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СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 

 
В статье представлены теоретические аспекты соучаствующего проектирова-
ния и практики его применения в российских городах. Цель статьи — теорети-
ческий анализ методологии соучаствующего проектирования, оценка опыта 
его практического применения, выявление преимуществ и ограничений. Эм-
пирическое исследование реализовано с использованием методологии кейс-
стади: представлены кейсы городов Тюмени, Буинска, Чайковского, где при-
меняли технологию соучаствующего проектирования. На примере кейса 
г. Оренбурга рассмотрены этапы и процедуры соучаствующего проектирова-
ния, включая опрос жителей и экспертов в сфере музейного дела для оценки 
перспектив развития культурного пространства города. Выделены потенци-
альные стейкхолдеры соучастия (местные жители, предприниматели и бизнес-
сообщество, экспертное сообщество, экологи/природоохранные организации, 
органы власти, бюджетные организации, институты культуры), их целевые ус-
тановки, мотивация участия. Показано, что соучаствующее проектирование 
только очного формата теряет актуальность: для привлечения и удержания 
разных групп стейкхолдеров требуется гибридный формат взаимодействия. 
Соучаствующее проектирование рассмотрено как методология, социальный 
процесс и практическая деятельность. По результатам исследования показаны 
ключевые запросы заинтересованных групп, преимущества и ограничения 
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практического применения методологии. Авторами отмечен потенциал соуча-
ствующего проектирования как метода и социальной технологии для обсужде-
ния программ развития территорий, повышения эффективности проектных 
решений, конструирования общественных отношений. 
 
Ключевые слова: соучаствующее проектирование, соучастие, городская сре-
да, музей, стейкхолдеры, пространство города. 
 
Для цитирования: Кичерова М. Н., Юрина Е. А. Соучаствующее проектиро-
вание как фактор развития пространства города // Социология города. 2024. 
№ 2. С. 5—18. DOI: 10.35211/19943520_2024_2_5 
 

 
Введение 

В последние годы вопросы соучаствующего (совместного) проектирова-
ния широко обсуждаются как в научном дискурсе, так и в профессиональном 
сообществе. Интерес к данному феномену обусловлен тем, что соучаствую-
щее проектирование представляет собой сложный и многомерный феномен: 
не только методологию, но и перспективное практическое решение для регу-
лирования проблем современных городов с позиции «мягкой инфраструкту-
ры» (Еремеев, 2021). Как в мире, так и в России активно идет процесс урба-
низации, который сопровождается усложнением состава населения, вследст-
вие чего пространство города рассматривается не только как результат 
социальных отношений, «но одновременно фактор, определяющий их разви-
тие» (Вершинина, 2021: 35). Возрастает роль активных горожан, которые не 
только пользуются «правом на свой город», но и создают его сами (Верши-
нина, 2018). Учитывая большое количество индустриальных моногородов в 
России, которые нуждаются в ревитализации, возрастает интерес к техноло-
гиям совместного принятия решений: взаимодействие на этапе обсуждения и 
генерации идей, активное участие в преобразовании городской среды пред-
ставителей разных областей, что подчеркивает актуальность данной темы. 
В связи с этим применение технологии соучаствующего проектирования 
можно рассматривать как один из важнейших факторов развития городского 
пространства.  

Цель статьи — теоретический анализ методологии соучаствующего 
проектирования, оценка практической реализации с выявлением преиму-
ществ и ограничений. 

 
Соучаствующее проектирование: от теории к практике  

Впервые соучаствующее проектирование как методологию подробно 
описал и теоретически обосновал Генри Санофф (Henry Sanoff). В его пони-
мании соучаствующее проектирование включает два ключевых аспекта: 
культуру соучастия и политику соучастия. Первый предполагает расширение 
роли индивида от потребителя услуг до его производителя, а второй базиру-
ется на принципах партиципаторной демократии, в основе которой лежит как 
коллективное принятие решений, так и участие в реализации идеи. На основе 
этого Г. Санофф определял соучаствующее проектирование как процесс го-
ризонтального принятия решений с формированием конкретного запроса, 
целей развития пространства, определением актуальных проблем, которые 
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стоят перед ключевыми участниками процесса соучастия (Санофф, 2015). 
Представленные в его работе положения стали основой для применения ме-
тодологии в разных странах. Так, например, Рейчел Лак (Rachael Luck) ис-
следовал трансформацию соучаствующего проектирования и переход от 
строительных проектов к инфраструктуре мест, городов, регионов (Luck, 
2018). Рейчел Шарлотта Смит (Rachel Charlotte Smith) изучала влияние дол-
госрочного проектирования на цифровые технологии в образовании (Smith, 
Iversen, 2018). В России теоретические подходы Г. Саноффа развивают пре-
имущественно в прикладной практической деятельности, социальной урба-
нистике. Н.В. Снигирева на примере архитектурных проектов исследовала 
принципы применения соучаствующего проектирования, выделила потенци-
альных стейкхолдеров соучастия (Снигирева, 2014). Е. Ю. Щербина и 
Е. Р. Клочкова на основе существующих практик благоустройства дворовых 
территорий г. Санкт-Петербурга составили рекомендации по применению 
соучаствующего проектирования в России (Щербина, Клочкова, 2021). 
А. П. Зайцева исследовала особенности использования соучастия при разра-
ботке проектов для молодежи (Зайцева, Ильвицкая, 2022). 

Исследователи отмечают, что соучаствующее проектирование как мето-
дология должно учитывать айдентику города, стремиться сохранить социо-
культурные особенности территории, избегая унификации (Стародубец, 2021: 
253). Приоритет методологии — развитие уникальности городского про-
странства и подчеркивание самобытности. Для этого при проведении при-
кладного социологического исследования (как процедуры/этапа в ходе соуча-
ствующего проектирования) упор должен быть на оценке актуального со-
стояния территории, предложений по благоустройству, важно учитывать 
формирование выборки, прежде всего с опорой на идентичность горожан, их 
социально-демографические характеристики (Ненько, Галактионова, Эль-
диб и др., 2021). Важно понимать, что соучаствующее проектирование — 
долгосрочный проектный цикл, где нужно мотивировать основных участни-
ков процесса, не заменяя локальных лидеров специалистами извне (Рудина-
Ладыжец, 2022).  

Соучаствующее проектирование также должно быть нацелено на выявле-
ние места человека в пределах территории, его истории и личных воспомина-
ний, связанных с событиями, субъективно важными для него самого, а не для 
экспертов (Воробьева, 2021: 90). На этом фоне главным принципом соучастия 
становится вовлеченность ключевых участников, особенно местных жителей, 
готовность делиться своим опытом и взаимодействовать. Результаты соучаст-
вующего проектирования зависят от представленности групп, баланса пози-
ций, наличия компетенций у каждой из них (Верещагина, 2021: 20). 

Петр Иванов, размышляя о применении современных технологий в со-
участии, считает, что в ближайшем будущем проектирование будет происхо-
дить в метаверсе (метавселенной), когда не понадобится «больше никаких 
стикеров и карточек с объектами, только реальные 3d-модели будущего про-
странства»1. Уже идет трансформация урбанистического дискурса, где актив-
ную роль приобретают социальные сети и мессенджеры как потенциальное 
                                                      

1 Иванов П. Запись в телеграм-канале: 26 марта 2024 в 13:41. URL: 
https://t.me/ukszh/2356 (дата обращения: 24.05.2024). 



Соучаствующее проектирование как фактор развития пространства города   ___________________ 

8   _______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 5—18 

место для обсуждения проблем территорий2. Однако урбанисты отмечают, 
что в современных реалиях наибольший охват аудитории при реализации 
проектов соучаствующего проектирования достигается только путем комби-
нирования онлайн и офлайн-методов вовлечения (Пупенцова, Ливинцова, 
Измайлов, Пупенцова, 2022). 

Анализ теоретических работ позволил выделить ключевых стейкхолде-
ров — заинтересованные стороны соучаствующего проектирования. В пер-
вую очередь это местные жители, которые нацелены на преобразование ок-
ружающей среды. Бюджетные организации, СМИ, институты культуры стре-
мятся к повышению имиджа и лояльности жителей. Представители бизнеса 
разных форм собственности и масштаба нацелены на развитие дела, извлече-
ние прибыли, при этом они отличаются степенью участия и получением по-
лезных эффектов. Экспертное сообщество в лице представителей градострои-
тельства, архитектуры, урбанистики, городской экономики желает сделать 
жизнь людей комфортнее, применив свои профессиональные знания, компе-
тенции, передовые технологии. Органы власти заинтересованы в предотвра-
щении конфликтов и достижении показателей социально-экономического 
развития территории. В обобщенном виде мотивация и ценностные установ-
ки основных групп стейкхолдеров соучастия представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Потенциальные стейкхолдеры соучаствующего проектирования 

Стейкхолдеры Цели и установки 

Жители 
Появление актуальных городских пространств и объектов. 
Улучшение качества городской среды и жизни. 
Возможность осуществлять контроль за развитием территории 

Предпринима-
тели и бизнес-
сообщество 

Создание новых точек для развития бизнеса. 
Взаимодействие предпринимателей, развитие социального ка-
питала. 
Повышение капитализации территории реализуемого проекта 
путем удовлетворения потребностей местного населения 

Экспертное 
сообщество 

Создание более человекоцентричных и инклюзивных про-
странств, применение современных технологических решений 
для развития городской среды. 
Развитие и совершенствование профессиональных навыков 

Эколо-
ги/природо-
охранные ор-
ганизации 

Содействие развитию устойчивого и экологически чистого го-
родского пространства 

Органы власти 
Региональное социально-экономическое развитие. 
Предотвращение и разрешение градостроительных, социальных 
и экономических конфликтов 

Бюджетные 
организации, 
институты 
культуры  

Реализация уставных целей деятельности в контексте городско-
го развития, повышение лояльности горожан к деятельности 
организаций 
 

Источник: составлено авторами. 

                                                      
2 Иванов П. Запись в телеграм-канале: 13 декабря 2023 в 11:52. URL: 

https://t.me/ukszh/2169 (дата обращения: 24.05.2024).  
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Как видно из табл. 1, потенциальные стейкхолдеры соучаствующего 
проектирования имеют достаточно широкий спектр целевых установок, ко-
торые важно понимать и учитывать для достижения общего блага. Соучаст-
вующее проектирование как метод развития городской среды нашел под-
держку на государственном уровне: в России в последнее десятилетие реали-
зовано несколько кейсов в ряде регионов, что дает основу для широкого 
обсуждения эффективности данных практик.  

 
Практики использования соучаствующего проектирования: 
кейсы российских городов 

Кейс 1. Строительство Межвузовского кампуса в Тюмени. В рамках на-
ционального проекта «Наука и университеты» в России реализуется создание 
кампусов нового типа — инновационной образовательной среды для научных 
исследований и подготовки кадров. Иметь такие межвузовские кампусы могут 
города с населением не менее 300 тыс. человек и наличием четырех учрежде-
ний высшего образования. В России планируется создание 17 таких кампусов. 
Решение о строительстве объекта в Тюмени принято, открытие нового корпуса 
запланировано на 2024 г., однако полного согласования интересов всех сторон 
пока не достигнуто. Для достижения согласованности в июне 2023 г. в Тюмени 
была проведена сессия с участием более 100 представителей целевых групп: 
студентов и преподавателей тюменских вузов, жителей города, предпринима-
телей, членов общественных и некоммерческих организаций3.. Участники ра-
ботали в смешанных группах, что позволило «услышать голоса» всех заинте-
ресованных сторон (Кичерова, Кыров, Шелемеха, 2023). Результаты работы 
проектных групп переданы экспертам для дальнейшей разработки и реализа-
ции при строительстве межвузовского кампуса.  

Кейс 2. Благоустройство Центральной площади г. Буинска Республики 
Татарстан. Проект нацелен на преобразование пространства с опорой на 
айдентику города. Обсуждения с жителями велись в 2018 г. очно, затем из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуации применялись дистанционные тех-
нологии: онлайн-анкетирование, онлайн-встречи, интервью и фокус-группы. 
Разные форматы работы позволили составить техническое задание, учиты-
вающее интересы разных заинтересованных сторон. Стейкхолдеры привлека-
лись на этапе формирования идеи, доработки предварительной концепции и 
на защите проекта. По состоянию на март 2024 г. на площади установили че-
тыре торговых павильона, памп-трек, скейт-парк и фонтан4. 

Кейс 3. Проект благоустройства территории вдоль набережной, 
г. Чайковский, Пермский край. Целью проекта «О, берег» было воссоздание 
значимости реки в мировоззрении жителей через привычные практики: спорт 
и отдых5. На первом этапе реализации проекта жители имели возможность 

                                                      
3 Создаем комфортное пространство нового корпуса ТюмГУ вместе. URL: 

https://www.utmn.ru/news/stories/kampus/1173087/ (дата обращения: 14.04.2024).  
4 В Буинске готовятся к 4-й очереди благоустройства Центральной площади. 

URL: https://realnoevremya.ru/news/289832-v-buinske-gotovyatsya-k-4-y-ocheredi-
blagoustroystva-centralnoy-ploschadi (дата обращения: 14.04.2024).  

5 В Чайковском начался первый этап реализации проекта «О берег» по благоус-
тройству городской набережной. URL: 



Соучаствующее проектирование как фактор развития пространства города   ___________________ 

10   _______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 5—18 

следить за ходом выполнения работ онлайн, более 50 тыс. горожан восполь-
зовались этой возможностью. Затем было собрано более 3800 пожеланий от 
горожан, результаты обработаны и включены в реализацию. Для оценки и 
обсуждения использованы необычные форматы: натурное исследование, фо-
тофиксация, сбор контактов стейкхолдеров. Процедура соучаствующего про-
ектирования была реализована в несколько этапов, получение обратной связи 
от жителей позволило проводить корректировку проекта и оперативно ре-
шать технические вопросы.  

Анализ кейсов показал, что соучаствующее проектирование при преоб-
разовании городской среды позволяет учесть разные интересы, выделить 
проблемные зоны, вовлечь большое количество жителей с разными форма-
тами работы. При этом имеется ряд ограничений данного метода. Во-
первых, на практике трудно добиться полного согласования интересов всех 
групп, поэтому иногда соучастие принимает имитационный характер: фор-
мально мнения услышаны организаторами, но фактического консенсуса 
может быть не достигнуто. Во-вторых, некоторые этапы проектирования 
проходят параллельно, поэтому идеи участников не всегда успевают встро-
иться в реализацию. Например, в кейсе Межвузовского кампуса Тюмени 
стейкхолдеры говорили о необходимости установления системы сбора дож-
девой воды, компостирования отходов, однако данные технологии не были 
учтены на этапе проектирования здания, поэтому проект был возвращен на 
доработку. В-третьих, большинство реализованных в российских городах 
проектов ограничено улучшением набережных, скверов, при этом упуска-
ются из внимания объекты культурного достояния, которые также нуждают-
ся в существенном преобразовании. В данной работе мы сфокусируемся бо-
лее подробно на анализе преимуществ и ограничений технологии соучаст-
вующего проектирования применительно к культурным объектам городской 
среды, что будет рассмотрено на примере кейса г. Оренбурга.  

 
Материалы и методы 

Проект соучаствующего проектирования реализован в ноябре 2023 г. по 
инициативе Губернаторского музея г. Оренбурга, который подал заявку на 
участие в конкурсе «Открываем Россию заново». Из разных городов к уча-
стию в проекте были привлечены студенты-волонтеры направлений подго-
товки социология, журналистика, история.  

На первом этапе исследования был проведен брифинг (установочная сес-
сия) с главным дизайнером музея и заместителем директора по развитию. 
Была поставлена цель — определить направления развития Губернаторского 
музея, выявить потребности и предпочтения разных категорий пользовате-
лей. Проводился онлайн-опрос жителей Оренбурга (N = 42). Параллельно 
проходил опрос посетителей музея — личное интервью (N = 21) продолжи-
тельностью 20—30 мин. Поиск информантов для интервью проходил в два 
этапа: сначала были опрошены типичные посетители, которые оказались в 
музее на момент исследования; далее были опрошены заинтересованные жи-
тели — на странице музея в социальной сети ВКонтакте размещен пост с 
приглашением принять участие в интервью (https://vk.com/ogikm?w=wall-
                                                                                                                                       
https://chaykovskiy.bezformata.com/listnews/proekta-o-bereg-po-
blagoustroystvu/94113818/ (дата обращения: 14.04.2024). 
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21629156_9901). На следующем этапе проведена серия экспертных интервью: 
экспертами выступили руководители и сотрудники музейных организаций, 
имеющие большой профессиональный стаж и опыт работы, директора и хра-
нители коллекций музейных комплексов Оренбургской области (N = 11). 
Процедуры сбора, обработки и анализа данных реализованы с опорой на ка-
чественную методологию социологических исследований: использованы ме-
тоды осевого и тематического кодирования, интерпретационного анализа.  

 
Результаты исследования 

Перспективы развития Губернаторского музея в общественном мне-
нии горожан. Анализ интервью показал, что жители Оренбурга имеют раз-
личную мотивацию к посещению музея. Дифференциация мнений на основе 
оценки мотивации позволила выделить три категории пользователей музея — 
«ядро», «периферия», «перспективная аудитория». 

Ядро музейной аудитории составляют люди, сейчас или в прошлом свя-
занные с искусством — преподаватели, музыканты, археологи, студенты 
творческих направлений. Музей рассматривается ими как источник знаний, 
особый мир и способ его познания. «Люди идут в музей, устав от гаджетов, 
устав от бесконечного взаимодействия, они идут посмотреть на предмет, 
ощутить атмосферу, почувствовать причастность к чему-то супердревне-
му, сакральному» (Екатерина, дизайнер, 27 лет). 

Идеальный музей, по мнению «ядерной» аудитории, представляет собой 
интеграцию современного и классического. Интерактивные зоны нужно раз-
мещать либо отдельно от основных экспозиций, либо вплетать в контекст 
музея, причем важно сохранить целостный архитектурный облик здания при 
проектировании: «Можно новые элементы добавить в классику... помню, 
возле картины аромат расположен был, и ты его нюхаешь и ощущаешь за-
пах дождя... Мне очень понравилось, но все-таки мне кажется, что классика 
должна оставаться классикой» (Валентина, преподаватель музыки, 40 лет). 
У этой категории пользователей довольно высокие требования к музею: их 
профессиональный опыт позволяет критически оценивать структуру экспо-
зиционного пространства, в музее они выделяют больше экспозиции, чем 
временные выставки, тонко чувствуют стили, трепетно относятся к сохране-
нию классических традиций, но в то же время готовы к инновациям. Им не 
безразлично проектирование музейного пространства.  

Периферийной аудиторией музея являются люди, которые приобщают 
других к искусству — школьные учителя, организующие экскурсионные 
группы в музей, пожилые люди с детьми и внуками, которые время от време-
ни ходят в музеи. Представители данной аудитории считают, что добавление 
современных мультимедиа не навредит музею: «Детям было бы интересно, 
если бы экраны были или кого-то пощупать можно было, потрогать. Тех же 
животных прощупать» (Людмила, учитель, 58 лет, пришла с внуком). 

Идеальный музей, по мнению периферийной аудитории, должен вклю-
чать компетентных сотрудников, новейшие мультимедиа, представленность и 
открытость в социальных сетях. Данная аудитория как потребители услуг в 
первую очередь обращают внимание на сервис, удобство, доступность как в 
содержательном, так и в инфраструктурном плане. Для удовлетворения по-
требностей данной аудитории необходимо найти баланс между комфортным 
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пребываем в пространстве музея, привлекательностью, динамичным обнов-
лением выставок и поиском новых мультимедийных решений для поддержа-
ния интереса. 

К перспективной аудитории относятся туристы из других городов, моло-
дежь, пенсионеры, которые рассматривают музей как один из альтернатив-
ных способов культурного досуга. Идея посетить музей для этой аудитории 
чаще всего спонтанная, связана с поездками, экскурсионными маршрутами. 
По мнению информантов, музей нужен для сохранения и передачи информа-
ции, связи поколений: «Если ты не будешь знать свою историю, у тебя не 
будет будущего» (Светлана, пенсионер, 72 года). В данной аудитории нахо-
дятся преимущественно молодые люди, которые хотят видеть в пространстве 
музея современные технологии. «Современный музей — это что для вас? — 
Это про наведи камеру» (Виталий, студент, 21 год). Данная аудитория как 
потребители услуг является потенциальной, но если музей будет целенаправ-
ленно работать с ней, добавляя новые цифровые решения и возможности, то 
сможет ее привлечь. Для этих целей музею необходимо использовать совре-
менные высокотехнологичные решения, в том числе 3D-mapping, интерак-
тивные инсталляции с виртуальной и дополненной реальностью (VR/AR), 
сенсорные столы. 

