорог, отмеча-

ется многими учѐными-дорожниками (например, [4, 11]). 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ СХЕМ 

ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  

НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА ТОМСКА 

В работе проведен анализ современной планировочной пешеходно-транспортной се-

ти новых микрорайонов г. Томска и соответствия еѐ положениям нормативных требова-

ний по транспортной доступности и удовлетворения социально-демографических за-

просов местных жителей. Исследование выполнено с использованием метода натурного 

моделирования в производственных условиях. 

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью решения вопросов по 

удовлетворению потребностей жителей новых жилых микрорайонов в комфортных 

условиях проживания, в части обеспечения горожан развитыми элементами транспорт-

ной инфраструктуры, снижающими время передвижения от мест приложения труда 

к месту проживания. 

Целью является анализ сложившегося в Томске состояния планировочных схем пе-

шеходно-транспортных сетей и их соответствия нормативным и социальным требовани-

ям жителей новых жилых микрорайонов. 

Материалами исследования являются натурные данные по сложившейся ситуации 

неудовлетворения транспортных услуг жителей новых микрорайонов. 

Метод исследования заключается в натурном моделировании пешеходно-транспорт-

ных сетей новых жилых микрорайонов Томска. 

Результатами исследования являются предложения авторов по совершенствованию 

подходов к планированию схем пешеходно-транспортных сетей с учетом нормативных 

требований и запросов жителей по удовлетворению потребностей в качестве транспорт-

ных услуг. 

Научная новизна исследований обусловлена тем, что комплексный анализ соответ-

ствия требований нормативных документов и социальных запросов местных жителей 

исследуемых жилых микрорайонов проводится впервые. 

Выводом служит анализ состояния сложившихся в Томске планировочных схем пе-

шеходно-транспортных сетей и их соответствие как нормативным, так и социальным 

требованиям жителей новых жилых микрорайонов. 
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and socio-demographic needs of the population using a method of field simulation in produc-

tion environment. 

This work addressed the needs of population in new residential areas, in comfortable living 

conditions, with the developed transport infrastructure, which allows to reduce the travel time 

from home to work and back again. 

The purpose of the paper is to analyze the current state of pedestrian and transport network 

planning in Tomsk and their compliance with the regulatory and social requirements for new 

residential areas. 

This study in based on the field data on the current situation of the transport services and 

dissatisfaction of residents by new urban districts. 

The research method utilizes a full-scale simulation of pedestrian and transport networks of 

Tomsk in new residential areas. 

Research results can be used to improve the planning approaches to pedestrian and 

transport networks taking into account the regulatory requirements and meeting residents‟ 

needs in transport services. 

The scientific novelty lies in the comprehensive analysis of the compliance with the regula-

tory requirements and social needs of residents from new urban districts, which is carried out 

for the first time. 

In conclusion, the analysis is given to the current state of pedestrian and transport network 

planning and their compliance with the regulatory and social requirements for new urban dis-

tricts. 

Keywords: pedestrian and transport network; traffic congestion; automobilization; 
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Город Томск – исторический город федерального значения, региональ-

ный экономический и культурный центр, который относится к третьему клас-

су расселения, областной центр одноименной области, формирующий город-

скую агломерацию совместно с городом-спутником Северском. Как и любой 

другой крупный город, он осваивает новые территории под жилищную за-

стройку в своих границах и за ее пределами, создавая новые жилые микро-

районы и кварталы. 

При анализе соответствия мы исходили из представления о том, что со-

временный город – это инфраструктура, к которой на основе свободного вы-

бора присоединяются местные жители и что она должна быть удобной для 

них как место проживания, приложения профессиональной деятельности 

и удовлетворения бытовых и культурных потребностей [1, 2]. 

Однако в настоящее время на этих территориях планировочная застройка 

и ее пешеходно-транспортная инфраструктура не всегда соответствуют совре-

менным требованиям застройки, в том числе в вопросе, насколько людям будет 

удобно по затратам времени перемещаться между местами проживания, работы 

и досуга. Эти вопросы решаются в режиме управленческой деятельности горо-

дом, связанной с реализацией Стратегической программы освоения территорий 

как важнейшего показателя еѐ развития. При этом город рассматривается как 

социально-экономическая система, которая всѐ больше зависит от деятельности 
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городских жителей, на которых отражается степень эффективного решения во-

просов материальных, временных и моральных издержек. 

Так, здесь в определенные пиковые часы суток, когда на 80–90 % 

транспортная схема города становится перегруженной автотранспортом, на 

улицах, в том числе магистральных, движение личного и общественного 

транспорта блокируется, возникают дорожные заторы, приводящие как к зна-

чительным потерям личного времени, так и психологическим перегрузкам 

участников движения. Однако в то же время переселенцы в новые микрорай-

оны вынуждены мириться с этими проявлениями технического прогресса 

в условиях неуклонного роста уровня жизни населения, определяемого в том 

числе влиянием его пешеходно-транспортной составляющей. 

В условиях расселения горожан в новые микрорайоны нередко возни-

кают случаи отдаления мест проживания горожан от мест приложения их тру-

да. Это обстоятельство усложняет по времени транспортную доступность жи-

телей новых микрорайонов к объектам обеспечения повседневного, система-

тического и периодического спросов. Они остались в центральной части 

города или в пределах границ его административных районов и не в полной 

мере стали соответствовать современным требованиям комфорта по степени 

обеспечения населения услугами социальной и транспортной инфраструктур 

для жителей вновь заселяемых территорий новых микрорайонов. 

Тем не менее между районами жилой застройки и местами приложения 

труда формируются устойчивые ежедневные маятниковые трудовые миграции, 

обслуживаемые улично-дорожной сетью. В данном случае транспортные связи 

работают в отсутствии альтернативных направлений, обеспечивающих поездку 

«от двери до двери» [3]. Такое положение сложилось в г. Томске при застройке 

новых жилых микрорайонов, таких как Зеленые горки, Подсолнухи, Солнечный 

и Южные ворота, приведенные на рис. 1. Места проживания и отдыха жителей 

новых микрорайонов расположены на удалении 10 км и дальше от планировоч-

ного центра г. Томска и его административных районов. 

В каждом из новых микрорайонов по состоянию на 2019 г. только частич-

но сформирован комплекс обслуживающих учреждений, включающий объекты: 

– повседневного обслуживания; 

– периодического и эпизодического обслуживания; 

– обслуживающих таксонометрический ранг. 

Оценка соответствия планировочной структуры пешеходно-транспортной 

сети для всех четырех исследуемых жилых микрорайонов выполнена по восьми 

позициям (выделены курсивом) из семнадцати, приведенных в табл. 1. Осталь-

ные позиции оценивались по фактическим данным, без анализа соответствия. 

Особенности миграционных передвижений трудоспособного населения 

жителей микрорайонов к местам приложения труда и к объектам периодического 

и эпизодического обслуживания в городе характеризуются следующим образом. 

Так, согласно сложившейся улично-дорожной схеме территории выход 

общественного и личного автомобильного транспорта и доступ их к маги-

стральным улицам города из микрорайона Южные ворота возможен только 

через два железнодорожных переезда в одном уровне на линии «Томск – Тай-

га» – Мокрушинский и Степановский. Эти переезды в настоящее время 
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не обеспечивают необходимую пропускную способность возросшего потока 

автомобильного транспорта и подлежат перестройке. На них, даже после вы-

полненной два года назад реконструкции, отмечаются систематические еже-

дневные скопления и автомобильные заторы. При этом величина потери вре-

мени в автомобильных заторах для участников движения составляет от 10 до 

30 мин и более на каждую поездку жителя микрорайона (табл. 1). Однако ре-

шение проблемы обеспечения комфортных услуг при миграциях населения 

путем строительства двухуровневых развязок на этих переездах отодвигается 

на неопределенный срок. 