Таким образом, данный этап соучаствующего проектирования позволил 
провести сегментацию посетителей и выделить их специфические потребно-
сти, необходимые для дальнейшего преобразования музея. В рамках соучаст-
вующего проектирования важно учесть мнения не только посетителей музея, 
но и других заинтересованных сторон. В ходе анализа было реализовано те-
матическое кодирование, которое позволило увидеть интересы сотрудников, 
экспертов музея, представителей органов власти (табл. 2). 

 
Таблица 2. Тематическое кодирование мотивации к посещению музея 

Заинте-
ресо-

ванные 
стороны 

Коды Цитаты информантов 

Жители 
/посети-
тели му-
зеев 
 

Интересно про-
вести время 

«Решили мы пройти по музеям с детьми... Он [му-
зей] у нас за сегодня второй» 

Профессио-
нальная по-
требность 

«Работаю преподавателем в художественной шко-
ле. Училась в местном художественном колледже, 
поэтому мне интересны музеи, выставки» 

Погрузиться в 
историю края, 
историю в це-
лом 

«Когда переступаешь порог, погружаешься в атмо-
сферу вещества, истории. И погружаешься полно-
стью, и в воображении возникают и сарматы, и то, 
что когда-то был океан, и все, что на дне океана 
было» 

Ощутить связь 
поколений 

«Самое яркое ощущение на втором этаже испытала, 
где трюмо стояло с зеркалом. Это удивительно, что 
когда-то в это же зеркало кто-то другой смотрелся» 

Сотруд-
ники му-
зеев 
/эксперты 

История края, 
любовь к Роди-
не 

«Как без истории? Без истории мы никто. Это па-
мять. Это передача опыта. Привитие любви к род-
ному краю» 
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Технологичный 
музей, совре-
менный 

«Музей современный, все в интерактивном ключе 
показано, нажал на кнопку — подсветилось» 

Сохранить бес-
ценную коллек-
цию 

«Многие поколения вкладывали душу в то, чтобы 
хранить, показывать, изучать. И памятник стано-
вится ценным, когда он изучается, когда рядом по-
сетители» 

Новые методы 
привлечения 
аудитории 

«Мы недавно делали потрясающий проект про Ген-
риха Шлимана... И дети нарисовали потрясающие 
картинки, создали целый мультфильм о его жизни, 
создали сайт, посвященный Шлиману, и даже теле-
грам-канал» 

Предста-
вители 
органов 
власти 
 

Экономическая 
эффективность 
территории 

«Мы создали музейный дворик... У него одна из 
миссий — поддержка именно молодых местных 
культурных деятелей. Потому что в Оренбурге нет 
подобного» 

Любовь к краю, 
патриотизм 

«Мы будем давать для подрастающего поколения 
смысл и идентичность. То есть что такое Оренбург, 
где ты родился, в каком крае, что это вообще за 
край» 

Источник: составлено авторами. 
 

Перспективы развития музеев Оренбургской области 
в экспертном дискурсе (результаты экспертного опроса)  

Первый блок вопросов, предложенных экспертам, касался оценки про-
блем, которые наиболее остро стоят перед музеями Оренбургской области. 
Эксперты выделили «традиционные» и «современные» проблемы музеев. 
К традиционным отнесли необходимость ремонта, недостаток экспозицион-
ных площадей и должного финансирования — проблемы, которые всегда бы-
ли у музеев и которые решить не удастся, поэтому закономерно проблему 
финансирования сравнили с бермудским треугольником: «Музей — это не-
что совершенно бездонное, как Бермудский треугольник, никогда не будет 
достаточно денег. То есть пока ты планируешь и делаешь одно, происходит 
что-то другое, это бесконечный процесс» (директор, профессиональный 
стаж 27 лет). 

Также острой «традиционной» проблемой, по мнению экспертов, являет-
ся кадровый голод: «Любой музей испытывает кадровый голод, потому что 
нужны специалисты, которые готовы пожертвовать своей жизнью. Нельзя 
быть музейщиком на один, на два, на три, на четыре года, — нужно прийти 
и остаться там на всю жизнь» (директор, стаж работы 26 лет). В группу 
«современных» проблем эксперты отнесли позднюю компьютеризацию музе-
ев, недостаточное оснащение современным оборудованием, сложности с по-
иском «своей» аудитории.  

Второй блок вопросов был нацелен на поиск новых методов работы с ау-
диторией. Эксперты отметили, что в этом плане социальные сети довольно 
перспективны: «На сайт кто сейчас заходит? Сейчас с декабря прошлого 
года нас обязали вести эти госпаблики со значком госорганизации. Обяза-
тельно! Три публикации в неделю должно быть» (хранитель коллекции, 
стаж работы 8 лет). Эксперты отмечают, что на данный момент цифрови-
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зация музеев только начинается, но этот процесс — необходимое условие для 
привлечения и удержания молодежи и детей. Барьером для более быстрых 
темпов цифровизации является решение в первую очередь «традиционных» 
проблем, ресурсов на решение «современных» не остается. «У нас планиру-
ется [цифровизация], но мы вот делали смету на капремонт. Сейчас нам 
нужно будет ее дорабатывать, потом на экспертизу и так далее. То есть 
это не так просто. Я думаю, что любой музей хочет инновации» (хранитель 
коллекции, опыт 15 лет). 

Анализ данных показал, что эксперты понимают желания посетителей, 
но на практике не могут их удовлетворить. Проведенная сессия соучаствую-
щего проектирования во многом способствовала сближению мнений, уста-
новлению диалога, гармонизации разных точек зрения. В контексте видения 
новой роли Губернаторского музея в Оренбурге раскрывается потенциал соз-
дания городских пространств, направленных на удовлетворение потребно-
стей горожан. Активная форма вовлечения горожан к обсуждению перспек-
тив развития музея привела к генерированию идей о создании креативных 
форматов работы. В данном контексте посещение городских локаций может 
стать источником получения нового культурного опыта, знаний, впечатле-
ний, идей. По итогам исследования можно сделать вывод о том, что благода-
ря предложенным решениям со стороны горожан, экспертов и всех заинтере-
сованных сторон развитие социокультурного пространства города будет про-
ходить в направлении развертывания и ускорения новых партнерств и 
форматов взаимодействия, создания новых событийных и открытых про-
странств. Наиболее значимым результатом можно считать интеграцию новых 
решений в практическую деятельность. 

Таким образом, оценка всех этапов проведения соучаствующего проек-
тирования в Оренбурге (с точки зрения организации процесса, анализа полу-
ченных результатов, экспертных заключений) позволяет сделать вывод о том, 
что при использовании данной технологии важно опираться на ключевые 
теоретические принципы, при этом учитывать местные особенности. Жители 
Оренбурга заинтересованы в сохранении Губернаторского музея, они видят 
его в пространстве города как место для культурного отдыха, активного до-
суга, личностного и профессионального развития.  

Опора на качественную методологию позволила решить проблему поис-
ка действенного компромисса при проектировании исследования (опраши-
вать большое количество людей по небольшому кругу вопросов или беседо-
вать по более широкому кругу тем с несколькими людьми). Комбинирован-
ная выборка позволила получить достаточно широкий спектр мнений и 
выявить потребности разных целевых групп пользователей музея. В качестве 
ограничения проведенного исследования можно отметить небольшую выбор-
ку онлайн-опроса, отсутствие некоторых групп стейкхолдеров (не был пред-
ставлен бизнес, экологические объединения, местное управление). Итоговым 
продуктом исследования стал отчет, направленный руководству музея, кото-
рый будет основой для совместной работы группы экспертов с последующим 
привлечением волонтеров и активных жителей. 

Подводя итоги, стоит отметить, что рефлексивная оценка всего процесса 
соучаствующего проектирования требует удержания в аналитической рамке 
двух фокусов: во-первых, фокуса соучастия, связанного с организацией ком-
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муникации с ключевыми стейкхолдерами, мотивации их к участию, во-
вторых, фокуса проектирования, нацеленного на привлечение ресурсов, ис-
пользование технологий. С этой точки зрения в представленном кейсе Орен-
бурга позитивным является тот факт, что сотрудники музея инициировали 
данный проект (исследование интересов разных групп), использовали меха-
низмы привлечения добровольцев (студенты направления социология, исто-
рия, журналистика). Проявилась агентность горожан, активная позиция (жи-
тели пришли на второй этап анкетного опроса и интервью). В ходе соучаст-
вующего проектирования были использованы разные методы: интервью, 
анкетный опрос жителей, интервью с экспертами.  

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что метод соучаствующего проек-
тирования имеет значительные перспективы для использования в социальной 
урбанистике. Методология опирается на политику и культуру соучастия, по-
зволяет учитывать и согласовывать интересы разных групп стейкхолдеров, 
выстраивать диалог в городском сообществе. Реализация данного метода 
требует поиска новых форм сотрудничества и партнерства, в том числе для 
совместного использования ресурсов. Анализ кейсов российских городов, в 
которых данный метод апробирован, показал, что его практическое примене-
ние имеет преимущественно позитивный результат. Несмотря на ряд сложно-
стей в реализации, эмпирическое исследование применения соучаствующего 
проектирования в Оренбурге для определения стратегии развития Губерна-
торского музея показало, что разные категории жителей могут обосновать и 
представить свои интересы, результат совместной работы жителей и экспер-
тов принят к реализации.  

В рамках данной работы соучаствующее проектирование рассмотрено 
как методология, социальный процесс, практическая деятельность. Для реа-
лизации технологии соучаствующего проектирования существует специаль-
ный инструментарий, включая индивидуальные и групповые интервью (фо-
кус-группы), проектно-аналитические сессии, опрос экспертов, натурные ис-
следования, методы фотофиксации, анкетный опрос жителей. В завершение 
стоит отметить, что соучаствующее проектирование как метод и социальная 
технология имеет существенный потенциал не только для обсуждения про-
грамм развития территорий, но и для повышения качества проектных реше-
ний, инвестиционной привлекательности территорий, конструирования об-
щественных отношений.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Верещагина Е. И. Соучаствующее проектирование: особенности подхода в Рос-
сии // Городские исследования и практики. 2021. Т. 6. № 2. С. 7—25. 
DOI: 10.17323/usp6220217-25 

Вершинина И. А. Анри Лефевр: от «права на город» к «урбанистической рево-
люции» // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 
2018. № 24(2). С. 48—60. DOI: 10.24290/1029-3736-2018-24-2-48-60 

Вершинина И. А. Современная социологическая урбанистика: основные направ-
ления исследований // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 10. 
С. 35—39. DOI: 10.24158/spp.2021.10.5 



Соучаствующее проектирование как фактор развития пространства города   ___________________ 

16   _______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 5—18 

Воробьева О. В. Разработка количественного опроса в прикладных городских 
исследованиях // Городские исследования и практики. 2021. Т. 6. № 2. С. 85—95. 
DOI: 10.17323/ usp62202185-95 

Еремеев С. Г. Стратегическое планирование в реализации концепции Smart City 
// Власть. 2021. № 2. С. 53—61. DOI: 10.31171/vlast.v29i2.7995  

Зайцева А. П., Ильвицкая С. В. Соучаствующее проектирование в процессе фор-
мирования архитектуры молодежных волонтерских центров // Architecture and 
Modern Information Technologies. 2022. № 1(58). С. 136—144. DOI: 10.24412/1998-
4839-2022-1-136-144 

Кичерова М. Н., Кыров Д. Н., Шелемеха К. С. На пути к межвузовским кампу-
сам: зеленое декларирование и реальные экологические практики студенческой мо-
лодежи // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11. С. 77—94. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-11-77-94 

Ненько А. Е., Галактионова А. А., Эльдиб П. Ю., Курилова М. А., Подкоры-
това М. И. Геоинформационные системы общественного участия как инструмент 
соучаствующего проектирования // Городские исследования и практики. 2021. 
Т. 6. № 2. С. 96—112. DOI: 10.17323/usp62202197-112  

Пупенцова С. В., Ливинцова М. Г., Измайлов М. К., Пупенцова В. В. Создание до-
верительной среды при проектировании и развитии общественных пространств // 
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2022. № 4. 
С. 24—30. DOI: 10.24412/1994-3776-2022-4-24-30 

Рудина-Ладыжец Е. Сообщества как драйвер развития территории. Опыт проек-
та «Солидарные сообщества» // Позитивные изменения. 2022. С. 48—59. 
DOI: 10.55140/2782-5817-2022-2-S2-48-59 

Санофф Г. Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в 
формировании среды больших и малых городов / пер. с англ. Вологда: Проектная 
группа 8, 2015. 170 с. 

Снигирева Н. В. Соучаствующее проектирование обновляет город // Государст-
венная служба. 2014. №4(90). С. 63—65. 

Стародубец А. А. Соучаствующее проектирование как метод устойчивого раз-
вития городских пространств // Вопросы развития современной науки и техники. 
2021. № 4. С. 250—256. 

Щербина Е. Ю., Клочкова Е. Р. Соучаствующее проектирование как инструмент 
развития городской среды // Управленческое консультирование. 2021. № 7(151). 
С. 68—79. DOI: 10.22394/1726-1139-2021-7-68-79 

Luck R. Participatory design in architectural practice: Changing practices in future 
making in uncertain times // Design Studies. 2018. Vol. 59. P. 139—157.  

Smith R. C., Iversen O. Participatory design for sustainable social change // Design 
Studies. 2018. Vol. 59. P. 9—36. 

 
 
 

Research Article  

Marina N. Kicherova✉ 
Candidate of Sociology, Associate Professor, Associate Professor of General and Eco-
nomic Sociology Department, Tyumen State University. 6, Volodarskogo st., 625003, 
Tyumen, Russia;  
e-mail: m.n.kicherova@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-5829-7570 

 
Elizaveta A. Yurina 

Student, Tyumen State University. 6, Volodarskogo st., 625003, Tyumen, Russia; e-mail: 
stud0000249864@study.utmn.ru 



___________________________________________________________   М. Н. Кичерова, Е. А. Юрина 

URBAN SOCIOLOGY. 2024. No. 2: 5—18   ____________________________________________   17 

PARTICIPATORY PLANNING AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF URBAN SPACE   
 

Abstract. The article examines the theoretical underpinnings of collaborative design 
and its application in Russian urban contexts. It seeks to analyze the methodology of 
participatory design, evaluate the experience of its implementation, identify advantages 
and challenges, and identify potential stakeholders involved in the process. These 
stakeholders include residents, entrepreneurs, businesses, experts, environmentalists, 
non-governmental organizations, government bodies, budgetary institutions, and cul-
tural organizations. The article explains why traditional face-to-face approaches to col-
laborative design are becoming less effective and why a more inclusive, hybrid ap-
proach is necessary to engage and involve diverse groups of stakeholders. A case study 
methodology was employed to conduct the empirical research. Cases from three cities 
in Russia — Tyumen, Buinsk, and Tchaikovsky — were selected and analyzed to illu-
strate the application of participatory design. Using the example of the Orenburg case, 
the stages and processes of participatory design have been examined, including a survey 
of residents and experts in the museum sector to assess the potential for the develop-
ment of cultural spaces in the city. Participatory design has been presented as a metho-
dology, social process, and practical activity. Key demands from various interest groups 
have been identified, and the benefits and limitations of collaborative design have been 
outlined based on the findings of the study. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ) 
 

В статье анализируется социальная инфраструктура в современном мегаполи-
се. Цель исследования — выявить роль объектов социальной инфраструктуры 
в формировании социального взаимодействия жителей мегаполиса. Социаль-
ная инфраструктура анализируется авторами с позиции представителей актор-
но-сетевой теории, согласно которой она рассматривается как фактор, стиму-
лирующий различные виды регулярной активности и взаимодействие город-
ских жителей, что объединяет их для построения значимых доверительных 
взаимоотношений. Для анализа обеспеченности объектами социальной инфра-
структуры районов Москвы использовался метод социологического картогра-
фирования. В зависимости от характера социальных взаимодействий авторами 
были выделены и проанализированы объекты спортивной инфраструктуры, 
торговые точки, объекты общественного питания, досуговая инфраструктура, 
парковые территории, религиозные объекты, культурные объекты, гибридные 
места. С помощью индекса Джини и кривой Лоренца проанализирована раз-
ница в неравномерном распределении объектов по территории столицы, со-
ставлена карта и интегральный рейтинг обеспеченности районов. Для выявле-
ния роли социальной инфраструктуры в формировании взаимодействия жите-
лей мегаполиса проведен анкетных опрос жителей трех районов Москвы, 
отличающихся между собой разной обеспеченностью объектами социальной 
инфраструктуры. В результате исследования установлено, что количество объ-
ектов социальной инфраструктуры района и их востребованность жителями 
влияют на конструирование социального взаимодействия, неразвитая соци-
альная инфраструктура может являться существенной преградой в реализации 
гражданских инициатив, для взаимодействия жителей района. 

 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, объекты социальной инфра-
структуры, социальное взаимодействие горожан, социальное пространство го-
рода, мегаполис, жители мегаполиса. 
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Введение 

Мегаполис — это фабрика экономического роста; машина, созданная го-
сударством для достижения в первую очередь экономических целей. Поэто-
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му, согласно модернистскому подходу к изучению города, очень ошибочно 
полагать, что города были созданы для человека, тем более — для комфорт-
ной жизни людей в них. На эту проблему обращали внимание многие класси-
ки социологии, отмечая появление социальных болезней у жителей больших 
городов (Зиммель, 2018). Таким образом, был выведен парадокс городской 
жизни, заключающийся в том, что при увеличении количества социальных 
контактов личность в городе «аннулируется» или «отчуждается», а городское 
социальное пространство превращается в симулякр, переставая воспроизво-
дить какие-либо социальные взаимодействия.  

Для преодоления данного парадокса необходимо конструировать соци-
альное пространство города так, чтобы социальное взаимодействие не огра-
ничивалось вынужденными контактами с другими людьми. Именно в улуч-
шении качества, а не в увеличении количества взаимодействия лежит путь к 
решению озвученных выше проблем. Для этого в первую очередь нужно из-
менить внешний вид города. Объекты же социальной инфраструктуры (СИ) 
представляются именно теми точками притяжения, в которых место вынуж-
денного, количественного взаимодействия заменяет качественное взаимодей-
ствие. Грамотное развитие СИ способствует борьбе со многими городскими 
«болезнями» (например, с социальной дезинтеграцией, коммуникативными 
разрывами, социальным неравенством, феноменом «чужака» и др.) (Klinen-
berg, 2018). 

В настоящее время в науке не существует единого определения понятия 
«социальная инфраструктура». В отечественной литературе СИ рассматрива-
ется преимущественно с экономической точки зрения, при этом некоторые 
авторы выделяют два основных концептуальных подхода в понимании СИ: 
отраслевой и деятельностный (Федулов, 2000). Представители «отраслевого» 
подхода (Важенин, 1984; Носова, 1984; Хомелянский, 1980) рассматривают 
ее как «устойчивую совокупность материально-вещественных элементов, 
обеспечивающих общие и специфические условия для рациональной органи-
зации основных видов деятельности человека во всех сферах общественной 
жизни» (Перевозкина, 2013: 50).  

В рамках «деятельностного» подхода «социальная инфраструктура ха-
рактеризует взаимодействие материально-вещественной среды и социального 
субъекта (личности, группы, класса, общества), которое... направлено на оп-
тимизацию общественного развития», что «способствует формированию но-
вого человека, всестороннему развитию личности, совершенствованию со-
циалистического образа жизни» (Тощенко, 1980: 25).  

Проанализировав имеющиеся отечественные классификации объектов 
СИ, И. В. Сычева и Н. А. Сычева выделили классические, «неоклассические» 
и «постклассические» объекты (Сычева, Сычева, 2012). 

В рамках данного исследования наибольший интерес представляет иной 
подход к рассмотрению СИ, представленный в основном в зарубежных кон-
цепциях. Под СИ понимаются «физические пространства и общественные 
объекты, стимулирующие различные виды регулярной активности и взаимо-
действие слоев населения, что объединяет их для построения значимых дове-
рительных взаимоотношений» (Kelsey, Kenny, 2021). 

Объекты СИ способны формировать так называемый социальный избы-
ток — чувство доверия, цивилизованность граждан, формирование социаль-
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ных связей и общих целей. Люди стремятся к различным видам деятельности 
и сообществам и, следовательно, нуждаются в разнообразных и качественных 
объектах и пространствах как материально-вещественного основания для со-
циальной активности (Latham, Layton, 2019). 

Опираясь на представленный подход к рассмотрению СИ, в данной ста-
тье мы будем анализировать ее роль в формировании взаимоотношений жи-
телей современного мегаполиса на примере Москвы. 