 

 
 
Рис. 1. Местоположение исследуемых жилых микрорайонов на Градостроительном 

атласе г. Томска: 

1 – мкр. Солнечный; 2 – мкр. Подсолнухи; 3 – мкр. Зеленые горки; 4 – мкр. Юж-

ные ворота;  – черта города;  – планировочный центр г. Томска; 

 – планировочные центры микрорайонов;  – железнодорожные переезды 

1 

2 

3 

4 
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Таблица 1 

Оцениваемые показатели новых жилых микрорайонов г. Томска 

Оцениваемые показатели 

Микрорайоны 

Зеленые  

горки 
Солнечный Подсолнухи 

Южные 

ворота 

1. Проектная численность 

населения квартала, чел. 
8600 9000 8000 20 000 

2. Доля трудоспособного 

населения, %* 
62 62 62 62 

3. Численность трудоспособ-

ного населения, чел.* 
5332 5580 4960 12 400 

4. Число автомобилей при 

удельной автомобилизации, 

ед.*** 

1777 1860 2666 6666 

5. Площадь микрорайона, 

кв. м 
26 000 56 000 30 150 70 000 

6. Средняя площадь кварта-

лов в микрорайоне, кв. м 
14,7 13,38 10,12 10,13 

7. Удельная площадь (плот-

ность) чел./1 га 
330 161 265 286 

8. Количество жилых кварта-

лов, шт. 
4 3 2 2 

9. Число групп домов в мкр, 

ед. 
8 5 4 3 

10. Форма сети улиц Смешанная Смешанная Смешанная 
Прямо-

угольная 

11. Средняя длина сторон 

квартала (участок улиц), м 
276 402 210 334 

12. Средняя ширина улиц, м 4,5  6,0 5,0 3,5 

13. Количество объектов 

приложения труда, ед.** 
13 3 4 6 

14. Расстояние между цен-

трами планировочных струк-

тур, км*** 

8,9  9,8  10,1  10 

15. Ежедневная трудовая ма-

ятниковая миграция, при  

P = 293 авт./1000 чел. 

1006 1057 936 2346 

16. Количество пробок на 

пути к следованию к плани-

ровочным центрам, ед. 

4 6 6 10 

17. Время пути из микрорай-

она к местам приложения 

труда, мин 

45  40  40  50  

*– по данным Томскстата; ** – по фактическим данным; *** – по расчетам. 
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Так, по состоянию на начало второго квартала 2019 г. проект двухуров-

невой транспортной развязки на Степановском переезде всѐ ещѐ находится на 

стадии согласования и утверждения, а двухуровневая развязка на 76 км же-

лезной дороги Томск – Тайга находится в начальной стадии землеотвода 

и строительства – здесь пока сооружена конструкция мостового перехода че-

рез автомобильную дорогу Томск – Богашево. Таким образом, решение про-

блем обеспечения транспортного комфорта для жителей микрорайона перено-

сится на будущие годы – до срока завершения строительства вышеупомяну-

тых автомобильных развязок. Это еще раз подтверждает необходимость 

своевременного принятия неотложных мер по обеспечению микрорайонов 

элементами транспортной инфраструктуры, что должно быть выполнено 

в сроки ещѐ до начала их застройки жилыми зданиями. 

Микрорайон Зеленые горки расположен на территории Октябрьского 

района, в восточной части территории г. Томска, в пределах жилой зоны, на 

крутом склоне пересеченной местности, ограниченной двумя магистралями 

общегородского значения (ул. Клюева, ул. Энтузиастов), обеспечивающими 

выход и доступ к другим магистральным улицам общегородского значения: 

Иркутский тракт и пр. Фрунзе. Территория микрорайона по степени пригодно-

сти рельефа для жилищного строительства по планировочным критериям при-

родных условий относится к ограниченно пригодным условиям к застройке [4]. 

В соответствии со схемой все пешеходно-транспортные направления от микро-

района к административным районам Октябрьский или Советский возможны. 

Однако, например, выход и доступ к местам приложения труда в Кировском 

районе г. Томска затруднителен и возможен посредством пересадочных узлов. 

Транспортная и пешеходная доступность жителей микрорайонов к ад-

министративным центрам районов и города, а также к пересадочным узлам 

общественного транспорта затруднена дальностью пути, составляющей более 

2 км в условиях необходимости преодоления значительной крутизны спусков 

и подъемов с уклоном местности в 60 ‰ и более [5]. Особенности транспорт-

ной доступности к объектам эпизодического обслуживания населения города 

в вечернее время для горожан микрорайонов, у которых отсутствует личный 

транспорт, обусловлены ограничениями графика работы общественного 

транспорта, заканчивающего пассажирское обслуживание уже в 21:00, а то 

и раньше. Так, из Зеленых горок в микрорайон Южные ворота, куда заходит 

единственный автобусный маршрут № 53, проложенный по Кировскому 

и Советскому районам, попасть напрямую не представляется возможным. До-

ступ в остальные районы города и аэропорт обеспечивается так же, как жите-

лям микрорайона Южные ворота, посредством пересадочных узлов. 

Микрорайоны Солнечный и Подсолнухи расположены на территории 

Октябрьского района и ограничены осями улиц Клюева, Бирюкова, Обручева, 

Герасименко, разделены их красными линиями с выходом на Иркутский тракт 

(Р400), имеют два выхода в город и доступ к магистральным улицам общего-

родского и районного значения: через Иркутский тракт в Октябрьский район 

и через ул. Клюева в Советский район. 

Жители исследуемых жилых микрорайонов также испытывают опреде-

ленные миграционные затруднения, связанные с недостаточным транспорт-

http://towiki.ru/view/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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ным обслуживанием и недоразвитостью сети общественного транспорта 

и пешеходной доступности. Эти трудности обусловлены особенностями рель-

ефа и географического положения микрорайонов, расположенных на крутом 

склоне к пойме р. Ушайки, радиально разделяющих город с Востока на Запад. 

Транспортная обеспеченность жителей микрорайонов с многоэтажной (свыше 

10 этажей) застройкой реализуется улицами районного значения Бирюкова 

и Обручева, которые обслуживаются общественным автотранспортом шести 

автобусных маршрутов: № 11, 30, 33, 52, 25, 27 [6]. 

Участки улиц с местами систематических образований блокировок 

движения автомобилей и их заторов на этих маршрутах приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Участки улиц с местами систематических образований блокировок движения 

и автомобильных заторов транспортных средств: 

 – места систематического блокирования и образования автомобильных зато-

ров (по натурным данным обследований ООО «Агентство дорожной информа-

ции РАДАР», 2017); *1 – Мокрушинский переезд; *2 – Степановский 

переезд; 1 – мкр. Солнечный; 2 – мкр. Подсолнухи; 3 – мкр. Зеленые горки; 4 – 

мкр. Южные ворота 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 



 Анализ современных планировочных схем пешеходно-транспортной сети 221 

 

В новых жилых микрорайонах в силу сложившегося комплекса ситуа-

ций образуются ежедневные маятниковые миграции жителей микрорайонов 

к местам приложения труда, приводящие к образованиям мощных пассажиро-

потоков, в результате чего на маршрутах происходит перегрузка расчетной 

плотности пешеходно-транспортной сети транспортом – улицы блокируются, 

образуются автомобильные заторы.  

Для каждого из автобусных маршрутов в направлениях покидания мик-

рорайонов или возвращения в них систематически отмечаются автомобильные 

заторы на выходах, в том числе в Октябрьский район – 7 мест; в Советский 

район – 8 мест (рис. 2). Жители исследуемых микрорайонов теряют в каждом 

заторе (пробке) в среднем 7–10 мин ежедневно. 

Таким образом, спрос и предложения на оказание транспортных услуг 

жителям новых жилых микрорайонов вошли в противоречия. К примеру, за-

траты времени в миграциях населения нормируются положениями правил 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». В соответствии с ними для таких городов, как Томск 

с населением 500 тыс. чел. и более, время, затрачиваемое на передвижение 

людей от мест проживания до мест приложения их труда для 90 % трудящих-

ся (в один конец) не должно превышать 37–40 мин. Однако, по данным наших 

исследований (см. п. 17 табл. 1), оно для жителей микрорайона Зеленые горки 

и Южные ворота превышает нормативное значение и составляет 45 и 50 мин 

соответственно. Для микрорайонов Солнечный и Подсолнухи оно соответ-

ствует верхней границе нормативной допустимости – 40 мин. 