Москва — стремительно развивающийся мегаполис, состоящий из 125 
муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округов, с населением 
более 13 млн человек. Каждый год инфраструктура города претерпевает су-
щественные изменения: строятся новые спортивные комплексы, благоуст-
раиваются парки и скверы, появляются новые пешеходные зоны и модерни-
зируются дворы. Из-за постоянных строек и трансформаций в каждом районе 
мегаполиса становится трудно определить, как эти изменения влияют на са-
мих жителей, в том числе на качество социального взаимодействия внутри 
района.  

Несмотря на широкий выбор индексов, оценивающих качественные, ко-
личественные и интегральные показатели развития городской среды, следует 
отметить недостаток подобных исследований на уровне муниципальных об-
разований, отсутствие актуальных данных по ряду категорий, большую кон-
центрацию на изучении только количественных показателей в отрыве от изу-
чения общественного мнения.  

В то же время следует отметить два крупных социологических исследова-
ния, в рамках которых анализ СИ Москвы осуществлялся по районам: реализо-
ванный Московским институтом социально-культурных программ в 2014 г. 
проект «Механика Москвы. Исследование городской среды» (Пузанов, 2014) и 
исследование, проведенное ГАУ «Институт Генплана Москвы» в 2019—2020 
годах (Страшнова, 2021). В результате первого проекта выявлено, что некото-
рые районы близки по качеству и типу городской среды (офисно-
туристические территории, комфортная Москва, семейные территории, пери-
ферия, молодая Москва, соседские территории, присоединенные города, ис-
ключенные территории, районы потенциальных изменений). В рамках второго 
исследования проанализированы следующие объекты в 25 районах Москвы: 
учреждения образования, здравоохранения, сферы социальной поддержки, 
культуры и досуга, торговли, общественного питания, бытовых услуг. В каче-
стве основного инструмента создан интегральный рейтинг, позволивший на 
основе независимой оценки сопоставить районы города по уровню социально-
го развития. Особенно ценным представляется сопоставление спроса и пред-
ложения на объекты СИ в каждом обследуемом районе, выявленное с помо-
щью метода статистического наблюдения и анкетного опроса жителей. Таким 
образом, удалось установить, насколько градостроительная политика района 
соответствует ожиданиям и интересам жителей. 

Тем не менее в рамках московского мегаполиса и ежегодных изменений, 
происходящих в нем, двух приведенных исследований недостаточно, отмеча-
ется потребность в подобных исследовательских инициативах. В связи с этим 
мы считаем необходимым рассмотреть обеспеченность различных районов 
Москвы объектами СИ, направленными на создание пространства свободного 
социального взаимодействия.  
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Теоретико-методологические основы исследования 
Методологической основой исследования являются положения акторно-

сетевой теории, согласно которой СИ рассматривается как фактор, влияющий 
на взаимодействие городских жителей.  

Согласно Бруно Латуру, вещи не только представляют собой «фон чело-
веческого действия» и определяют его поведение, но и могут «допускать, по-
зволять, предоставлять, способствовать, разрешать, предлагать, влиять, ме-
шать, делать возможным, препятствовать» (Латур, 2014: 38). Наконец, одним 
из важнейших положений акторно-сетевой теории является тезис о том, что 
«материальные объекты в определенном смысле предшествуют социальным 
связям и поведению человека» (Заборова, 2022). Именно этот тезис легити-
мизирует идею возможности конструирования социального взаимодействия 
объектами СИ. 

В концепции американского социолога Эрика Кляйненберга объектом 
СИ считается любое физическое пространство, главной функцией которого 
является создание городской солидарности. Эти объекты ученый рассматри-
вает в первую очередь как места взаимодействия, где незнакомые люди могут 
встречаться и общаться с другими, и во вторую очередь — как места удовле-
творения определенных потребностей. Также Э. Кляйненберг объясняет, что 
грамотное развитие СИ способствует борьбе со многими городскими «болез-
нями» (например, с социальной дезинтеграцией, коммуникативными разры-
вами, социальным неравенством, феноменом «чужака» и др.) (Klinenberg, 
2018). 

Похожие идеи о роли СИ в формировании пространств взаимодействия 
граждан встречаются в теории сильных и слабых связей современного социо-
лога Марка Грановеттера. В его концепции сильные связи образуются с 
людьми, с которыми индивид взаимодействует на постоянной основе: друзь-
ями, родственниками, возлюбленными; слабые же связи устанавливаются с 
людьми малознакомыми и незнакомыми. Не способствуют появлению силь-
ных связей, по мнению социолога, неудобная инфраструктура города (на-
пример, неудобные улицы, заполненные машинами и парковками, с узкими 
тротуарами, дома без дворов, города без скверов, парков и прогулочных зон). 
В то же время развитая СИ, в первую очередь представленная в виде обилия 
кафе, ресторанов, парков, скверов, площадей, транспорта и прочих «мест 
притяжения» людей, служит предпосылкой развития сильных связей (Крав-
ченко, 2021). 

 
Методические основы исследования 

Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные ав-
торами с применением метода социального картографирования и анкетного 
опроса. 

Цель социального картографирования — метода преобразования имею-
щихся социальных данных в картографическую форму — выявить неравно-
мерность распределения объектов СИ в городе, их недостаток в определен-
ных районах. 

Используя определение СИ с позиции акторно-сетевой теории, мы ис-
следовали следующие объекты СИ Москвы: 
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– объекты спортивной инфраструктуры (спортивные секции, открытые и 
крытые физкультурно-спортивные сооружения, тренажерные залы, трена-
жерные площадки — воркауты); 

– торговые точки (магазины); 
– объекты общественного питания (фастфуд, стритфуд, рестораны, кафе, 

бары, кофейни, пиццерии, столовые и др.); 
– досуговая инфраструктура (аквапарки, аттракционы, фестивальные и 

ярмарочные площадки, кинотеатры); 
– парковые территории (озелененные территории любых видов и назна-

чения, организованные по принципам ландшафтной архитектуры, включаю-
щие в себя в соответствии с функциональным назначением все необходимые 
элементы благоустройства — дорожно-тропиночную сеть, площадки, ска-
мейки, малые архитектурные формы, — находящиеся в подчинении органов 
исполнительной власти г. Москвы и подведомственных организаций и распо-
ложенные в пределах установленных границ г. Москвы); 

– религиозные объекты (объекты Русской православной церкви, синаго-
ги, католические храмы, мечети); 

– культурные объекты (музеи, театры, выставочные залы, дома и клубы 
культуры, цирки, концертные залы, художественные мастерские и различные 
учреждения, занимающиеся творческой и культурной деятельностью, в том 
числе образовательной, и т. п.); 

– гибридные места (антикафе, коворкинги, антикинотеатры, компьютер-
ные и VR-клубы). 

В данном исследовании сознательно не учитывались учреждения обра-
зования, дошкольного обучения, здравоохранения и другие места, в которых 
социальное взаимодействие между индивидами определяется какой-либо не-
обходимостью. Объектом исследования является СИ как часть городской 
среды, целенаправленно создаваемой для свободного самовыражения, взаи-
модействия и досуга. 

Методом социального картографирования определено количество обо-
значенных выше объектов СИ, а также выявлена обеспеченность населения 
районов каждой категорией объектов в Москве. В рамках данного анализа 
объектом исследования стали учреждения 125 районов Москвы всех админи-
стративных округов, кроме Новомосковского и Троицкого. Невключение 
НАО и ТАО в исследование объясняется тем, что они были присоединены к 
Москве только 1 июля 2012 г., до этого же округа развивались несовместно с 
концепцией урбанистического благоустройства и застройки районов Москвы, 
в связи с чем их показатели могут существенно отличаться и влиять на полу-
ченные результаты. 

На первом этапе исследования выявлено количество объектов СИ в изу-
чаемых районах Москвы. Информационной базой исследования являлись дан-
ные, опубликованные в открытых источниках: Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ)1; Портал открытых данных Правительства 
Москвы2; карта Москвы: достопримечательности, инфраструктура и все объек-

                                                            
1 База компаний и предприятий России: сайт. URL: https://export-

base.ru/?etext=&yclid=2956732051438245965 (дата обращения: 10.03.2023). 
2 Портал открытых данных Правительства Москвы: сайт. URL: 

https://data.mos.ru/ (дата обращения: 10.03.2023). 
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ты района3. Адреса объектов для соотнесения их с районами и их актуальность 
(некоторые объекты из открытых источников данных прекратили работу) так-
же уточнялись с помощью бесплатного сервиса Яндекс.Карты и электронного 
справочника 2GIS. Для определения обеспеченности населения районов выде-
ленными объектами СИ были использованы данные о количестве населения, 
представленные Управлением Федеральной службы государственной стати-
стики по г. Москве и Московской области (на 1 января 2023 г.). 

После сбора статистического материала районы Москвы сравнивались 
по обеспеченности объектами СИ. Таким образом, каждый район оценивался 
по 10-балльной системе, где максимальный балл автоматически получал рай-
он с наибольшим показателем обеспеченности объектами в исследуемой ка-
тегории. В результате составлен рейтинг районов в каждой категории объек-
тов СИ. Важно отметить, что в силу отсутствия градостроительных нормати-
вов по обеспеченности населения всеми исследуемыми объектами 
(нормативы присутствуют только в ряде исследуемых категорий) полученные 
рейтинги и составленные карты отражают лишь относительную оценку обес-
печенности и не свидетельствуют о «норме», также не фиксируют качествен-
ный показатель. Данный рейтинг не отражает распределение районов от 
лучшего к худшему, поскольку только по обеспеченности судить о развитии 
территории района нельзя. 

Для выявления роли СИ в формировании взаимодействия жителей мега-
полиса проведен анкетных опрос жителей трех районов Москвы, отличаю-
щихся между собой разной обеспеченностью объектами СИ. Целью проведе-
ния процедуры анкетирования является рассмотрение влияния СИ на соци-
альное взаимодействие жителей Москвы. Выборка составила 186 
респондентов в возрасте от 14 до 69 лет, в выборке соблюдалась пропорция 
по численности населения каждого исследуемого района. Полученная выбор-
ка соответствует генеральной совокупности по полу: анкетирование прошли 
101 женщина и 85 мужчин. Анкета включала 3 блока вопросов: мнение жите-
лей о СИ района, вовлеченность в социальное взаимодействие жителей рай-
она, удовлетворенность качеством и количеством объектов СИ жителями 
районов. 

 
Результаты исследования 

На основе полученных рейтингов районов в каждой отрасли составлены 
карты. Рассмотрим их подробнее. 

1. Объекты спортивной инфраструктуры (рис. 1). Самое большое коли-
чество объектов спортивной инфраструктуры на душу населения наблюдает-
ся в районах Крюково (1), Восточный (2), Филевский парк (3), Якиманка (4) и 
Беговой (5). Не набрал даже одного балла по обеспеченности спортивными 
объектами район Гольяново, чуть более единицы набрали Северное Тушино, 
Щукино, Кузьминки, Северный (отмечены на карте красными знаками). 
Средняя оценка обеспеченности спортивными объектами инфраструктуры 
составляет 3,1 из 10 возможных. Что касается 1-го места в рейтинге, которое 
занял Зеленоградский район Крюково, несмотря на высокий показатель, он 

                                                            
3 Карта Москвы: достопримечательности, инфраструктура и все объекты района: 

сайт. URL: https://www.mos.ru/map/ (дата обращения: 10.03.2023). 
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продолжает развивать свою спортивную инфраструктуру. Так, в марте 2023 г. 
мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал постройку нового бассейного ком-
плекса, который займет 1,9 га. 

 
Рис. 1. Карта обеспеченности населения Москвы объектами спортивной инфра-

структуры 
 

На карте видно, что нехватку спортивных объектов испытывает ЮВАО, 
в остальном же сильная дифференциация по распределению объектов не за-
мечается, что подтверждается статистически. Рассчитанный индекс Джини, 
G = 0,2, также свидетельствует об относительной равномерности распределе-
ния спортивных объектов по столице. 

2. Точки торговли (рис. 2). Самый высокий показатель обеспеченности 
точками торговли зафиксирован в районах Южнопортовый (1), Котловка (2), 
Даниловский (3), Тверской (4) и Марьина Роща (5). Обилие торговых точек в 
Южнопортовом районе объясняется количеством торговых центров (ТЦ 
«Мегаполис», ТЦ «Остров мечты», ТЦ «Мозаика» и др.). Наименьшее коли-
чество магазинов на душу населения района наблюдается в Старом Крюкове 
(набрал всего 0,8 балла), Молжаниновском и Капотне (отмечены красным 
знаком). Среднее значение уровня обеспеченности населения точками тор-
говли составляет 1,49 балла. Отмечается, что отдаленные от центра районы 
лишены обилия торговых точек по сравнению с районами, приближенными к 
центру, исключением является Зеленоград, в частности район Крюково. 
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Построив кривую Лоренца и рассчитав индекс Джини (G), значение ко-
торого составляет 0,3, мы установили, что торговые точки по районам Моск-
вы распределены относительно равномерно. Таким образом, показатель 
обеспеченности в 20 первых в рейтинге по данной категории районах превос-
ходит 20 последних в 7,6 раза. Равномерность распределения ниже, чем у 
спортивной инфраструктуры, но выше, чем у остальных объектов СИ. 

 

 
Рис. 2. Карта обеспеченности населения Москвы торговыми точками 

 
3. Объекты общественного питания (рис. 3). Концентрация ресторанов, 

кафе, баров и других объектов общественного питания фиксируется в Цен-
тральном административном округе: Тверской район (1), Арбат (2), Замос-
кворечье (3), Якиманка (4), Пресненский район (5). Наименее инфраструк-
турно развитые районы в данной категории сильно отдалены от центра: Ста-
рое Крюково, Капотня, Западное и Восточное Бирюлево, Молжаниновский 
район (отмечены белым знаком). Среднее значение обеспеченности объекта-
ми общественного питания составляет 0,69. Кроме того, посчитанный индекс 
Джини (G = 0,3) указывает на среднюю неравномерность распределения объ-
ектов общественного питания по районам Москвы и относительно невысо-
кую степень концентрации изучаемых объектов в столице. 
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Рис. 3. Карта обеспеченности населения Москвы объектами общественного пи-

тания 
 

4. Другие объекты СИ. Объекты религии, культуры, парковые террито-
рии (в том числе бульвары и скверы) и гибридные места чаще всего пред-
ставлены в районах Центрального административного округа, а наименьший 
показатель обеспеченности в этих категориях чаще всего фиксируется у объ-
ектов, расположенных вдали от центра. Рассчитав индекс Джини для каждой 
категории объектов (для объектов религии G = 0,6; для объектов культуры — 
0,4; для парковых территорий — 0,4; G для гибридных мест — 0,6), мы уста-
новили, что одними из самых неравномерно распределенных по районам Мо-
сквы компонентов СИ являются гибридные места и религиозные учреждения. 

Еще большая дифференциация обеспеченности наблюдается у досуговой 
инфраструктуры. В частности, центральные районы не представлены здесь 
вообще (рис. 4). Объектами досуговой инфраструктуры обеспечены жители 
Сокольников, Крылатского, Лианозова, Измайлова, Обручевского. Построен-
ная кривая Лоренца и индекс Джини (G = 0,7), стремящийся к единице, сви-
детельствуют о неравномерности распределения. 

После анализа обеспеченности районов в каждой отдельной категории 
объектов СИ был составлен интегральный рейтинг, объединивший все обо-
значенные категории. Таким образом выявлены районы с наибольшей и наи-
меньшей степенью обеспеченности (рис. 5). В данном рейтинге первые пози-
ции занимают районы ЦАО: Тверской район, набравший 53,4 балла из 80 
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возможных, Якиманка (45,3), Арбат (35,3), Басманный (28,7) и Мещанский 
(28,7). Хуже всего обеспечены объектами СИ районы: Старое Крюково (2,5), 
Ивановское (4,0), Новокосино (4,2), Восточное Дегунино (4,4), Строгино 
(4,6). Средним по интегральному показателю является Тимирязевский район 
(САО), который набрал 9,0 балла. 

 
Рис. 4. Карта обеспеченности населения Москвы объектами досуговой инфра-

структуры 
 

Таким образом, отмечается разница между обеспеченностью исследуе-
мыми объектами в центральных столичных районах и остальных: интеграль-
ный показатель Тверского района в 21,4 раза больше, чем у Старого Крюкова. 
Обеспеченность объектами СИ 10 % наиболее развитых районов, находящих-
ся вверху рейтинга, превышает обеспеченность 10 % наименее развитых рай-
онов в 4,7 раза. Полученное значение коэффициента Джини (G = 0,3) указы-
вает на среднюю неравномерность распределения объектов СИ районов Мо-
сквы и относительно невысокую степень концентрации изучаемых объектов 
в столице. 

Для установления корреляции между качеством и количеством объектов 
СИ и характером социального взаимодействия жителей района авторами бы-
ли проведены анкетные опросы жителей районов Москвы, отличающихся 
между собой разной обеспеченностью объектами СИ: Тимирязевского, Твер-
ского и Старого Крюкова.  
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Рис. 5. Карта обеспеченности населения Москвы объектами социальной инфра-

структуры 
 

В ходе эмпирического исследования установлено, что в Тверском рай-
оне, в силу его большей обеспеченности объектами СИ, по сравнению с Ти-
мирязевским и Старым Крюковом социальное пространство более сконст-
руировано. Опрос показал, что чем чаще жители пользуются СИ района, тем 
более они вовлечены в социальное взаимодействие. Данная связь была выяв-
лена при исследовании: вовлеченности во взаимодействие с соседями; вовле-
ченности во взаимодействие с незнакомыми людьми в районе; наличия при-
вычек, связанных с районом проживания; участия жителей в гражданских 
районных инициативах; оценки комфортности проживания в районе. Люди, 
которые практически не пользуются объектами инфраструктуры, чаще испы-
тывают чувство одиночества.  

Была выявлена сильная связь между качеством объектов СИ и тем, на-
сколько комфортно человек себя ощущает в собственном районе. Качество 
объектов СИ также коррелирует с количеством случайных знакомств и тес-
нотой взаимоотношений с соседями.  

Полученные данные подтвердили гипотезу о наличии корреляции между 
количеством и качеством объектов СИ, а также частотой использования этих 
объектов местными жителями и характеристиками, определяющими соци-
альное взаимодействие.  
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Заключение 
Анализ получившихся карт позволяет сделать следующие выводы: 
1. Районы ЦАО являются самыми инфраструктурно развитыми районами 

Москвы. Самый обеспеченный район Москвы — Тверской (ЦАО), необеспе-
ченный — Старое Крюково (ЗелАО), средний по исследуемому показате-
лю — Тимирязевский (САО). 

2. Обеспеченность объектами СИ 10 % наиболее развитых районов, за-
нимающих верхние позиции рейтинга, превышает обеспеченность 10 % наи-
менее развитых районов в 4,7 раза. Полученное значение коэффициента 
Джини G = 0,3 указывает на среднюю неравномерность распределения объ-
ектов СИ районов Москвы и относительно высокую степень концентрации 
изучаемых объектов в столице. 

3. Обеспеченность религиозными и культурными объектами в ЦАО объ-
ясняется относительно небольшим количеством населения в центральных 
районах (суммарно в округе живут не более 771 733 человек, в то время как в 
ЮАО проживают 1 784 570 москвичей) и концентрацией большого количест-
ва этих объектов, что, в свою очередь, имеет историческую причину. 

4. Обеспеченность населения ЦАО объектами общественного питания, 
гибридными местами и парковыми зонами объясняется тем фактом, что ин-
фраструктура района ориентируется на потребности не только местного на-
селения, но и всей Москвы. Тем самым объекты инфраструктуры востребу-
ются преимущественно приезжими в центр москвичами. 

5. Спортивная инфраструктура в столице не сконцентрирована в каком-
либо одной округе, недостаток в ней испытывает только Юго-Восточный ад-
министративный округ. Напротив, самым неравномерно распределенным 
объектом СИ являются учреждения досуговой инфраструктуры, что, в свою 
очередь, может объясняться недостаточно полной статистической информа-
цией. 

Данный рейтинг, хотя и отражает существенную разницу в обеспеченно-
сти объектами СИ районов Москвы, является относительным. Здесь не учи-
тывается тип района: спальный или центральный. Поскольку каждый район 
Москвы выполняет разные функции и отличается по разным показателям, для 
оценки развитости городской среды столицы требуется более комплексное 
изучение районов, включающее целую систему показателей.  

Анкетные опросы жителей трех районов Москвы позволили сделать сле-
дующие выводы: 

– количество объектов СИ района влияет на формирование социального 
пространства; 

– востребованность жителями объектов СИ действительно влияет на 
конструирование социального взаимодействия района; 

– уровень обеспеченности некоторыми из объектов СИ не соответствует 
потребностям жителей районов; 

– качество объектов СИ влияет на комфортность проживания жителей 
района и на взаимоотношения; 

– неразвитая СИ может являться существенной преградой в реализации 
гражданских инициатив, для взаимодействия в районе.  