Доступ к основной проезжей части магистральных улиц города осу-

ществляется посредством улиц жилой застройки микрорайонов через пересече-

ния и примыкания и соответствует положениям СП 396.1325800.2018 «Улицы 

и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования». 

Достаточность развития пешеходно-транспортной сети разного функ-

ционального назначения определяется спросом и предложением на оказание 

транспортных услуг, характеризуемых интенсивностью движения в часы пи-

ковой транспортной нагрузки [1, 4]. 

Величину экономических потерь жителями микрорайонов в денежном 

эквиваленте от потерянного пассажирами в пути времени в данной работе 

определяли, основываясь на официальных данных размера почасовой оплаты 

труда в регионе и на фактических данных по потерянному в пути времени. 

Годовые денежные потери от задержек в пути определяли по формуле 

 
З

П 12
Ч

Q  , (1) 

где З – среднемесячная заработная плата по региону, руб.; Ч – количество ра-

бочих часов в месяц, ч (173 ч в месяц при 40-часовой рабочей неделе); Q – 

количество потерянных часов в заторах в месяц (по данным расчетов и натур-

ных наблюдений), ч. 

Личное время, потерянное в миграционных перемещениях жителей но-

вых микрорайонов к местам приложения труда и к местам проживания и от-

дыха, исчисляется в значительных величинах. Принимая во внимание, что 
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в каждом серьезном автомобильном заторе в часы пик теряется 10 мин, то во 

всех вышеперечисленных местах образования заторов автомобилей на улицах, 

обеспечивающих выходы к административным районам города, потери вре-

мени составляют в среднем 70 мин (1,17 ч) в сутки, 2170 мин (31,2 ч) в месяц 

и 374,4 ч в год на 1 чел. 

Оценка потерянного времени жителями исследуемых микрорайонов 

в ежедневных трудовых миграциях в настоящей работе нами проведена по 

методике Центра технического и сметного нормирования в строительстве 

(Д.М. Немчинов) [3]. Так временные потери трудоспособного населения но-

вых микрорайонов в пассажиропотоках рассчитаны по формуле 

 в р г

1
П Т Ч

2
  , (2) 

где Пв – временные потери трудоспособного населения жителей микрорайона, 

чгод.; Тр – количество трудоспособного населения микрорайона, чел.; Чг – 

количество потерянных часов в заторах в год (по данным расчетов и натурных 

наблюдений), чгод/чел.; ½ – коэффициент на половину трудоспособного 

населения микрорайона. 

Например, применительно для жителей микрорайонов 

 в

1
П 12400 374,4 2 321 280 ч год

2
    . 

Результаты временных и финансовых потерь жителей микрорайонов 

приведены в табл. 2. 

Если к этому добавить расходы по стоимости сгоревшего в заторах 

и простоях автомобилей топлива и нанесенный экологии окружающей среды 

вред от выхлопных газов, то ущерб становится более серьезным.  

При расчете издержек (табл. 2) количество автомобилей, выезжающих 

с территории жилого микрорайона в часы пиковой транспортной нагрузки 

в рабочий день недели Nр (ежедневная трудовая маятниковая миграция, 

авт./сут), определено по формуле 

 Nр = S  k  P  G/1000, (3) 

где S – площадь жилого микрорайона, га; k – коэффициент, показывающий 

долю автомобильного парка, выезжающего на уличную сеть; P – уровень ав-

томобилизации населения жилого микрорайона (количество автомобилей на 

1000 жителей); G – плотность населения, чел./га. 