Проведенное исследование позволяет заключить, что для улучшения ка-
чества социального взаимодействия в районах целесообразным является раз-
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витие объектов СИ, не только функциональных, в которых социальное взаи-
модействие между индивидами определяется какой-либо необходимостью, 
но целенаправленно создаваемых для свободного самовыражения, взаимо-
действия и досуга. При этом необходимо учитывать потребности, запросы и 
мнение жителей районов. 

В заключение следует отметить, что данное исследование является поис-
ковым: позволяет выявить и зафиксировать основные гипотезы и ключевые 
моменты, которые требуют верификации в полномасштабном эмпирическом 
исследовании, проводимом по всем районам Москвы. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

 
В данном исследовании изучается структура системы озелененных территорий 
(ОТ) города Волжского, их взаимосвязь с основными функциональными зона-
ми и факторы, оказывающие влияние на устойчивость этой системы. В про-
цессе исследования выявлено, что антропогенное воздействие на ОТ Волжско-
го включает в себя источники загрязнения, связанные с транспортной систе-
мой и промышленным комплексом. Анализ системы ОТ показал 
неравномерное распределение таких территорий в городе, что в свою очередь 
приводит к отсутствию рекреационных зон в новой части, являющееся следст-
вием снижения качества городской среды. Стратегическим направлением тер-
риториального планирования развития Волжского должно стать повышение 
уровня качества городской среды путем изменения устойчивости системы ОТ 
в старой части города, где предлагается увеличить площадь озеленения вдоль 
улиц и на внутриквартальных территориях, а также включить в систему ОТ 
нарушенные ландшафты. В рамках общей концепции развития системы ОТ 
предлагается создание пешеходных зон путем развития зеленых коридоров, 
которые будут связывать элементы зеленого каркаса города. В старой части 
города основным коридором будет служить озеленение вдоль дорожно-
транспортной сети, а также основные продольные стержни озеленения, в част-
ности улица Горького. В то же время в новой части города предлагается уве-
личить площадь озеленения ограниченного пользования и развитие средоза-
щитных полос озеленения, что позволит сформировать систему бульваров. 
 
Ключевые слова: система озелененных территорий, городская среда, качест-
во среды, стратегия развития. 

 
Для цитирования: Прокопенко В. В., Плешаков И. Н. Стратегия развития сис-
темы озелененных территорий крупных промышленных городов на примере 
города Волжского // Социология города. 2024. № 2. С. 34—48. 
DOI: 10.35211/19943520_2024_2_34 

 
В настоящее время урбанизированные районы являются ареалами преоб-

разованного ландшафта, где градостроительная система представляет собой 
сложный динамический механизм взаимодействия природных и природно-
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антропогенных сред, в котором природная среда — это естественная эколо-
гическая система в виде системы озелененных территорий (СОТ). Хозяйст-
венная деятельность человека неизбежно изменяет ландшафт города. Мас-
штабы изменений и преобразований настолько значительны, что уже не мо-
гут не нарушать ход существующих природных процессов, что ведет к 
сильнейшим изменениям мезоклимата внешней среды и, как следствие, из-
менениям всей экологической цепи, вызывая нарушение экологического ба-
ланса.  

Данную проблему можно нивелировать с помощью СОТ, которая, в свою 
очередь, выполняет защитную, оздоровительную и эстетическую функции, по-
этому основная задача при планировании стратегии развития ОТ города — 
достичь экологического равновесия. Это является одной из первоочередных 
задач в современном градостроительстве при планировании городских терри-
торий (Прокопенко, 2023). Для достижения поставленной цели необходимо 
изучать современные и исторические практики территориального планирова-
ния, где степень показателя озелененности отражает в большей мере объектив-
ные условия формирования городской среды. В этом показателе отражаются 
природные, антропогенные факторы, а также социально обусловленные факто-
ры, зависящие от типологических характеристик градостроительной системы.  

 
История и теория формирования системы озелененных территорий 

Исторически трансформацию подходов к формированию ОТ в поселени-
ях можно разделить на следующие периоды. Первый период — до XIX в. — 
характеризовался невыраженной СОТ внутригородского пространства, боль-
шая часть из которых находилась за городскими стенами. Это обусловлено в 
основном планировочной структурой городов, основной целью которой была 
защита поселения от внешних агрессий. Второй период — конец XIX — на-
чало XX в. — характерен бурным ростом городов в связи с индустриализаци-
ей, где процесс урбанизации заставил архитекторов пересмотреть свои взгля-
ды на СОТ города. В третьем периоде, начавшемся c первой половины XX в., 
наблюдается переход к комплексному подходу в планировании СОТ, увели-
чивается их общая площадь, появляется структура и связность (Нитиевская, 
2009; Теодоронский, Фролова, 2017). 

В настоящее время доминирующей тенденцией является стремление к 
формированию непрерывности СОТ и функциональной связанности между 
их элементами. Планировка отдельных элементов или объектов СОТ должна 
зависеть от общей стратегии развития зеленого каркаса. Комплексный под-
ход является ключевым в современном градостроительстве. 

 
Основные факторы, влияющие на систему озелененных территорий 

Современная градостроительная теория выделяет группы факторов, 
влияющих на СОТ, из них можно выделить наиболее значимые: природные, 
архитектурно-градостроительные, антропогенные и социально-экологические 
группы. 

Рассмотрим наиболее подробно несколько групп факторов, которые яв-
ляются ключевыми при формировании системы. 

К природной группе факторов относят: климатические параметры, кото-
рые выражены инсоляционными и аэрационными режимами, атмосферные 
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особенности района, разнообразные геологические и гидрологические харак-
теристики, а также различная степень лесистости. Все это влияет на разме-
щение функциональных зон поселения и выбор стратегии развития. Гидро-
графия местности влияет на особенности взаимодействия СОТ и водного 
каркаса, включение которого в структуру СОТ и создание водоохранных зон 
способствуют формированию водно-растительного комплекса и урбо-
экологического баланса территории. 

К антропогенной группе факторов относят ряд показателей, которые не-
обходимо учитывать для создания благоприятной качественной среды. Во-
первых, необходимо уделять внимание эколого-градостроительным услови-
ям, особенно в промышленных зонах. Важно также учесть химические и фи-
зические компоненты загрязнения атмосферы, а также состояние транспорт-
ной системы города. Отметим, что планирование СОТ и транспортного кар-
каса должно проводиться одновременно с целью создания качественной 
среды и сохранения урбо-экологического баланса территории. 

 
Система озелененных территорий Волжского. Современное состояние 

Данная часть исследования посвящена изучению структуры СОТ 
г. Волжского, взаимосвязи с основными функциональными зонами, а также 
оценке факторов, влияющих на устойчивость системы. 

СОТ Волжского по функциональному назначению можно разделить на 
следующие категории. Во-первых, ОТ общего пользования, к ним относят 
парки, ландшафтно-рекреационные зоны общегородского значения. Основ-
ное функциональное значение данных территорий — рекреация. Среди пар-
ков Волжского стоит отметить три, имеющих общегородское значение и за-
нимающих значительную площадь среди других, это парки «Гидрострои-
тель», «Новый Город» и парк культуры и отдыха «Волжский». 

Во-вторых, ОТ ограниченного пользования, к ним относятся территори-
альные элементы внутри дворовых пространств, а также территории институ-
тов, школ, объектов здравоохранения и культуры. Данный тип озеленения 
рассчитан на обслуживание одной группы людей, непосредственно прожи-
вающей или проводящей время на данной территории (Прокопенко, 2023). 

В-третьих, ОТ специального назначения, это зеленые полосы вдоль ма-
гистралей и улиц, а также санитарно-защитные зоны. Они способствуют 
снижению шумового воздействия и ограничивают распространение пыли и 
вредных выбросов в атмосферу. 

Для оценки СОТ Волжского необходимо провести анализ правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ) и фактический уровень озелененности терри-
тории (рис. 1, 2). 

Соотношение площади ОТ фактической и прогнозной по ПЗЗ представ-
лено на рис. 3—5. 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» озелененность в жилой зоне долж-
на составлять не менее 50 % общей территории, а нормативный показатель 
площади озеленения территорий общего пользования — 16 м2 на человека 
для крупных городов, однако фактическая площадь ОТ общего пользования 
составляет 5,6 м2. 
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Рис. 1. Схема расположения рекреационных территориальных зон по ПЗЗ (Р-1, 

Р2 — рекреационные территории) 
 

 
Рис. 2. Схема расположения ОТ в Волжском 
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Рис. 3. Баланс территориальных зон Волжского 
 

 
Рис. 4. График соотношения площадей ОТ г. Волжского 

 
При строительстве Волжского была применена комплексная концепция 

создания СОТ, которая организовывалась с учетом улично-дорожной сети 
города и территории поймы р. Ахтубы (Косенкова, 2013), она же использова-
лась в качестве основного природного каркаса, а главные магистральные 
улицы играли роль озелененных стержней этого каркаса. Все это прослежи-
вается в структури застройке центральной части города (рис. 6). 

Продвигаясь по улицам города, можно видеть, как СОТ простирается в 
сторону парков и прибрежной территории. Парки «Гидростроитель» и 
«Волжский» пространственно соединены с рекреационными зонами (рис. 7). 
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Рис. 5. Соотношение площадей ОТ г. Волжского 
 
 

 
Рис. 6. Схема планировки города, основанная на втором генеральном плане, ав-

торы В. Н. Гугель, Р. М. Торговник, Т. Е. Шипилова, 1954 г. 
 
Однако такая картина не прослеживается на всей территории города. Со-

временная градостроительная политика не стала продолжать заложенный зе-
леный каркас. В «новой» части города отсутствует такой обширный потенци-
ал зеленых пространств и в целом степень озеленения заметно ниже, чем в 
«старой» части (Зимовец, 2016). Здесь парк «Новый город» является единст-
венным большим рекреационным пространством, при этом выходы к реке 
ограничены поселком Рабочий, старым кладбищем (рядом с парком «Новый 
город») и поселком Киляковка (на южной стороне парка) (рис. 8). 
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Рис. 7. Схема каркасообразующих элементов СОТ Волжского 
 

 
Рис. 8. Схема расположения парка «Новый город» 
 
 

Анализ антропогенного влияния на систему озелененных территорий 
Волжского 

Антропогенное влияние на СОТ Волжского включает в себя следующее. 
Выбросы вредных веществ. Основными источниками загрязнения атмо-

сферы Волжского являются выбросы от транспортной системы города и про-
мышленного комплекса. Для транспортной системы города характерна пере-
груженность основных магистралей, в результате чего проявляется нагрузка 
техногенного характера как на городские территории, так и на ОТ (Артюхо-
вич, Полосухин, 2015). 
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Зафиксированы множественные превышения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, что подтверждает факт ослабления СОТ 
ввиду разрозненности и неоднородности самой системы, и деградации расти-
тельности из-за отсутствия ухода за насаждениями (Хизриев, Герман, 2023; 
Подколзин, 2011). 

Среди множества факторов, которые оказывают влияние на СОТ, следу-
ет выделить следующие. 

1. Увеличение выбросов от транспортной системы, особенно связанных с 
ростом автопарка из года в год (Попов, 2017). 

2. Нарушение экологических норм в промышленных комплексах, что 
приводит к отрицательным последствиям для окружающей среды. 

3. Отчуждение территорий, потенциально подходящих для формирова-
ния зеленого каркаса, в пользу застройки. 

4. Некорректное планирование территории, которое не учитывает необ-
ходимость развития рекреационных зон и создания комплексных объектов. 

5. Уничтожение озелененных участков, расположенных рядом с улицами 
и магистралями, под воздействием выбросов от автотранспорта. 

6. Увеличение количества автостоянок и гаражей в местах, отводимых 
под озелененные полосы. 

7. Недостаточно развитая СОТ, особенно на вновь застраиваемых терри-
ториях. 

 
Анализ структуры озелененной территории Волжского 

Для проведения анализа СОТ Волжского исследована ее структура путем 
разделения территории на три условные составные части: «старую», «цен-
тральную» и «новую» (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Схема развития Волжского 
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В «старой» части города наблюдается наивысшая степень озеленения 
внутридворовых пространств за счет кварталов с густой растительностью, 
пронизывающей всю территорию. Уровень озелененности здесь высокий, что 
указывает на успешность подхода к планированию системы еще на этапе ос-
нования города. Кроме того, озеленение специального назначения вдоль улиц 
также хорошо развито, имеет однородную структуру. Среди элементов озе-
ленения общего пользования следует отметить сквер на улице Фонтанной, 
который связывает городской парк с обширной зеленой территорией вдоль 
улицы Набережной, ведущей к реке Ахтубе. 

«Центральная часть» Волжского также имеет высокие показатели озеле-
нения, хотя немного меньшие из-за большей плотности застройки и инфра-
структуры. Улицы Ленина, Карбышева и Пушкина выполняют роль продоль-
ных стержней в системе планировки и озеленения города. 

Наибольшее количество элементов озеленения сосредоточено на терри-
тории между улицами Карбышева и Пушкина. 

Территории кварталов также плотно озеленены и имеют высокий уро-
вень растительности. Главным узлом СОТ общего пользования является 
Волжский парк, примыкающий к центральной площади города, а доступ к 
нему имеется с улицы Ленина, которая является основной магистральной ар-
терией. 

СОТ в «новой» части города имеет наименее благоприятные показатели 
в пределах жилой застройки. Большие территории отданы под многоэтажную 
застройку в ущерб озелененным пространствам. Дворы не имеют такого вы-
сокого уровня озеленения, как в «старой» части города. Система озеленения 
специального назначения также менее развита по сравнению со «старой» ча-
стью. На некоторых территориях при магистральных улицах почти отсутст-
вуют насаждения или их количество несущественно. Наиболее значительной 
территорией общего пользования является новый городской парк. 

Нормативные показатели озеленения города Волжского не отвечают ус-
тановленным требованиям, а распределение объектов СОТ является неравно-
мерным. Большое количество парков, скверов и прочих рекреационных зон 
сосредоточено в старой и центральной частях города, а также на прибрежных 
территориях вдоль реки Ахтубы. Однако это сопровождается практически 
полным отсутствием рекреационных территорий в новой части города. К то-
му же значительная площадь этой территории занята промышленным ком-
плексом, где санитарно-защитная зона не может справиться с выбросами, вы-
званными деятельностью предприятий этой зоны. В свою очередь это приво-
дит к ухудшению качества городской среды. 

 
Рекомендации по стратегии формирования 
системы озелененных территорий города Волжского 

Основой современного градостроительства является стратегия террито-
риального планирования — междисциплинарный инструмент повышения 
качества городской среды (Сарченко, 2017; Прокопенко, Косицына, 2018; 
Герцберг, 2013; Малышев, Сокол-Номоконов, Ронис, 2013). 

Стратегия развития СОТ Волжского основывается на проведении анали-
за его «старой», «центральной» и «новой» частей в качестве структурных 
элементов градостроительной системы. 
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Для увеличения устойчивости и улучшения качества среды СОТ в «ста-
рой» части города предлагаются следующие мероприятия.  

1. Увеличение площади озеленения внутриквартальных территорий, ко-
торая в основном имеет рыхлую структуру; увеличение площади и обустрой-
ство озелененных зон вдоль улиц и дорог.  

2. Реконструкция рекреационных объектов, включая парк на ул. Рабоче-
Крестьянской, который в настоящее время находится в заброшенном состоя-
нии и не имеет никаких благоустроенных элементов. Необходимо рассматри-
вать эту территорию как перспективную общественную рекреационную зону. 

3. Развитие рекреационно-ландшафтной зоны от границы набережной до 
садовых участков реки Ахтубы как потенциальной зоны озеленения общего 
пользования. В настоящее время она представляет собой скопление насажде-
ний без какого-либо благоустройства и планировки. В основном это обуслов-
лено сложным рельефом местности, перепады уровня рельефа составляют от 
2 до 18 м над уровнем моря. Стратегией предложено формирование террито-
рии как пешеходно-рекреационной зоны, с террасированными площадками, 
оборудованными элементами благоустройства как наиболее приемлемое ис-
пользование данного участка. 

Развитие общей концепции пешеходной доступности рекреационных 
территорий и формирование зеленых коридоров как промежуточных свя-
зующих элементов зеленого каркаса на пути к «узлам» озеленения общего 
пользования является основой стратегии. 

В «старой» части, как и по всей площади территории города, основным 
связующим элементом (коридором) является озеленение специального назна-
чения, простирающееся вдоль дорожно-транспортной сети. Однако для «ста-
рой» части города характерна плотная застройка, и развитие сети через буль-
варные коридоры осложнено планировочной концепцией территории, поэто-
му в концепции рассматривается перспектива озеленения и благоустройства 
основных продольных стержней системы озеленения, с привязкой к продоль-
ным улицам и магистралям территории. В первую очередь стоит отметить 
развитие полос насаждений и обустройство территории, располагающейся 
вдоль улицы Горького. Ширина поперечного профиля территории улицы по-
зволяет обустроить пространство в виде бульвара и создать из улицы Горько-
го продольный стержень сети в северной части района. В южной части функ-
цию продольной оси может выполнять улица Набережная, частично уже обо-
рудованная элементами благоустройства и имеющая перспективы развития 
территории как бульвара. Центральным узлом сети является Парк «Гидро-
строитель», и соединение продольных осей с парком происходит с помощью 
поперечных улиц. В частности, выход с продольной оси улицы Кирова осу-
ществляется посредством поперечных улиц Комсомольской, Коммунистиче-
ской, Ленинградской и улицы Циолковского. Большинство поперечных эле-
ментов сети озеленения оборудовано придорожным средоохранным озелене-
нием и не имеет возможности к расширению и преобразованию территории в 
более укрупненные и облагороженные элементы, за исключением некоторых. 
На улицах Комсомольская и Коммунистическая предлагается образование 
сети бульваров. Территория в границах улицы Коммунистической имеет хо-
роший потенциал для образования бульварной цепочки, заканчивающейся 
сквером в границах улиц Кирова и Горького (рис. 10). 
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Для развития СОТ «центральной» части города на основе анализа суще-
ствующей ситуации выдвигаются следующие предложения: 

– увеличение площади озеленения ограниченного пользования внутри 
дворовых пространств, а также общественно-деловых зон. Степень озеленен-
ности ограниченного пользования имеет хороший показатель в квартальной 
застройке, составляющей центральную часть, который резко снижается во 
дворах микрорайонов (Антюфеев, Корниенко, 2022); 

– уплотнение и реконструкция полос средозащитной системы озеленения 
ограниченного пользования. Особенно неблагоприятный показатель наблю-
дается на улицах Карбышева, Энгельса, частота разрывов и разрозненность 
системы на этих участках наиболее ярко выражены; 

– формирование парков и прочих элементов объектов СОТ общего поль-
зования на ландшафтно-рекреационных природных территориях, в частности 
планировка и развитие территории, примыкающей к парку Волжский, и раз-
витие территории, примыкающей к улице Набережной; 

– развитие бульваров и скверов как связующего звена в СОТ. Попереч-
ник территорий на многих участках улиц имеет высокий показатель для раз-
вития и позволяет формировать бульвары. Более того, некоторые участки 
улиц уже сформированы по бульварному типу (Советская, Машиностроите-
лей, Молодежная), но не имеют достаточной оснащенности элементами бла-
гоустройства; 

– формирование равномерного распределения районных парков «цен-
тральной» части. 

 

 
Рис. 10. Фрагмент схемы стратегии развития СОТ Волжского 
 
Предложения по формированию СОТ «новой» части города Волжского: 
– увеличение площади территории озеленения ограниченного пользования; 
– увеличение средозащитных полос озеленения. Озеленение вдоль улиц 

и дорог «новой» части имеет разорванную структуру, просматриваются 
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большие пробелы между средозащитной полосой озеленения специального 
назначения и непосредственно линией застройки. Эти территории не имеют 
насаждений и не используются ни в каком ином виде; 

– формирование системы бульваров. «Новая» часть города характеризу-
ется большими площадями придорожной территории, однако большое коли-
чество участков оснащено полосами средозащитного озеленения, хотя ра-
циональнее устраивать территории по бульварному типу, в целях расширения 
озелененных площадей. Формирование сети бульваров укрепит и уплотнит 
планировочный каркас сети придорожного озеленения и создаст более эф-
фективные связи поперечных и продольных осей между узлами СОТ. 

 
Заключение 

Намеченная стратегия развития структуры СОТ г. Волжского позволит 
увеличить площадь ОТ общего пользования в 1,5 раза. Таким образом, ра-
циональное использование ОТ в городской среде является неотъемлемым ас-
пектом успешного территориального планирования. В ходе реконструкции 
необходимо сохранять и увеличивать площадь ОТ разного назначения, чтобы 
достичь баланса внутри городской среды. 
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STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT 
OF A SYSTEM OF GREEN AREAS OF LARGE INDUSTRIAL CITIES,  
USING THE EXAMPLE OF THE CITY OF VOLZHSKY 

 
Abstract. This study examines the structure of the system of green areas (GA) of the 
city of Volzhsky, their relationship with the main functional zones and factors influen-
cing the stability of this system. In the course of the study, it was revealed that the anth-
ropogenic impact on the GA of the city of Volzhsky includes sources of pollution asso-
ciated with the transport system and the industrial complex. The analysis of the system 
of GA showed an uneven distribution of such territories in the city, which, in turn, 
leads to the absence of recreational areas in the new part, which is a consequence of a 
decrease in the quality of the urban environment. The strategic direction of the terri-
torial planning of the development of the city of Volzhsky should be to improve the 
quality of the urban environment by changing the stability of the system of GA in the 
old part of the city, where it is proposed to increase the area of landscaping along 
streets and on intra-block territories, as well as include disturbed landscapes in the sys-
tem of GA. Within the framework of the general concept of the development of a sys-
tem of GA, it is proposed to create pedestrian zones by developing green corridors that 
will connect the elements of the green framework of the city. In the old part of the city, 
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the main corridor will be landscaping along the road transport network, as well as the 
main longitudinal rods of landscaping, in particular Gorky Street. At the same time, in 
the new part of the city, it is proposed to increase the area of limited-use landscaping 
and the development of environmental protection landscaping strips, which will allow 
the formation of a system of boulevards. 
 
Key words: the system of green areas, urban environment, environmental quality, de-
velopment strategy. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. ВОЛГОГРАДА 

 
Повышение уровня автомобилизации населения, изменения плотности жилой 
и торгово-офисной застройки, функциональное использование зданий и со-
оружений на прилегающих к городским дорогам территориях способствуют 
росту интенсивности движения автомобильного транспорта и требуют меро-
приятий для повышения пропускной способности улично-дорожной сети го-
рода. Несанкционированные парковки личного автотранспорта на проезжей 
части улиц и дорог приводят к снижению пропускной способности, а в час 
пик — и к повышению аварийности, что в значительной степени обусловлива-
ет необходимость организации платного парковочного пространства, особенно 
в центральных районах крупных городов. Авторами проведен анализ сущест-
вующих в городах Российской Федерации методик расчета стоимости пользо-
вания платными парковками, выполнено обоснование целесообразности ис-
пользования методики для расчета стоимости пользования платными парков-
ками в центральной части г. Волгограда на основе сравнения с альтернативной 
методикой расчета тарифа, основанной на расчете затрат на создание и содер-
жание платных парковок, и существующими тарифами на оплату парковочных 
мест крупных городов РФ. Выполнено обоснование необходимого количества 
парковочных машино-мест и минимальной платы за парковку транспортных 
средств в зависимости от габаритов автомобилей, осевой нагрузки транспорт-
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ных средств, интенсивности движения автотранспорта в местах размещения 
парковок, определена потребность в парковочных местах. Предлагаемая мето-
дика достаточно проста и понятна пользователям автомобильных дорог. 
 
Ключевые слова: улично-дорожная сеть, проезжая часть, машино-место, пар-
ковка, автомобильный транспорт, стоимость. 
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на Л. М., Азроян А. А. Организация парковочного пространства в центральной 
части г. Волгограда // Социология города. 2024. № 2. С. 49—63. 
DOI: 10.35211/19943520_2024_2_49 

 
Введение 

В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом 
на период до 2035 г. особое внимание уделяется развитию транспортных сис-
тем городских агломераций. В настоящее время транспортные сети городов-
миллионников испытывают большие нагрузки, связанные с ростом уровня 
автомобилизации их населения. Так, например, Волгоград согласно данным 
Росстата1 в 2022 г. занимал первое место в Южном федеральном округе с 
427,8 автомобиля на 1000 человек (рис. 1), что превышает прогнозируемые 
генеральным планом города значения в 1,3 раза. За последние 10—15 лет 
значительно изменились плотность жилой и торгово-офисной застройки, 
функциональное использование зданий и сооружений на прилегающих к до-
рогам территориях. Такие изменения способствуют росту интенсивности 
движения автотранспорта, требуют повышения пропускной способности 
улично-дорожной сети (УДС) города. 

 
Рис. 1. Уровень автомобилизации регионов Южного федерального округа в 

2000—2022 гг. 

                                                      
1 Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (с 

2000 г.) // Федеральная служба государственной статистики URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/obesp_legk_avto.xls (дата обращения: 
20.02.2024). 
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Для УДС Волгограда характерна линейно-протяженная конфигурация 
городских дорог, а из-за функционирования только двух основных городских 
магистралей и высокого уровня их загрузки автотранспортом в часы пик, а 
также малых длин перегонов между светофорными перекрестками (перегоны 
до 500 м составляют 60 % протяженности городских магистралей) скорость 
транспортного потока снижается. Средний уровень загрузки магистральных 
улиц общегородского значения — 0,60—0,98, районного значения — 0,50—
0,80, местного значения — 0,40—0,70. Основные продольные магистральные 
улицы Волгограда, а также поперечные связывающие улицы, составляющие 
основу УДС, имеют недостаточную ширину проезжей части. 

Анализ дорожно-транспортной ситуации, выполненный в рамках разра-
ботки Концепции единого парковочного пространства на территории цен-
тральной части г. Волгограда2 (Точечное дополнительное изучение…, 2019; 
Экспертное заключение…, 2023; Методические рекомендации…, 2018), по-
казал, что несанкционированное паркирование легковых автомобилей на 
УДС приняло массовый характер, составляет более 1 тыс. машино-мест. Про-
должительность парковки колеблется от 15—20 мин до 8 ч и более. Свыше 
30 % УДС подвержено возникновению транспортных пробок в час пик по 
причине стихийных парковок автомобилей на проезжей части. Обследование 
конфликтных участков показало, что стихийное паркирование выполняется с 
нарушением правил дорожного движения: 

– парковка в зоне действия дорожных знаков, запрещающих стоянку и 
остановку; 

– парковка на тротуарах; 
– парковка в зоне перекрестков и пешеходных переходов; 
– парковка в зоне остановок общественного транспорта или на выделен-

ной полосе для движения общественного транспорта; 
– парковка с занятием двух полос движения. 
Это создает серьезные помехи для участников движения: 
– автомобиль, припаркованный на перегоне УДС, в условиях высокого 

уровня загрузки создает помехи для 600—700 авт./ч, вынуждая их перестраи-
ваться и менять скоростные режимы, что неблагоприятно сказывается на 
уровне безопасности движения; 

– автомобиль, припаркованный на магистрали в зоне влияния перекрест-
ка, снижает его пропускную способность на 750—800 авт./ч, что приводит к 
значительному росту задержек на перекрестке; 

– сужение проезжей части на одну полосу в условиях высоких уровней 
загрузки ведет к падению скорости транспортного потока на перегоне до 
44—45 км/ч при сохранении движения по двум полосам (рис. 2) и до 25 км/ч 
при сохранении движения по одной полосе; 

– парковка автомобилей в зоне остановок общественного транспорта вы-
нуждает осуществлять посадку и высадку пассажиров на проезжей части. 
При этом остановившийся автобус или троллейбус блокируют полосу движе-
ния, создавая помехи для городского транспорта. 

                                                      
2 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01—89* 
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.). 



Организация парковочного пространства в центре Волгограда   _____________________________ 

52   ______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 49—63 

 
Рис. 2. Влияние ширины парковки на скорость транспортного потока 

 
Паркирование автомобилей выполняется на первой полосе движения па-

раллельно бордюру или под углом к тротуару до 90°. Это влияет на ширину 
полосы, занимаемой припаркованными автомобилями, и, соответственно, 
скорость городского транспорта в зоне стихийной парковки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние угла паркирования автомобилей на скорость потока 

 
Для снижения транспортных издержек в условиях дефицита парковоч-

ных мест в Центральном районе города назрела необходимость в организа-
ции платного парковочного пространства по экономически обоснованной 
плате за машино-место с учетом дней недели, времени суток, габаритов ав-
томобилей и продолжительности паркирования (Точечное дополнительное 
изучение…, 2019). 
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Анализ распределения типов парковок в Центральном районе Волгограда 
Согласно Концепции единого парковочного пространства Волгограда 

пространство проектирования ограничено поймой реки Царица, полотном 
железной дороги, ул. 7-й Гвардейской и рекой Волгой общей площадью бо-
лее 3,5 км2 (рис. 4). На данной территории расположены 50 улиц и 3 город-
ские площади, более 60 дворовых территорий [Там же, 2019; Экспертное за-
ключение…, 2023]. 

 

 
Рис. 4. Схема единого парковочного пространства Цен-

трального района г. Волгограда 
 
Для оценки востребованности парковочного пространства необходимы 

данные о наличии парковочных мест на стихийных парковках, плоскостных 
парковках, многоуровневых оборудованных парковках, парковках на терри-
тории УДС, а также во дворах на территории исследования.  

Согласно (Точечное дополнительное изучение…, 2019) под стихийными 
парковками понимаются парковочные пространства, расположенные вне гра-
ниц УДС, самопроизвольно образованные автомобилистами, имеющие по-
стоянный спрос, однако не имеющие оборудованных подъездов к УДС, ка-
ких-либо средств организации и безопасности дорожного движения, а также 
в некоторых случаях имеющие признаки нарушения правил остановки и сто-
янки транспортных средств — ТС (парковка на зеленой зоне в границах го-
рода).  

Под плоскостными парковками принято понимать парковочные про-
странства с твердым покрытием, имеющие оборудованный въезд на УДС и в 
некоторых случаях оборудованные техническими средствами организации 
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дорожного движения или разметкой3. Плоскостные парковки могут быть 
платными или бесплатными. Вместимость указанных парковок в районе про-
ектирования — 2205 машино-мест. 

Под многоуровневыми оборудованными парковками следует понимать 
оборудованные специально для хранения ТС объекты капитального строи-
тельства (в том числе средствами организации дорожного движения или раз-
меткой, средствами контроля въезда на территорию парковочного простран-
ства), имеющие парковочные пространства в двух или более уровнях друг 
над другом [Артемова, Артемов, 2012; Косицына, Калинина, 2009; Лобанов, 
1990; Болдин, Алексиков, 2017; Mohan, 2002; Appleyard, 2003; Arnott, Rowse, 
1999; Bandman, 2005]. Данный тип парковок также может быть платным или 
бесплатным. Вместимость указанных парковок — 2200 машино-мест. 

Под парковками на дворовых территориях в настоящем обследовании 
стоит понимать все городские пространства, использующиеся под парковку 
ТС (включая парковку на дворовых проездах, упорядоченную и неупорядо-
ченную парковку на оборудованных и необорудованных площадках) и обра-
зованные дворовыми территориями многоквартирных домов, а также прочих 
зданий иного назначения в непосредственной близости от жилой застройки 
(рис. 5) (Артемова, Артемов, 2012). Вместимость указанных парковок — 4040 
машино-мест. 

В результате обследования (Точечное дополнительное изучение…, 2019) 
выявлено 8 крупнейших стихийных парковок, в том числе: парковка вне гра-
ниц проезжей части ул. Маршала Чуйкова в районе зданий по адресам: ул. 
Маршала Чуйкова 51, 53, 55 и 57 (150 машино-мест); парковка на террито-
рии, прилегающей к зданию по адресу ул. 7-й Гвардейской, 2 (170 машино-
мест); парковка на зеленой зоне и в пешеходной зоне вдоль ул. Коммунисти-
ческой в границах зданий по адресам: ул. Коммунистическая 23, 17 (200 ма-
шино-мест); парковка за зданием Волгоградского цирка (ул. Краснознамен-
ская, 15) (160 машино-мест). 

К 29 крупнейшим плоскостным парковкам следует отнести следующие 
парковки: в районе музея «Россия — моя история» (150 машино-мест); на 
пл. Ленина (200 машино-мест); прилегающая к зданию Арбитражного суда 
(ул. 7-й Гвардейской, 2) (180 машино-мест); в районе здания Главпочтамта 
(ул. Мира, 9) (140 машино-мест). 

Единственная многоуровневая парковка у здания ТРК «Пирамида» 
(ул. Краснознаменская, 9) со стороны поймы реки Царица — на 80 машино-
мест. 

                                                      
3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01—89* 
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.); СП 467.1325800.2019. 
Свод правил. Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации (утв. приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 
2019 г. № 887/пр.); ГОСТ 33062—2014. Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса; 
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-
ция СНиП 21-02—99* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9) 
(ред. от 17.04.2015). 
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Рис. 5. Парковка в дворовых территориях Центрального района Волгограда 
 
К крупнейшим парковкам на дворовых территориях следует отнести: 

парковку в квартале, ограниченном ул. Советской, Володарского, Ленина и 
ул. Маршала Чуйкова (100 машино-мест); парковку в квартале, ограниченном 
ул. Советской, Комсомольской, Порт-Саида, пр. Ленина (120 машино-мест); 
парковку в квартале, ограниченном ул. Советской, Гагарина, Порт-Саида, 
пр. Ленина (130 машино-мест); парковку в квартале, ограниченном ул. Со-
ветской, Маршала Чуйкова, Гагарина, Родимцева (120 машино-мест); парков-
ку в квартале, ограниченном ул. Пражской, 7-й Гвардейской, пр. Ленина, 
ул. Советской (140 машино-мест); парковку в квартале, ограниченном ул. Ба-
кинской, 7-й Гвардейской, пр. Ленина и полотном железной дороги (200 ма-
шино-мест); парковку в квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. 7-й Гвардей-
ской, Пражской и Коммунистической (175 машино-мест); парковку в кварта-
ле, ограниченном пр. Ленина, ул. Гагарина, Порт-Саида, Мира (205 машино-
мест); парковку в квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. Ленина, Володар-
ского, Мира (175 машино-мест). 

Исследованиями (Точечное дополнительное изучение…, 2019) зафикси-
ровано 67 крупнейший парковок на проезжей части УДС вместимостью 
4948 машино-мест: наб. 62-й Армии вдоль здания Волгоградского речного 
порта (наб. 62-й Армии, 6, — 250 машино-мест); ул. Советская в границах от 
ул. Краснознаменской до ул. Ленина (120 машино-мест); ул. Советская в гра-
ницах от ул. Ленина до Аллеи Героев (150 машино-мест); ул. Советская в 
границах от Аллеи Героев до ул. Комсомольской (150 машино-мест); 
ул. Комсомольская в границах от пр. Ленина до ул. Советской (160 машино-
мест); ул. Советская в границах от ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида (120 
машино-мест); ул. Маршала Чуйкова в границах от ул. Порт-Саида до ул. Га-
гарина (120 машино-мест); ул. 13-й Гвардейской в границах от пр. Ленина до 
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ул. Советской (130 машино-мест); ул. Коммунистическая в границах от ул. 7-й 
Гвардейской до ул. Пражской (185 машино-мест); ул. Коммунистическая в 
границах от ул. 13-й Гвардейской до здания по адресу ул. Коммунистическая, 
13а (200 машино-мест); ул. Гагарина в границах от ул. Коммунистической до 
пр. Ленина (135 машино-мест); ул. Коммунистическая, участок, прилегаю-
щий к зданиям ул. Коммунистическая, 11а, 11, 13а (120 машино-мест). Общее 
число парковочных мест — 13 986 (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение парковок в Центральном районе г. Волгограда 

Описание парковки 
Количество 

машино-мест 
Доля, % 

Парковка на УДС 5617 40,16 
В том числе несанкционированная на тротуарах и 
зеленых зонах  

757 5,41 

Парковка вне УДС и прилегающей территории со 
свободным режимом въезда (вблизи организаций и 
нежилых объектов) 

2758 19,72 

В том числе без жесткого покрытия 426 3,05 
Парковка во дворах преимущественно жилых зда-
ний 

3640 26,03 

В том числе без жесткого покрытия  848 6,06 
Парковка вне УДС и прилегающей территории с 
ограниченным режимом въезда (вблизи организа-
ций и нежилых объектов) 

1971 14,09 

Итого парковок  13 986 100 
 

При расчете потенциальной вместимости платного парковочного про-
странства нецелесообразно учитывать возможность использования сущест-
вующих парковок вне УДС с ограниченным режимом доступа, т. е. около 
12 % общей вместимости парковочного пространства. Также нецелесообраз-
но учитывать большую часть парковочных пространств в дворовых террито-
риях (28 % общей вместимости). Потенциальный объем для организации 
платных парковок в центральной части Волгограда составляет 60 % от обще-
го числа существующих машино-мест (8400 машино-мест, включая парковки 
необорудованные и используемые нелегально). До 12 % машино-мест на 
УДС и прилегающей территории используются несанкционированно (пар-
ковка осуществляется на тротуаре или на прилегающей к проезжей части зе-
леной зоне). Это свидетельствует о повышенном спросе на парковку, что тре-
бует уплотнения парковок или перераспределения существующих машино-
мест с УДС на плоскостные парковки или на прилегающие улицы. 

Эффективным решением уплотнения парковок является паркирование ав-
томобилей под углом к бордюру (табл. 2). При достаточной ширине проезжей 
части и уровне загрузки улицы движением автотранспорта до 70 % пропускной 
способности установка автомобилей под углом 39° повышает плотность на 
30 %, под углом 45° — на 80 %, под углом до 90° — в 2,6 раза. До 87 % парко-
вок вне УДС открытого типа имеют твердое покрытие. На дворовых террито-
риях этот показатель выше и составляет 81 % (Болдин, Алексиков, 2017; Сте-
фаненко, Алексиков, Болдин, Сомова,  2018; Алексиков, Болдин, Санжапов, 
2016; Алексиков, Болдин, Харланов, 2016). Это свидетельствует об удовлетво-
рительном уровне развития инфраструктуры территории парковок. 
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Таблица 2. Удельная плотность парковки автомобилей на УДС (машино-мест 
на 100 п.м.) 

Размеры 
Удельная плотность парковки автомобилей 
в зависимости от угла установки ТС, град. 

0* 30 45 60 75 90 
Минимальная 12 16 22 26 28 31 
Максимальная 14 18 26 32 36 37 
Средняя 13 17 24 29 32 34 

*Разрыв между машино-местом автомобилей принят 2,0 м для непрерывного 
въезда и выезда ТС с парковки. 

 
Обоснование целесообразности организации парковочного пространства 

требует исследования потребности в парковках. Исследования (Точечное до-
полнительное изучение…, 2019) показали неравномерность использования 
парковочного пространства (рис. 6). 

 
Рис. 6. Использование парковочного пространства 

 
Количество ТС, находящихся в центральной части города в период от 1 

до 16 ч, составляет от 19 048 до 24 987 штук. Среднее время пребывания от 
5,23 до 6,48 ч в будние дни превышает воскресные в 1,24 раза. Спрос на пар-
ковку выше, чем в выходной, в период от 4 часов до 8 часов в 1,14 раза, в пе-
риод от 8 часов до 16 часов — в 2,29 раза. Это можно объяснить ежедневны-
ми трудовыми миграциями в центр агломерации. Средняя продолжитель-
ность парковки составляет 5,14—6,29 часа, в выходной день на 1,15 часа 
меньше, чем в будний день. Количество ТС, въезжающих на территорию 
Центрального района в будний день (24 987 шт.), на 31 % выше, чем в вы-
ходной день (19 048 шт.). Интенсивность въезда за световой день по всем на-
правлениям составляет 1190—1561 авт./ч. Наибольшие неравномерности 
движения по дням недели наблюдаются по следующим въездам в Централь-
ный район Волгограда: наб. 62-й Армии (остановка общественного транспор-
та вблизи стадиона «Волгоград-Арена») — в будний день интенсивность на 
55 % выше, чем в выходной день; ул. Хиросимы в районе пересечения с 
ул. Коммунальной (железнодорожный путепровод) — в будний день интен-
сивность на 54 % выше, чем в выходной день; съезд с мостового перехода 
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через Волгу в районе пр. Ленина, 54Б (ТРЦ «Европа Сити Молл») — в буд-
ний день интенсивность на 52 % выше, чем в выходной день; пр. Ленина, 
59М (вблизи остановки общественного транспорта «Центральный стади-
он») — в будний день интенсивность на 41 % выше, чем в выходной день. 

 
Анализ существующих в городах РФ 
методик расчета стоимости пользования платными парковками 

Анализ методик расчета стоимости пользования платными парковками 
выполнен на основании открытых данных и обосновывающих материалов 
отчетов, отраженных в источниках (Точечное дополнительное изучение…, 
2019; Экспертное заключение…, 2023; Методические рекомендации…, 2018). 