Таблица 2 

Финансовые и временные потери пассажиропотоков в микрорайонах* 

Издержки 

Микрорайоны 

Зеленые 

горки 
Солнечный Подсолнухи 

Южные  

ворота 

Временные, ч/год 998 150,40 1 044 576,00 928 512,00 2 321 280,00 

Финансовые,  

тыс. руб./год 
155 304,18 162 527,63 144 469,00 361 172,51 

* В расчетах учтена 50%-я численность трудоспособного населения микрорайонов, участвую-

щих в суточных миграциях. 
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Следующим оцениваемым критерием соответствия требований комфорта 

является величина удельной плотности населения новых микрорайонов (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Удельная плотность населения жилых микрорайонов, чел./га 

 

Согласно п. 7.6 Правил СП 42.13330.2016, при величине плотности 

населения до 450 чел./га в большинстве исследуемых нами жилых микрорай-

онов она считается достаточно высокой и согласно положениям по комфорт-

ности может в будущем создать жителям исследуемых поселений определен-

ные неудобства. Прогнозируемые случаи образования дискомфорта от повы-

шенной плотности населения и транспортных средств будут возникать на 

территории микрорайонов в местах массового посещения людей, например 

у детских садов, школ, выездов, парковочных мест и др. 

Таким образом, оценивая соответствие пешеходно-транспортных схем 

новых микрорайонов Томска нормативным требованиям и социально-демогра-

фическим запросам местных жителей, следует отметить, что улично-дорожная 

сеть застроенных жильем территорий только частично удовлетворяет социаль-

ным спросам и предложениям жителей новых микрорайонов. В современных 

условиях это не в полной мере отвечает нормативным и социально-демогра-

фическим требованиям населения по критерию комфортного проживания. 

В рамках рекомендаций по совершенствованию состояния транспорт-

ной схемы города в целях предупреждения образования заторов транспортных 

средств на улично-дорожной сети города предлагается следующее: 

– изменить практику реализации Стратегии территориального планиро-

вания развития города, при которой должна быть предугадана и упреждена 

необходимость решения сложных и дорогостоящих транспортных проблем 

[8, 9], например таких как возникновение на улицах города автомобильных 

заторов или нехватка мест приложения труда, которые часто образуются сразу 

же после застройки территории микрорайонов и которые должны быть пред-

видены на соответствующих этапах разработки прогнозов развития подобных 

событий на вновь осваиваемых территориях жилой застройки; 

– в улично-дорожной схеме генерального плана города рекомендуется 

учитывать прогнозные данные прироста уровня автомобилизации населения 

и соответствия прогнозного прироста числа автомобилей экономическому 

благополучию населения [10]; 

– по возможностям бюджета города (муниципалитета) исключать вы-

нужденные необходимости в дальних поездках жителей новых микрорайонов 

330 

161 286 

265 

Зеленые горки 

Солнечный 

Подсолнухи 

Южные ворота 
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путем создания требуемого количества мест приложения труда вблизи мест 

проживания или в ближайших жилых микрорайонах; 

– производить застройку территории селитебной зоны жилыми кварта-

лами небольших размеров с длиной сторон между перекрѐстками улиц не бо-

лее 250 м [3, 11]; 

– неукоснительно соблюдать правило СП 42.13330 2016 – «сначала ин-

фраструктура, а затем застройка»; 

– организовать в рамках самоуправления Томского муниципалитета ста-

бильную систему, направленную на неукоснительное привлечение генеральных 

подрядчиков застройки жилых микрорайонов города к долевому инвестирова-

нию крупных объектов транспортной инфрасктруктуры типа двухуровневых 

развязок на железнодорожных переездах Макрушинский и Степановский. 

Все вышеперечисленные мероприятия должны быть учтены ещѐ на эта-

пе прогнозного проектирования улично-дорожной сети вновь застраиваемых 

территорий жилых микрорайонов Томска. 

Рациональные планировочные решения улично-дорожной сети Томска 

должны реализовываться путѐм комплексного решения вопросов удовлетворе-

ния потребностей населения в услугах, том числе транспортных, и привести 

к сокращению времени в миграционных перемещениях населения, снижению 

количества дорожно-транспортных происшествий, увеличению скорости дви-

жения транспортных средств, ликвидации автомобильныхных заторов, улуч-

шению качества жизни. 
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