Существуют две альтернативные методики расчета стоимости пользова-
ния платными парковками. Первая основана на минимальном размере оплаты 
труда, установленном Федеральным законом для исчисления платежей по 
гражданско-правовым обязательствам, с поправочными коэффициентами, 
учитывающими геометрические размеры и осевую нагрузку ТС, интенсив-
ность движения автотранспорта в местах размещения парковок, уровень ав-
томобилизации населения муниципального образования и потребность в пар-
ковочных местах, кадастровую стоимость территории размещения парковки, 
категорию участка дороги и загрузки ее движением автотранспорта. 

Вторая методика основана на финансовых расчетах и привязана к учет-
ной политике конкретного юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего эксплуатацию платных парковок. 

Анализ существующих тарифов и методик платы за парковочные места 
по 10 городам РФ приведен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Сравнение тарифов на оплату парковочных мест городов РФ 

Город Тариф, руб./ч 

Москва 

Периферия: 40—60 круглосуточно 
улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до хорд: 
с 08:00 до 21:00 — 80 
с 21:00 до 08:00 — 60 
между Садовым кольцом и ТТК: 
с 08:00 до 21:00 — 50—200 
с 21:00 до 08:00 — 60—80 
внутри Садового кольца: 
с 08:00 до 21:00 — 380—450 
с 21:00 до 08:00 — 200 

Краснодар 50  
Белгород 30  
Новороссийск 50  
Рязань 20  

Санкт-Петербург 
категории А и М (мотоциклы) — 39 
категория B (легковые ТС) — 100 
категория C — 198  

Воронеж 40  
Ростов-на-Дону 35  
Екатеринбург 30  
Казань От 30 до 100 в зависимости от места 
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Анализ существующих тарифов и методик оплаты парковочных мест по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1) методики, основанные только на спросе населения, составляют 30 %; 
2) методики, основанные на спросе населения и затратах на создание и 

содержание платных парковок составляют 20 %; 
3) методики, основанные на затратах на создание и содержание платных 

парковок составляют 30 %; 
4) тарифы городов, назначенные административно, без обоснования, со-

ставляют 20 %. 
 

Расчет размера платы за пользование парковками,  
расположенными на УДС г. Волгограда 

Размер платы за пользование парковками общего пользования (парко-
вочными местами) осуществляется по формуле: 

 

𝑃мест ൌ  Cтбаз ൈ 𝐾тип ൈ 𝐾числ ൈ 𝐾попр, (руб./ч) 
 

где Рмест — размер оплаты за 1 ч пользования парковками (парковочными мес-
тами), расположенными на автомобильных дорогах Волгоградской области 
местного значения; Стбаз — фиксированная базовая ставка, равная 100 руб., 
обоснована статьей 5 ФЗ № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 
19.06.2000; Kтип — поправочный коэффициент, дифференцирующий размер 
оплаты за 1 ч пользования платными парковками (парковочными местами) в 
зависимости от категории ТС, определяется как отношение площадей, зани-
маемых ТС при паркировании, где за 1,0 принята стандартная площадь 
13,75 м2, занимаемая одним ТС категории M1, M2, N1 (табл. 4); Kчисл — попра-
вочный коэффициент, дифференцирующий размер оплаты за 1 ч парковки 
(парковочных мест) в зависимости от численности жителей муниципального 
образования Волгоградской области (табл. 5); Kпопр — поправочный понижаю-
щий коэффициент, значение которого не превышает 1,0. Устанавливается соб-
ственниками автомобильных дорог Волгоградской области местного значения. 
 

Таблица 4. Коэффициенты, дифференцирующие в зависимости от категории ТС 
размер платы за 1 ч 

Категории ТС Kтип 
L 0,5 
M1, M2, N1  1,0 
M3, N2  2,0 
N3  3,0 

 
Таблица 5. Коэффициенты, дифференцирующие в зависимости от численности 

жителей муниципального образования размер платы за 1 ч 

Численность жителей муниципального 
образования, тыс. человек 

Kчисл 

До 250,0 0,5 
От 250,0 до 500,0 1,0 
От 500,0 до 750,0 1,5 
От 750,0 до 1000,0 2,0 
Свыше 1000 2,5 
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Результаты расчетов размера платы за 1 ч использования парковочного 
места для жителей Волгограда приведены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Размер платы, руб., за 1 ч использования парковочного места в Цен-

тральном районе Волгограда 

Максимальная 
плата (Рмест) 

Мотоциклы 

Легковые, 
автобусы, 
грузовые 
(не более 

3,5 т) 

Автобусы, 
троллейбусы 

большой 
вместимости 

Прочие 
грузовые 

Расчетная, руб. 20 40 80 120 
МРОТ (Стбаз) 100 
Kчисл 2,5 
Kтип 0,5 1 2 3 
Kпорп  0,16 

 
Размер платы за 1 ч использования парковочного места для легкового ав-

томобиля составляет 40 руб. 
 

Заключение 
В соответствии с данными исследований можно сделать вывод, что Ну-

левая Продольная магистраль более популярна для въезда в выходные дни. 
В будние дни ее востребованность сильно падает, она преимущественно ис-
пользуется для транзитного проезда центральной части города. 

Для обоснования востребованности парковочного пространства установ-
лены зоны притяжения к Центральному району Волгограда: г. Волгоград 
(1 004 763 человека), г. Волжский (323 853 человека), районы Дубовский 
(27 975 человек), Городищенский (62 440 челове), Калачевский (51 144 чело-
века), Среднеахтубинский (59 913 человек), Светлоярский (36 321 человек). 
Численность жителей муниципального образования в зоне притяжения пре-
вышает 1,5 млн, что определяет целесообразность организации платного пар-
ковочного пространства в центральной части Волгограда. 

Методика расчета размера платы за пользование парковками, располо-
женными на УДС Волгограда, достаточно проста и понятна пользователям 
автомобильных дорог. Тариф оплаты машино-места согласно проведенным 
расчетам составляет 40 руб./ч. Сравнительный анализ действующих тарифов 
показал, что полученный тариф используется в большей части крупных горо-
дов РФ. 
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ORGANIZATION OF PARKING SPACE 
IN THE CENTRAL PART OF VOLGOGRAD 
 

Abstract. An increase in the level of motorization of the population, changes in the 
density of residential and commercial and office buildings, the functional use of build-
ings and structures in areas adjacent to urban roads contribute to an increase in the in-
tensity of motor transport and require measures to increase the capacity of the city's 
road network. Unauthorized parking of personal vehicles on the carriageway of streets 
and roads leads to a decrease in capacity, and during rush hour to an increase in acci-
dents, which largely necessitates the organization of paid parking space, especially in the 
central areas of large cities. The authors analyzed the methods of calculating the cost of 
using paid parking in the cities of the Russian Federation, and justified the feasibility of 
using the methodology to calculate the cost of using paid parking in the central part of 
the city. Volgograd based on a comparison with an alternative tariff calculation method 
based on calculating the cost of creating and maintaining paid parking lots and existing 
tariffs for parking in large cities of the Russian Federation. The justification of the re-
quired number of parking spaces and the minimum fee for parking vehicles, depending 
on the size of the cars, the axial load of vehicles, the intensity of vehicle traffic in park-
ing areas, has been carried out, the need for parking spaces has been determined. The 
proposed methodology is quite simple and understandable to users of highways. 
 
Key words: street and road network, roadway, parking space, parking, car transport, 
cost. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ 
ПО СТАНДАРТАМ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью внедрения в 
практику системных решений для создания экологически устойчивой и энер-
гоэффективной городской среды. За прошедшие десятилетия назрела острая 
необходимость реконструкции жилищного фонда по архитектурным, градо-
строительным и строительным требованиям. По итогам проведенных автором 
научных исследований показана принципиальная возможность реконструкции 
5-этажных кирпичных зданий первых массовых серий по стандартам зеленого 
строительства. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, 
что реконструкция зданий первых массовых серий по зеленому стандарту 
ГОСТ 70346—2022 позволяет улучшить практически все зеленые категории. 
Особенно заметно повышаются качество архитектуры и планировки участка, 
энергоэффективность и качество атмосферы, уровень инноваций устойчивого 
развития. До реконструкции здания первых массовых серий не удовлетворяют 
требованиям зеленого строительства. После реконструкции указанных зданий 
получена рейтинговая оценка «хорошо». Сравнение результатов, полученных 
по независимым зеленым стандартам ГОСТ 70346—2022 и СТО НОСТРОЙ 
2.35.4—2011, показывает их качественную согласованность. Таким образом, 
реконструкция зданий первых массовых серий по стандартам зеленого строи-
тельства позволяет создать принципиально новую, экологически устойчивую, 
энергоэффективную архитектуру с целью сохранения и повышения качества 
окружающей среды для будущих поколений. 
 
Ключевые слова: здания первых массовых серий, реконструкция, зеленое 
строительство, зеленые стандарты, экологическая устойчивость, преобразова-
ние мира, энергоэффективность, инновации. 
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Введение 

Массовое жилищное строительство 1950—1970 гг. сформировало базо-
вую часть послевоенного капитального жилищного фонда России. Его объем 
превышает 250 млн м2 общей площади (Маклакова, Нанасова, 2012). Практи-
чески каждая пятая семья в крупнейших городах проживает в домах первых 
массовых серий. Отличительной особенностью этого фонда является высокая 
экономичность объемно-планировочных решений, единая высота зданий в 
5 этажей, расположение их на ценных городских территориях. В этих домах 
независимо от природно-климатических условий строительства были приня-
ты единые планировочные решения с 1—3-комнатными квартирами с незна-
чительными вариациями. 

За прошедшие десятилетия назрела острая необходимость реконструк-
ции этого фонда по архитектурным, градостроительным и строительным тре-
бованиям. 

Проведенная оценка возможностей реконструкции отечественного жи-
лищного фонда на основе анализа конструктивных особенностей зданий, по-
строенных в указанный период, показала, что основное внимание привлекают 
кирпичные 5-этажные здания. Толщина наружной стены в этих зданиях 
510 мм и выше. Несущие и ограждающие конструкции выполнены из надеж-
ных и долговечных материалов и изделий. Срок службы таких зданий пре-
вышает 100 лет. 

 
Средовой подход 

В целях создания комфортных и экологически безопасных условий про-
живания граждан в многоквартирных жилых зданиях разработан «зеленый» 
стандарт ГОСТ 70346—2022. Этот стандарт предлагает конкретные критерии 
для строительства и эксплуатации зеленых многоквартирных жилых зданий, 
направленные на реализацию декларации «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», Париж-
ского соглашения по климату (2015) и резолюции Азиатской парламентской 
ассамблеи по вопросу утверждения дорожной карты по обеспечению мер 
стимулирования зеленого финансирования (2019), а также российских норма-
тивных документов, действие которых нацелено на формирование благопри-
ятной экологической обстановки и борьбу с изменением климата (Табунщи-
ков, 2023; Есаулов, 2024; Табунщиков, Бродач, Шилкин, 2024; Бродач, Шил-
кин, 2020, 2024, 2022; Корниенко, 2021). Стандарт разработан с учетом 
передовой международной практики проектирования, строительства и экс-
плуатации зеленых зданий по BREEAM (1990), LEED (1998) и DGNB (2007). 

Концепция зеленого строительства опирается на средовой подход, суть 
которого заключается в рассмотрении среды как результата освоения челове-
ком его жизненного окружения. При этом деятельность и поведение человека 
принимаются как определяющий фактор, интегрирующий отдельные элемен-
ты среды в единое целое (рис. 1). 

Так можно ли вдохнуть новую жизнь в старые здания? 
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Покажем принципиальную возможность реконструкции 5-этажных кир-
пичных зданий первых массовых серий (I–447) по стандартам зеленого 
строительства. 

 

 
Рис. 1. Средовой подход в архитектурном проектировании (http://gpvn/29519) 
 

Архитектура и планировка участка 
Архитектура зданий первых массовых серий (ЗПМС) и их размещение на 

земельном участке имеют ряд преимуществ по сравнению с новым строи-
тельством. 

Пятиэтажная застройка «первого поколения» обычно расположена на 
ценных участках городских территорий, что приводит к необходимости ее 
сохранения для будущих поколений. Архитектурный облик здания активно 
взаимодействует с окружающей средой, часто учитывает исторические осо-
бенности и определяет идентичность места размещения объекта капитально-
го строительства. 

ЗПМС имеют развитую инженерную инфраструктуру. Расстояние от 
здания до ближайшей остановки общественного транспорта редко превышает 
500 м. Сохранение зданий снижает объем необходимых инженерных изыска-
ний и стимулирует повторное использование уже освоенных земель. В доста-
точной близости от жилого здания, как правило, имеются спортивные и дет-
ские игровые площадки. Придомовая территория имеет озеленение. Пред-
усмотрены парковочные места для велосипедов. 

Конструктивная система ЗПМС позволяет осуществить различные виды 
перепланировок квартир и секций для более комфортного проживания. Уже 
имеющаяся предчистовая отделка квартир снижает негативное воздействие 
на жителей от производства отделочных работ. 
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Главной проблемой ЗПМС является отсутствие доступности при экс-
плуатации зданий и помещений для маломобильных групп населения. Одним 
из решений этой проблемы является разработка архитектурно-
конструктивного решения, устанавливающего совпадение уровня пола перво-
го этажа и планировочной отметки земли. Такое решение формирует без-
барьерную среду и раскрывает потенциал создания пространства, в котором 
люди с ограниченными возможностями способны свободно перемещаться из 
внешнего пространства в помещения первого этажа без помощи третьих лиц. 
Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в помещения дру-
гих этажей необходима пристройка лифтовых шахт с установкой энергосбе-
регающих лифтов. 

Другой проблемой является моральный износ зданий, что приводит к 
снижению их потребительских характеристик. Для решения этой проблемы 
требуется обновление архитектурного облика таких зданий: реновация фаса-
дов, надстройка зданий в один или два этажа (при соответствующем технико-
экономическом обосновании), создание единых пространственных компози-
ций за счет встроек и пристроек. 

Для повышения качества городской среды на крыше можно организовать 
озеленение. Озеленение крыш является эффективным способом солнцезащи-
ты, снижая риски перегрева помещений в летний период (Korniyenko, 2021). 
Вследствие испарительного охлаждения такие конструкции смягчают темпе-
ратурно-влажностный режим, способствуя снижению эффекта образования 
городских тепловых островов (Korniyenko, Dikareva, 2022; Gorshkov, Vatin, 
Rymkevich, 2020). В отличие от дорогостоящих систем хладоснабжения озе-
ленение крыш обеспечивает пассивное охлаждение помещений, не требую-
щее значительных эксплуатационных затрат. Устройство эксплуатируемых и 
озелененных крыш повышает уровень социального взаимодействия между 
жильцами за счет создания дополнительной рекреационной зоны. 

 
Организация и управление строительством 

При реконструкции ЗПМС необходимо обратить особое внимание на 
экологически безопасное, социально ответственное и эффективно управляе-
мое строительство. При выполнении строительных работ по реконструкции 
следует обеспечить снижение негативного воздействия на экологическую 
безопасность территории. На участке строительства должны быть организо-
ваны: временные дороги с указанием временных стоянок с покрытием, регу-
лярная уборка покрытия временных и примыкающих к ним основных дорог, 
система временных водотоков. При проведении демонтажных и основных 
работ следует применять системы регулярного пылеподавления. 

При реконструкции ЗПМС следует обратить внимание на ремонт балко-
нов (Горшков, Орлович, 2021). В зависимости от степени разрушения сохра-
няют расчетную схему балконной плиты либо производят замену консольной 
балконной плиты на балочную конструкцию. 

На завершенном этапе реконструкции важной задачей является контроль 
качества выполненных строительно-монтажных работ. Для наружных ограж-
дающих конструкций здания выполняют тепловизионный контроль и провер-
ку герметичности оболочки. Указанная проверка необходима для оценки 
равномерности теплоизоляции и предотвращения «мостиков холода», а также 
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путей утечки воздуха. Любые дефекты, выявленные в ходе такого контроля, 
устраняются до заселения жильцов. 

Для эффективной эксплуатации жильцы должны иметь руководство по 
эксплуатации зеленого здания. 

 
Комфорт и качество внутренней среды 

В ЗПМС в большинстве случаев требования по естественному освеще-
нию и инсоляции квартир обеспечены. Это достигается за счет правильного 
ориентирования здания на территории застройки, выбора необходимой пло-
щади световых проемов, контроля разрывов между зданиями. Кирпичные 
здания из силикатных материалов имеют светлую диффузно отражающую 
отделку фасадов, что исключает образование бликов от противостоящих зда-
ний. Светодиодное наружное и внутреннее освещение повышает визуальный 
комфорт. Внутренние ограждающие конструкции, как правило, обеспечивают 
звукоизоляцию от воздушного и ударного шума. В эксплуатируемых зданиях 
поддерживается требуемое качество воздуха и воды. 

Однако, несмотря на то, что наружные стены ЗПМС имеют достаточно 
однородные теплотехнические качества, сопротивление теплопередаче сте-
новых ограждающих конструкций в 2,5—3 раза меньше современных норм 
по энергосбережению. Поэтому при реконструкции для повышения теплово-
го комфорта в помещениях наружные стены подлежат дополнительной теп-
лоизоляции. 

Реконструкция наружных стен охватывает утепление глухой части огра-
ждающей конструкции, утепление откосов проемов и замену оконных и бал-
конных дверей. Для наружной теплоизоляции стен применяют два конструк-
тивно-технологических решения — с тонкой штукатуркой по закрепленному 
на стене утеплителю (СФТК) и навесные фасадные системы (НФС). НФС по-
лучили широкую популярность в большинстве стран Европы, распространя-
ются и в России с использованием отечественных и импортных теплоизоля-
ционных и облицовочных материалов (Горшков, Корниенко, 2019). В качест-
ве теплоизоляции наиболее целесообразно применение материалов с 
теплопроводностью 0,05 Вт/(мꞏК) и менее. 

У внешнего контура здания могут быть организованы мини-
общественные коллективные пространства с помощью зеленых помещений, 
озелененных крыш-террас, палисадников (Антюфеев, Корниенко, 2022). Ука-
занные пространства являются активными элементами зеленой архитектуры. 
Из помещений первого этажа может быть сделан выход в палисадник. Вместо 
традиционных ограждений палисадников может быть устроена живая изго-
родь. На первом этаже жилого дома, рядом с входной группой, могут быть 
размещены коллективные пространства с зонами отдыха, местами встреч и 
ожидания. Многофункциональные пространства могут быть легко адаптиро-
ваны к нуждам жильцов. 

Зеленая архитектура способствует созданию позитивных звуковых 
ландшафтов (Корниенко, 2024). 

 
Энергоэффективность и атмосфера 

В целях сокращения потребления тепловой и электрической энергии не-
обходимо повысить энергоэффективность и снизить выбросы парниковых 
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газов в атмосферу. Дополнительная теплоизоляция оболочки здания и при-
менение автоматизированных систем отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха позволяют достичь высоких классов энергосбережения при 
реконструкции ЗПМС (Korniyenko, 2018; Korniyenko, Astafurova, Kozlova, 
2020, 2021). 

Для повышения точности расчетной оценки энергоэффективности зда-
ний рекомендуется проводить имитационное моделирование теплового ре-
жима зданий. Процессы передачи теплоты, фильтрации воздуха и переноса 
влаги в материалах наружных ограждений взаимосвязаны, поэтому должен 
проводиться комплексный теплотехнический расчет. Следует обратить осо-
бое внимание на «мостики холода» для предотвращения конденсации влаги 
на внутренней поверхности ограждающих конструкций в зимний период года 
(Корниенко, 2007). 

Для удовлетворения потребностей в электроэнергии здания можно ис-
пользовать возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, биотопливо и 
др.), однако в этом случае необходимо учитывать экономическую целесооб-
разность применяемого оборудования по сравнению с традиционными ис-
точниками энергии. 

Информирование жителей различных возрастных групп о потреблении 
энергоресурсов может способствовать повышению их интереса к теме энер-
госбережения и энергоэффективности. Данные об энергопотреблении долж-
ны быть доступны через личные кабинеты информационных систем с воз-
можностью детализации и разбиения по различным типам затрат и срокам. 

 
Рациональное водопользование 

Рациональное водопользование в реконструированных ЗПМС может 
быть достигнуто за счет: 

– использования воды питьевого качества; 
– сбора ливневых стоков; 
– применения водосберегающей арматуры; 
– установки датчиков протечки воды из сантехнического оборудования в 

квартирах; 
– контроля сточных вод, снижения потребления водных ресурсов в про-

цессе реконструкции здания. 
 

Материалы и ресурсоэффективность 
Эксплуатируемые ЗПМС построены, как правило, из экологически безо-

пасных материалов, поэтому сохранение таких зданий способствует сниже-
нию загрязнения окружающей среды по сравнению с новым строительством. 
Сокращение объема транспортируемых новых материалов способствует 
улучшению качества среды. 

При реконструкции зданий необходим ответственный подход к выбору 
новых строительных материалов. Приоритетным направлением является ис-
пользование местных строительных материалов — древесины, кирпича, из-
делий из сырья растительного происхождения. 

Использование светлых фасадных и кровельных материалов, а также 
светлых твердых покрытий вокруг здания позволяет снизить температуру 
воздуха в летний период и тем самым смягчить эффект городского «теплово-
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го острова» (Korniyenko, Dikareva, 2021). Улучшение теплового режима на 
урбанизированных территориях снижает углеродный след. 

 
Отходы производства и потребления 

Сохранение ЗПМС повышает эффективность использования ресурсов за 
счет рационального управления строительными отходами. 

Организованные во многих дворах площадки для раздельного сбора 
твердых бытовых коммунальных отходов способствуют их последующей 
вторичной переработке, тем самым сокращая объем отходов, удаляемых на 
полигоны или мусоросжигательные заводы. 

Для улучшения санитарно-гигиенических условий во дворах могут быть 
предусмотрены автоматизированные системы антибактериальной обработки 
территории. 

 
Экологическая безопасность территории 

Сохранение ЗПМС повышает уровень экологической безопасности тер-
риторий. В квартальной застройке снижается шумовое воздействие на дворо-
вые фасады. Обычно жилая застройка подвергается минимальным инфразву-
ковым, ионизирующим и электромагнитным излучениям. Сохранение за-
стройки не разрушает плодородный слой земли на участке и обеспечивает 
защиту деревьев и кустарников на территории во время строительных работ. 
Как правило, ЗПМС расположены вдали от промышленных предприятий, что 
способствует созданию благоприятной экологической обстановки. 

 
Безопасность эксплуатации здания 

Преимуществом ЗПМС является в целом их высокая доступность для 
большинства жителей. Это достигается за счет удобного доступа жителей к 
остановочным пунктам, внешнего освещения подъездных дорог к зданию, 
пешеходных маршрутов и велосипедных дорожек, размещения парковочных 
мест для автотранспорта инвалидов вблизи от входов в здание. Придомовые 
территории часто ограждены зелеными насаждениями. Предусмотрены сред-
ства автоматизации и контроля искусственного освещения для предотвраще-
ния нецелевого использования электроэнергии, а также сокращения светово-
го загрязнения в темное время суток, негативно воздействующего на циркад-
ные ритмы животных и растений. 

Внедрение прогрессивных технологий «умный дом» повышает безопас-
ность эксплуатации зданий. 

 
Инновации устойчивого развития 

При реконструкции ЗПМС применяют следующие инновации: 
– снижение влияния здания на изменение климата; 
– обеспечение класса энергоэффективности здания не ниже А+; 
– применение альтернативных источников энергии (не менее 30 % в го-

довом энергобалансе здания); 
– применение вторичных энергетических ресурсов; 
– использование механического режима управления зданием; 
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– интегрирование элементов оборудования альтернативной энергетики 
(фотоэлектрические панели, ветроэнергетические установки, воронки для 
сбора дождевой воды и др.) в архитектуру зданий; 

– актуализация технической документации на здание; 
– различные награды за создание экологически безопасного, энергоэф-

фективного, экономически целесообразного здания; 
– разработка программ укрепления здоровья жителей; 
– развитие тепличного хозяйства здания (размещение теплиц для выра-

щивания зелени и овощных культур на территории здания или на крыше). 
 

Оценка эффективности реконструкции ЗПМС 
по стандартам зеленого строительства 

Оценим эффективность реконструкции ЗПМС согласно ГОСТ 70346—
2022 по 10 категориям, приведенным выше. 

В каждой категории есть обязательные и добровольные критерии, 
имеющие соответствующие баллы. Рейтинговая оценка основана на расчете 
процентного соотношения полученных баллов к их максимальному общему 
количеству. При подсчете общего количества баллов необходимо удостове-
риться, чтобы были достигнуты все обязательные зеленые критерии, соответ-
ствующие определенному рейтинговому значению. 

Всего в ГОСТ 70346—2022 представлен 81 зеленый критерий. Обяза-
тельных зеленых критериев 37 (45,6 % из общего количества), которым соот-
ветствуют 68 баллов. Добровольных зеленых критериев 44 (54,4 % из общего 
количества), которым соответствуют 95 баллов. Всего 163 балла. 

Подсчет баллов по всем обязательным и добровольным критериям вы-
полнен для двух сценариев: до реконструкции ЗПМС (существующие здания) 
и после реконструкции ЗПМС по стандарту зеленого строительства. 

Результаты расчета представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Распределение суммарных баллов (обязательных и добровольных) по зе-

леным категориям: 1 — архитектура и планировка участка; 2 — организация и 
управление строительством; 3 — комфорт и качество внутренней среды; 4 — энерго-
эффективность и атмосфера; 5 — рациональное водопользование; 6 — материалы и 
ресурсоэффективность; 7 — отходы производства и потребления; 8 — экологическая 
безопасность территории; 9 — безопасность эксплуатации здания; 10 — инновации 
устойчивого развития 
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Полученные результаты убедительно показывают (см. рис. 2), что ре-
конструкция ЗПМС по стандарту зеленого строительства позволяет улуч-
шить практически все категории. Особенно заметно возрастают: качество 
архитектуры и планировки участка (критерий 1), энергоэффективность и 
качество атмосферы (критерий 4), уровень инноваций устойчивого развития 
(критерий 10). 

Выполним рейтинговую оценку полученных результатов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Рейтинговая оценка (баллы) 

 
По результатам расчета установлено (см. рис. 3), что до реконструкции 

ЗПМС имеет 23 балла по обязательным критериям (14 %) и 33 балла по доб-
ровольным критериям (20 %). Итого 56 баллов (34 %). 

После реконструкции ЗПМС имеет 53 балла по обязательным критериям 
(33 %) и 66 баллов по добровольным критериям (40 %). Итого 119 баллов (73 %). 

Таким образом, ЗПМС до реконструкции не удовлетворяют требованиям 
зеленого строительства согласно ГОСТ 70346—2022. После реконструкции 
ЗПМС по указанному зеленому стандарту получена рейтинговая оценка «хо-
рошо». 

В работе (Корниенко, Попова, 2018) на основании системных расчетов 
градостроительного потенциала застройки ЗПМС, инсоляции и естественной 
освещенности, доступности объектов инфраструктуры, архитектурно-
планировочных, конструктивных и инженерно-технических характеристик 
застройки, геометрических, теплотехнических и энергетических показателей 
зданий выполнена рейтинговая оценка устойчивости среды обитания по зе-
леному стандарту СТО НОСТРОЙ 2.35.4—2011. 

Расчетом установлено, что до повышения устойчивости среды обитания 
жилые здания на территории застройки имеют класс E (S-фактор равен 
209 баллов). После повышения устойчивости среды обитания ожидается по-
вышение класса до уровня C (S-фактор равен 341 балл). 

Сравнение результатов, полученных по независимым зеленым стандар-
там ГОСТ 70346—2022 и СТО НОСТРОЙ 2.35.4—2011, показывает их каче-
ственную согласованность. 
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Выводы 
По итогам проведенных автором научных исследований показана прин-

ципиальная возможность реконструкции 5-этажных кирпичных зданий пер-
вых массовых серий по стандартам зеленого строительства. 

Во-первых, полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, 
что реконструкция ЗПМС по зеленому стандарту ГОСТ 70346—2022 позво-
ляет улучшить практически все зеленые категории. Особенно заметно повы-
шаются качество архитектуры и планировки участка, энергоэффективность и 
качество атмосферы, уровень инноваций устойчивого развития. 

Во-вторых, до реконструкции ЗПМС не удовлетворяют требованиям зе-
леного строительства согласно ГОСТ 70346—2022. После реконструкции 
ЗПМС по указанному зеленому стандарту получена рейтинговая оценка «хо-
рошо». 

В-третьих, сравнение результатов, полученных по независимым зеленым 
стандартам ГОСТ 70346—2022 и СТО НОСТРОЙ 2.35.4—2011, показывает 
их качественную согласованность. 

Таким образом, реконструкция зданий первых массовых серий по стан-
дартам зеленого строительства позволяет создать принципиально новую, 
экологически устойчивую, энергоэффективную архитектуру с целью сохра-
нения и повышения качества окружающей среды для будущих поколений. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Антюфеев А. В., Корниенко С. В. Инновационный энергоэффективный квартал 
«Волжские дворики»: к 30-летнему юбилею РААСН // Academia. Архитектура и 
строительство. 2022. № 4. С. 115—122. 

Бродач М. М., Шилкин Н. В. Глобальные цели устойчивого развития и экологиче-
ские требования к объектам недвижимости // Энергосбережение. 2022. № 6. С. 1—13. 

Бродач М. М., Шилкин Н. В. Зеленые здания — требования устойчивого разви-
тия. Российские рейтинговые системы оценки соответствия здания критериям зеле-
ного строительства // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, 
теплоснабжение и строительная теплофизика. 2024. № 2. С. 48—53. 

Бродач М. М., Шилкин Н. В. От зеленых зданий — к здоровым зданиям: в фокусе 
внимания здоровье и благополучие людей // Энергосбережение. 2020. № 7. С. 26—31. 

Горшков А. С., Корниенко С. В. Технико-экономическое обоснование фасадных 
систем // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2019. № 1 (76). С. 30—40. 

Горшков А. С., Орлович Р. Б. Балконные конструкции в современном городе // 
Социология города. 2021. № 1. С. 51—62. 

Есаулов Г. В. Формирование архитектуры устойчивого развития. Синтез архи-
тектурных и инженерных приемов // Энергосбережение. 2024. № 4. С. 4—9. 

Корниенко С. В. Биомиметика: идеи, вдохновленные природой // Социология 
города. 2021. № 4. С. 27—38. 

Корниенко С. В. Город как единая акустическая система // Энергосбережение. 
2024. № 1. С. 32—35. 

Корниенко С. В. Характеристики состояния влаги в материалах ограждающих 
конструкций зданий // Строительные материалы. 2007. № 4. С. 74—78. 

Корниенко С. В., Попова Е. Д. Повышение устойчивости среды обитания в жи-
лой застройке // Энергосбережение. 2018. № 7. С. 38—51. 

Маклакова Т. Г., Нанасова С. М. Конструкции гражданских зданий. М.: Изда-
тельство АСВ, 2012. 296 с. 



Реконструкция зданий первых массовых серий по стандартам зеленого строительства   ______ 

74   ______________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 64—76 

Табунщиков Ю. А. Основы формирования экологически устойчивой среды оби-
тания человека // Энергосбережение. 2023. № 3. С. 1—13. 

Табунщиков Ю. А. Экология среды обитания человека: реальность, которую иг-
норировать бесконечно опасно // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование 
воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2023. № 3. С. 4—15. 

Табунщиков Ю. А., Бродач М. М., Шилкин Н. В. Энергоэффективные здания в 
России: настоящее и будущее. К двадцатилетнему юбилею монографии «Энергоэф-
фективные здания» // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, 
теплоснабжение и строительная теплофизика. 2024. № 1. С. 4—13. 

Gorshkov A. S., Vatin N. I., Rymkevich P. P. Climate change and the thermal island ef-
fect in the million-plus city // Construction of Unique Buildings and Structures. 2020. 
No. 4 (89). P. 8902. 

Korniyenko S. V. Advantages, limitations and current trends in green roofs develop-
ment. A Review // AlfaBuild. 2021. № 5 (20). С. 2002.  

Korniyenko S. V. Renovation of residential buildings of the first mass series // IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering. Vladivostok, 2018. P. 022060. 

Korniyenko S. V., Astafurova T. N., Kozlova O. P. Energy efficient major overhaul in 
residential buildings of the first mass series // IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering. International Science and Technology Conference «FarEastCon — 2019». 
2020. P. 042039. 

Korniyenko S. V., Astafurova T. N., Kozlova O. P. Housing in a smart city // IOP Con-
ference Series: Materials Science and Engineering. International Science and Technology 
Conference «FarEastCon — 2020». 2021. P. 022050. 

Korniyenko S. V., Dikareva E. A. Generation, development and mitigation of the urban 
heat island: a Review // AlfaBuild. 2021. No. 1 (16). P. 1605. 

Korniyenko S. V., Dikareva E. A. Optical remote sensing for urban heat islands identi-
fication // Construction of Unique Buildings and Structures. 2022. No. 6 (104). P. 10404. 

 
 
 
                                                                                                                     Research Article 

Sergey V. Korniyenko 
Doctor of Engineering Sciences, Advisor to the Russian Academy of Architecture and 
Building Sciences (RAASN), leading researcher of Research Center GP FSBI TsNIIP 
of the Ministry of Construction of Russia, Head of Architecture of Buildings and Struc-
tures Department, Volgograd State Technical University (VSTU). 1, Akademicheskaya 
st., Volgograd, 400074, Russia;  
e-mail: skorn73@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5156-7352 

 
RECONSTRUCTION OF BUILDINGS OF THE FIRST MASS SERIES 
ACCORDING TO GREEN CONSTRUCTION STANDARDS 

 
Abstract. The relevance of the research topic is due to the need to introduce systemic 
solutions into practice to create an environmentally sustainable and energy efficient ur-
ban environment. Over the past decades, there has been an urgent need to reconstruct 
the housing stock according to architectural, urban planning and construction require-
ments. Based on the results of the author’s scientific research, the fundamental possibil-
ity of reconstruction of 5-storey brick buildings of the first mass series according to 
green construction standards is shown. The results obtained convincingly indicate that 
the reconstruction of buildings of the first mass series according to the green standard 
GOST 70346—2022 allows improving almost all green categories. The quality of the 
architecture and layout of the site, energy efficiency and quality of the atmosphere, and 



_____________________________________________________________________   С. В. Корниенко 

URBAN SOCIOLOGY. 2024. No. 2: 64—76   ___________________________________________   75 

the level of innovation in sustainable development are especially noticeably increasing. 
Before the reconstruction, the buildings of the first mass series do not meet the re-
quirements of green construction. After the reconstruction of these buildings, a rating 
of “good” was obtained. Comparison of results obtained according to independent 
green standards GOST 70346—2022 and STO NOSTROY 2.35.4—2011 shows their 
consistency. Thus, the reconstruction of buildings of the first mass series according to 
green construction standards makes it possible to create a fundamentally new, envi-
ronmentally sustainable, energy-efficient architecture in order to preserve and improve 
the quality of the environment for future generations. 
 
Key words: buildings of the first mass series, reconstruction, green construction, green 
standards, environmental sustainability, world transformation, energy efficiency, inno-
vation. 
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В настоящее время в стране ежегодно возводится около 100 млн м2 жилья, а 
существующий жилой фонд оценивается в 3,3 млрд м2. В объеме существую-
щего жилого фонда значительную долю составляют здания так называемых 
первых массовых серий, построенных в 50—80-е годы XX столетия по типо-
вым проектам, среди которых преобладают панельные здания. По мере насы-
щения жилищного рынка акцент в строительной отрасли будет постепенно 
смещаться от нового строительства в сторону реконструкции и модернизации 
существующих зданий. Вопросы модернизации и реконструкции зданий пер-
вых массовых серий актуальны не только для нашей страны. Значительное ко-
личество таких зданий было построено в странах Восточной Германии и При-
балтики. Показаны примеры реализации программ модернизации серийных 
зданий в Восточной Германии и России. Приведены конкретные мероприятия 
и рекомендации, которые могут быть реализованы в рамках подобных про-
грамм, описаны риски их реализации и источники финансирования. 
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Введение 

В объеме существующего жилого фонда значительную долю составляют 
здания так называемых первых массовых серий, построенных в 50—80-е го-
ды XX столетия по типовым проектам. Среди этих зданий преобладают па-
нельные. 

Одним из первых технологию панельного домостроения стал массово 
внедрять в жилищное строительство французский инженер Раймон Камю. 
В 1951 г. из панелей, изготовленных на заводах Камю, архитектор Огюст 
Перре спроектировал в городе Гавре целый район, включенный позже в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате развития технологии 
крупнопанельного домостроения к концу 60-х годов XX столетия его доля в 
жилищном секторе Франции стала достигать 50 %, в странах Скандинавии – 
70 % (Дмитриев, Орлович, Шафранко, 2002). 
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Не отставали от нового тренда и советские инженеры (Врангель, Несте-
рова, 1960). После издания известного Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 4 ноября 1955 г. № 1871 «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве» с конца 50-х годов XX столетия и вплоть 
до начала 90-х годов на всей территории Советского Союза стали возводить-
ся так называемые здания первых массовых серий (Горшков, 2018). Они не 
отличались архитектурной выразительностью, но при этом обеспечивали су-
щественно более высокие условия комфортного проживания по сравнению с 
бараками и коммунальными квартирами.   

В составе зданий первых массовых серий значительную долю составляли 
панельные дома. К 1979 г. удельный вес крупнопанельного строительства в 
общем объеме государственного и кооперативного строительства в СССР 
составил 55,2 %, а в наиболее крупных городах превысил 75 % (Розанов, 
1982). По состоянию на 1982 г. производство крупнопанельных изделий и 
монтаж из них домов осуществляли 472 домостроительных комбината общей 
мощностью 58,4 млн м2 в год (Там же). 

В российских городах, особенно крупных, здания первых массовых се-
рий продолжают оставаться одним из основных видов жилья. 

 
Состояние вопроса и актуальность исследования 

В настоящее время в странах Европейского союза крупнопанельное до-
мостроение практически прекращено (Дмитриев, Орлович, Шафранко, 2002). 
Это обстоятельство явилось следствием насыщения жилищного рынка и по-
вышения требований владельцев недвижимости к качеству жизни и ком-
фортности проживания в домах, которым крупнопанельное домостроение 
перестало удовлетворять. 

Одновременно возникла проблема содержания и дальнейшей эксплуата-
ции существующих панельных зданий. Большинство из них не соответствуют 
современным требованиям по теплоизоляции наружных ограждений, звуко-
изоляции перекрытий и перегородок, ряду архитектурно-планировочных тре-
бований (Горшков, 2018). Ввиду недостаточного уровня теплоизоляции на-
ружных ограждений и постоянного роста тарифов на тепловую энергию зда-
ния первых массовых серий стали в значительной степени 
энергорасточительными. В этой связи на страницах периодических изданий, 
в научных публикациях и средствах массовой информации стал подниматься 
вопрос о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.  

Однако они продолжают эксплуатироваться и в подавляющем большин-
стве случаев далеки от аварийного технического состояния, так как проекти-
ровались со значительным запасом (Преобразование жилых домов…, 2018; 
Горшков, 2014А). Аналогичный вывод сделан немецкими специалистами при 
обследовании серийных панельных зданий, построенных в 50—80-е годы 
XX в. в Восточной Германии (Prebich, 1999), в связи с чем в Германии было 
принято решение не о сносе, а значительной реновации и модернизации. 

Под модернизацией здесь следует понимать комплекс мероприятий, на-
правленных не только на улучшение технического состояния зданий, но и на 
создание комфортных и экологических условий проживания человека.  

Вопросы модернизации зданий первых массовых серий активно обсужда-
ются специалистами и в нашей стране (Вишнивецкая, Коршунова, Коршунов, 
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2019; Вишневецкая, Коршунова, 2018; Овсянников, Овсянников, 2020; Суров-
цов, Васильева, 2023; Варламов, Римшин, Тверской, Чикота, 2019; Воскресен-
ская, 2007; Коршунова, Вишнивецкая, 2018; Григоренко, Петренева, 2016). Это 
доказывает актуальность рассматриваемой в статье тематики исследования. 

В 2017 г. в Москве утверждена программа реновации жилищного фонда1. 
Она предусматривает снос более 5000 жилых зданий первых массовых серий 
1957—1968 годов постройки и строительство на их месте современных вы-
сотных зданий. Однако опыт Москвы может оказаться сложным для реализа-
ции в иных субъектах Российской Федерации ввиду ограниченности финан-
совых средств на эти цели и отсутствия необходимых материальных и чело-
веческих ресурсов. По этой причине в настоящем исследовании рассмотрены 
способы модернизации существующих жилых зданий, особенно тех из них, 
которые построены в период массового типового строительства. 

 
Способы модернизации зданий 

С позиции улучшения комфортности проживания в жилых зданиях мо-
дернизация может включать следующие мероприятия: 

– объединение соседних квартир с целью увеличения площади и улуч-
шения функциональности помещений; 

– надстройка дополнительных этажей; 
– пристройка к существующим зданиям дополнительных лоджий, балко-

нов и террас; 
– перестройка здания с целью изменения его объемно-планировочного 

решения (с частичной разборкой или достройкой новых частей и фрагментов); 
– изменение архитектурного облика здания путем художественного 

оформления фасадов, выполнения эффективных входов, холлов, лестниц и т. п. 
Объединение соседних квартир возможно как в горизонтальном, так и в 

вертикальном уровнях. При этом неизбежным является устройство коммуни-
кационных проемов в несущих стенах либо перекрытиях, что следует учиты-
вать при оценке пространственной жесткости и несущей способности конст-
руктивных элементов здания. Это значительно удорожает проект и создает 
неудобства для жителей, особенно когда модернизация осуществляется без 
их отселения. Во Франции объединение двух смежных квартир выполнялось 
при помощи выносного объединяющего блока по типу «ласточкиного гнез-
да» в виде изготавливаемого на земле металлического каркаса со стеновым и 
оконным заполнениями (рис. 1, а). Непосредственно перед монтажом вынос-
ных блоков фасадные стеновые панели демонтировались. Крепление блоков 
осуществлялось к закладным деталям несущих поперечных стен и перекры-
тий. Крыши выносных блоков могли использоваться в качестве террас для 
вышерасположенных квартир. 

Более распространенным вариантом является способ пристройки к суще-
ствующему зданию соединяющих блоков на всю высоту здания или на ка-
кую-то ее часть. В первом случае металлический или железобетонный каркас 
опирается на самостоятельные фундаменты, что приводит к увеличению 

                                                            
1 Постановление правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О про-

грамме реновации жилищного фонда в городе Москве» (с изменениями на 7 февраля 
2023 года). 
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площади застройки. Во втором случае вертикальные блоки, не доходящие до 
первого этажа, подвешиваются металлическими тяжами к специальным 
двухконсольным балкам, устанавливаемым поперек здания над чердачным 
перекрытием, благодаря чему увеличивается площадь значительного числа 
квартир и полностью изменяется внешний облик здания (рис. 1, б). 

 

 

Рис. 1. Схемы объединения квартир при помощи примыкающих (а) и подвесных 
(б) наружных блоков: 1 — блоки по типу «ласточкиного гнезда»; 2 — металлические тяжи; 
3 — ригели, закрепляемые в уровне перекрытий к металлическим тяжам и поперечным несу-
щим стенам; 4 — двухконсольная балка; 5 — надстроенный мансардный этаж 

 
Надстройка здания позволяет получить дополнительные квартиры, про-

дажа которых частично компенсирует инвестиции на модернизацию. С целью 
снижения нагрузки на нижерасположенные конструкции ограждающие кон-
струкции надстраиваемых этажей изготавливаются, как правило, из легких 
бетонов, металлического каркаса с заполнением его эффективными тепло-
изоляционными изделиями или легких многослойных панелей. При этом 
крыша может принимать самые разнообразные формы, изменяя тем самым 
архитектурный облик здания. 

Следует отметить, что надстройка дополнительных этажей возможна и в 
случае, если несущая способность реконструируемого здания оказывается 
недостаточной для этих целей. Нагрузка от дополнительных этажей частично 
или полностью может быть передана на стальной каркас, вертикальные не-
сущие элементы которого в этом варианте реконструкции устанавливаются 
на собственные фундаменты. Одновременно с этим такие каркасы позволяют 
расширить или объединить квартиры существующего здания. 

При надстройке дополнительных этажей может возникнуть необходи-
мость усиления чердачных перекрытий, не рассчитанных ранее на нагрузку, 
характерную для жилых помещений. При надстройке пятиэтажных зданий 
возникает необходимость устройства в здании лифтов, которые в этом слу-
чае, как правило, располагают снаружи здания. Выступающие остекленные 
шахты лифтов при этом могут выразительно преобразовать монотонный фа-
сад существующего здания. В Санкт-Петербурге накоплен значительный 
опыт установки навесных лифтов в существующих исторических зданиях, 
реализованный с 60-х годов XX в. (рис. 2). 
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Рис. 2. Навесной лифт в много-

квартирном жилом доме по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. Бойцова, 4 

 
Варианты пристройки лоджий также должны назначаться в зависимости 

от архитектурной концепции изменяемого при модернизации фасада с учетом 
функционального изменения части жилых помещений. 

Пристройка нового здания к существующему обычно связана с более ра-
циональным использованием существующей территории и инфраструктуры 
квартала. Пристройка, как правило, может осуществляться либо непосредст-
венно к глухой торцевой стене (при наличии таковой в здании), либо с помо-
щью соединительной галереи. 

При утеплении стен, выполненных из трехслойных панелей, следует 
учитывать дополнительную вертикальную нагрузку (от массы утеплителя и 
штукатурного слоя), передаваемую посредством лицевого железобетонного 
слоя на металлические связи, соединяющие его с внутренним несущим слоем 
панели, так как эти связи, как правило, были изготовлены из обычной не кор-
розионно-стойкой стали, кроме того, не всегда обеспечивалась требуемая 
глубина их анкеровки в железобетонных слоях. 

Очевидно, что перед утеплением фасадов следует произвести все ре-
монтные работы по устранению повреждений, выявленных при их осмотре. 
Особое внимание при этом следует уделить состоянию вертикальных и гори-
зонтальных стыков панелей, а также металлическим закладным деталям, ко-
торые могут оказаться подвержены коррозии. 

Также следует учитывать возможности инженерной инфраструктуры 
района, их соответствие предполагаемой модернизации существующего жи-
лья. По данным исследований (Горшков, Кабанов, Юферев, 2021; Юферев, 
Артамонова, Горшков, 2017) расчетные тепловые нагрузки на отопление и 
горячее водоснабжение в существующих зданиях, как правило, не превыша-
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ют 70 % договорных нагрузок. То есть инженерные системы имеют некото-
рый запас, который позволяет осуществить надстройку зданий без выделения 
значительных инвестиций в перекладку магистральных и внутриквартальных 
распределительных тепловых сетей. Глобальное потепление климата, осо-
бенно отчетливо проявляющееся в крупных городских агломерациях 
(Gorshkov, Vatin, Rymkevich, 2020; Горшков, Ватин, Рымкевич, 2020; 
Klimenko, Fedotova, Tereshin, 2018; Клименко, Клименко, Терешин, Микуши-
на, 2002; Клименко, Клименко, Терешин, Федотова, 2021), приводит к быст-
рому устареванию данных, приведенных в нормативных документах по 
строительной климатологии. По данным исследования (Мильков, Юферев, 
Тютюнников, Горшков, 2023) температура наиболее холодной пятидневки в 
Санкт-Петербурге, рассчитанная на основании фактических температур на-
ружного воздуха, измеренных за период с 1991 по 2020 г., составляет –21 °С, 
что на 3 °С выше нормативного значения (–24 °С), принимаемого при опре-
делении тепловой нагрузки проектируемого здания. 

Увеличение этажности и площади существующих зданий, как правило, 
приводит и к увеличению числа жителей. Это создает дополнительную на-
грузку на социальную инфраструктуру района, ограниченную количеством 
мест в общеобразовательных и лечебных учреждениях. Данное обстоятельст-
во следует учитывать при модернизации существующих кварталов с пре-
имущественной застройкой домами первых массовых серий.   

Как было показано выше, значительный опыт модернизации сущест-
вующих панельных зданий накоплен в Восточной Германии2 (Данилова, 
Макрушина, 2021; Хендрикс, Волович, 2018; Харичева, 2012). Ниже приве-
дены конкретные примеры реализованных проектов, объемы затраченных на 
это финансовых средств и описание реализованных в рамках данной про-
граммы архитектурных и технических решений. 

 
Примеры модернизации панельных зданий в Германии 

Наибольших масштабов программа модернизации существующих па-
нельных зданий достигла на территории бывшей ГДР, где на цели модерни-
зации только в 1990—1998 гг. правительством ФРГ выделен кредит в размере 
70 млрд марок (Дмитриев, Орлович, Шафранко, 2002). Из этих средств 40 % 
потрачено на капитальный ремонт, 48 % — на цели энергосбережения и 
только 7 % — на отделочные работы. В начале XXI в. на территории бывшей 
ГДР 70  % инвестиций направлялось на модернизацию существующего жи-
лого фонда и только 30 % — на новое строительство. 

В целом модернизация жилого фонда включала следующий перечень 
мероприятий: 

– утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытия, чер-
дачного перекрытия и пр.); 

– замену светопропускающих конструкций (окон и балконных дверей) на 
более эффективные и герметичные; 

– остекление балконов и лоджий; 

                                                            
2  Советское наследие: как реконструируют панельные хрущевки в Германии. 

URL: https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038 (дата обращения: 
30.08.2023). 
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– установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 
погодозависимым регулированием параметров теплоносителя; 

– замену системы отопления и отопительных приборов с учетом измене-
ния тепловой нагрузки объекта теплопотребления; 

– установку общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии. 

При таком подходе снижение затрат тепловой энергии на отопление мо-
жет достигать 60 % по сравнению с исходным их уровнем (Там же). По дан-
ным исследования (Азаров, 2010), при сокращении потребления тепловой 
энергии в зданиях на 40—50 % потребность в первичных источниках энергии 
в среднем на одну квартиру снижается на 0,5—0,7 т ske (единиц каменного 
угля), что равноценно уменьшению выбросов СО2 на 1,0—1,4 т в год. Утеп-
ление фасадов, помимо экономии энергоресурсов, останавливает начавшиеся 
процессы их повреждения (рис. 3), способствует нормализации температур-
ного режима в недотапливаемых ранее помещениях, что улучшает комфорт-
ность проживания людей после тепловой модернизации жилого фонда.  

 

 

Рис. 3. Повреждение панелей в зданиях первых массовых серий 

 
Вопросы окупаемости инвестиций при реализации энергосберегающих 

мероприятий в существующих зданиях, в том числе при утеплении наружных 
ограждающих конструкций существующих зданий, подробно рассмотрены в 
работах (Горшков, 2015; Горшков, Рымкевич, 2014; Цейтин, Ватин, Немова и 
др., 2016; Горшков, 2014B; Горшков, Рымкевич, Немова, Ватин, 2014; Немо-
ва, Горшков, Ватин и др., 2014). 

Ниже, на рис. 4—8, приведены примеры модернизации панельных зда-
ний, реализованные на территории бывшей ГДР, где только в Восточном 
Берлине более 250 тыс. квартир располагалось в панельных зданиях. На 
рис. 4 показано панельное здание до и после модернизации. Из этого сравне-
ния видно, что архитекторы удалили верхний этаж и часть подъездов, разде-
лив таким образом здание на несколько отдельно стоящих секций. 
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Рис. 4. Панельное здание в Германии до и после модернизации  
 
На рис. 5 показан пример уменьшения этажности и создания террас на 

уровне верхнего этажа. Как и в предыдущем случае, здесь одно длинное зда-
ние также было разделено проездом на два отдельно стоящих. 

 

 

Рис. 5. Пример уменьшения этажности и создания 
террас на уровне верхнего этажа  

 
В городе Лайнефельде при реконструкции L-образных зданий на уровне 

первого этажа были созданы приподнятые сады, что позволило создать ком-
фортную буферную зону между домом и проезжей частью улицы (рис. 6). 

На рис. 7 приведен пример увеличения площади квартир, реализованный 
за счет устройства приставных балконов и открытых террас. 

На рис. 8 показан пример сокращения количества квартир за счет 
уменьшения этажности здания с 6 до 4—5 этажей, а также перепланировки 
пространства с увеличением площади за счет открытых террас. 
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Рис. 6. Пример создания буферной 
зоны между домом и улицей 

 

Рис. 7. Пример увеличения площади 
квартир за счет устройства приставных 
балконов и открытых террас

 

Рис. 8. Пример сокращения коли-
чества квартир за счет уменьшения 
этажности здания 

 
Применительно к современным российским реалиям показанные приме-

ры далеко не всегда рациональны. Разделение здания на несколько отдельно 
стоящих и уменьшение этажности стало возможным лишь благодаря тому, 
что отдельные квартиры в существующих зданиях пустовали, так как с объе-
динением Германии многие граждане из Восточной Германии переселились в 
западные земли.  

Однако из представленных примеров можно извлечь три важных вывода, 
а именно: 

– техническое состояние существующих панельных зданий обеспечивает 
их достаточный для дальнейшей эксплуатации остаточный ресурс, а наруж-
ное утепление позволяет его еще больше повысить, так как конструктивные 
элементы зданий, за редким исключением, перестают быть подверженными 
климатическим и температурным воздействиям; 
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– реконструкция панельных зданий позволяет увеличить площади квар-
тир и полезное пространство в них, улучшить планировки и обеспечить тем 
самым более высокий уровень комфорта и качества жизни; 

– реконструкция существующих панельных зданий позволяет сущест-
венно улучшить архитектурный облик зданий и создать яркие разнообразные 
варианты отделки фасадов. 

 
Опыт модернизации панельных зданий в России 

Опыт модернизации панельных зданий в России пока не столь масшта-
бен. В качестве примера можно привести реализованный в Санкт-Петербурге 
в 2001 г. пилотный проект по реконструкции 5-этажного панельного много-
квартирного жилого дома серии I–507 по адресу: ул. Торжковская, 16 (рис. 9, 
10), который включал: 

– надстройку одного мансардного этажа; 
– утепление и оштукатуривание фасадов; 
–  замену инженерных коммуникаций; 
– установку автоматизированного индивидуального теплового пункта и 

нового насосного оборудования; 
–  установку терморегуляторов на отопительных приборах; 
– ремонт, уплотнение и покраску оконных рам; 
– замену балконных ограждений. 
Проект реконструкции рассматриваемого здания реализован на средства 

датского фонда, который привлек к проекту несколько датских компаний. 
Компания VELUX за свой счет поставила на объект мансардные окна, 
DANFOSS установила терморегуляторы на отопительных приборах, 
GRUNDFOS — насосное оборудование, TREL-LEBORG произвела ремонт, 
утепление и покраску оконных рам, WAVIN предоставила трубопроводы для 
систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ROCKWOOL — выпус-
каемые компанией теплоизоляционные материалы, предназначенные для 
утепления наружных стен и покрытия мансарды. 

 

Рис. 9. Многоквартирный панельный жи-
лой дом по адресу: ул. Торжковская, 16, в пе-
риод реконструкции 
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Рис. 10. Многоквартирный панельный жилой 
дом по адресу: ул. Торжковская, 16, после рекон-
струкции 

 
С учетом того, что данный проект был реализован в одном-единственном 

случае, можно констатировать, что дальнейшего развития в городе он не по-
лучил. Похожий проект реализован в г. Пушкине Ленинградской области по 
ул. Ленинградской, 21 (Преобразование жилых домов…, 2018), еще несколь-
ко проектов реализованы в других городах России (Григоренко, Петренева, 
2016). 

При существующей прибыльности нового строительства, осуществляе-
мого в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городских агломераци-
ях, показанный выше проект реконструкции панельного многоквартирного 
дома путем увеличения его этажности, замены инженерных коммуникаций и 
утепления наружных ограждений в настоящее время интереса у крупных за-
стройщиков не вызывает, а в городских бюджетах средств на реализацию по-
добных проектов не предусмотрено. 

 
Заключение 

Существующий жилой фонд в России оценивается примерно в 
3,3 млрд м2. Заметную долю в нем составляют так называемые дома первых 
массовых серий, построенные в 50—80-е годы XX столетия. В свою очередь, 
значительную их часть составляют серийные панельные здания, которые счи-
таются наименее долговечными и в большинстве случаев имеют наименее 
привлекательный архитектурный облик. 

В настоящее время преобладает концепция их постепенного сноса и воз-
ведения на освободившихся земельных участках нового строительства. 
С 2017 г. подобный масштабный проект уже реализуется в Москве. Однако 
данная концепция далеко не всегда и не во всех регионах может оказаться 
реализуемой. В этой связи следует рассмотреть альтернативные варианты 
реновации кварталов массовой застройки так называемыми серийными зда-
ниями, а именно их модернизации, включающей утепление наружных ограж-
дающих конструкций, замену светопропускающих конструкций (окон и бал-
конных дверей) на более эффективные и герметичные, остекление балконов и 
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лоджий, установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 
с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, замену сис-
темы отопления и отопительных приборов с учетом изменения тепловой на-
грузки объекта теплопотребления, установку общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета тепловой энергии. Помимо указанных мероприятий мо-
гут быть предложены к реализации и иные, более затратные технические 
решения, позволяющие увеличить площадь как здания в целом, так и отдель-
ных квартир в его составе. 

Здания первых массовых серий могут быть реконструированы в рамках 
комплексной программы модернизации кварталов. Инженерные коммуника-
ции, межпанельные стыки, безусловно, требуют реконструкции или замены, а 
балконные ограждения и их остекление (при обеспечении требуемой для этих 
целей надежности выносных балконных плит) (Горшков, Орлович, 2021) тре-
буют приведения к единообразному внешнему виду. 

При этом сами кварталы, внутри которых расположены серийные па-
нельные и каменные жилые дома, характеризуются высоким уровнем благо-
устройства и озеленения территорий, обладают развитой транспортной, ин-
женерной и социальной инфраструктурами.  

Резерв тепловых нагрузок позволяет рассчитывать, что при надстройке 
зданий до 2—3 этажей и последующем утеплении фасадов не потребуется 
выделение значительных средств на реконструкцию магистральных и внут-
риквартальных тепловых и канализационных сетей. 

В Москве реализуется программа реновации, которая подразумевает 
снос более 5000 зданий и строительство на их месте современных жилых 
комплексов повышенной этажности. В Санкт-Петербурге и других городах 
России более целесообразной представляется модернизация существующих 
жилых кварталов, в рамках которой следует предусматривать реконструкцию 
существующих многоквартирных домов с надстройкой их несколькими эта-
жами, установкой лифтов, утеплением наружных ограждений и заменой 
внутридомовых инженерных коммуникаций. Это позволит повысить уровень 
комфорта жителей и сохранить им возможность остаться в привычной для 
них городской среде, увеличить капитализацию и стоимость жилья после ре-
конструкции. 

Источниками финансирования для реализации подобных проектов могут 
стать: 

– средства бюджетов субъектов Российской Федерации (на замену инже-
нерных коммуникаций, утепление наружных ограждающих конструкций); 

– средства инвесторов (за счет продажи площадей в надстраиваемых 
этажах); 

– собственные средства жильцов (при увеличении площади занимаемых 
ими квартир). 
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ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL METHODS 
FOR MODERNIZATION OF BUILDINGS OF THE FIRST MASS SERIES 

 
Abstract. Currently, about 100 million m2 of housing are built annually in the Russia. 
The existing housing stock is estimated at 3.3 billion m2. In the volume of the existing 
housing stock, a significant share is made up of buildings of the so-called first mass se-
ries. They were built in the 50s—80s of the XX century according to standard designs, 
among which panel buildings predominate. As the housing market becomes saturated, 
the emphasis in the construction industry will gradually shift from new construction 
towards the renovation and modernization of existing buildings. The issues of moder-
nization and reconstruction of buildings of the first mass series are relevant not only for 
our country. A significant number of such buildings were built in East Germany and 
the Baltic countries. Examples of the implementation of modernization programs for 
serial buildings in East Germany and Russia are shown. Specific activities and recom-
mendations that can be implemented within the framework of such programs are given, 
the risks of their implementation and sources of financing are described. 
 
Key words: residential buildings, housing stock, large-panel housing construction, ma-
jor repairs, modernization, renovation. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ОБЗОР) 
 

Россия является одним из крупнейших в мире эмитентов парниковых газов. 
Все более актуальными становятся задачи смягчения последствий изменения 
климата, в основе которых лежат реализуемые мероприятия по снижению 
эмиссии парниковых газов. Отходы, в том числе твердые коммунальные 
(ТКО), давно уже превратились в угрозу экологической безопасности Россий-
ской Федерации. Анализ статистических данных показывает, что объемы от-
ходов ТКО из года в год растут и в значительной мере зависят от масштабов 
городов и численности населения. На города приходится более 70 % выбросов 
парниковых газов, и они вносят основной вклад в климатический кризис. По-
лигоны захоронения ТКО являются третьим по величине антропогенным ис-
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точником атмосферного метана, поэтому важное значение имеет изучение об-
разования метана в условиях полигона твердых бытовых отходов и его зави-
симость от различных факторов. Статья посвящена обзору и сравнительному 
анализу функциональных возможностей наиболее известных расчетных мето-
дик, применяемых для моделирования выбросов парниковых газов от объектов 
размещения отходов. Сравнительный анализ таких методик позволил опреде-
лить их преимущества и недостатки, а также возможности взаимной замены 
параметров. Параметры методик взаимозаменяемы и могут быть уточнены для 
каждого конкретного полигона ТКО. Точность расчетного прогнозирования 
зависит от полноты учета всех влияющих на процесс факторов (климатических 
условий, морфологического состава отходов, типа полигона, наличия очагов 
возгораний и др.). В результате исследования установлено, что для разработки 
научно обоснованной методики оценки выбросов парниковых газов от объек-
тов размещения отходов необходимо проведение дополнительных комплекс-
ных исследований, в частности дополнение перечня отходов, рассматривае-
мых в методике IPCC, другими видами отходов в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, определение требуемых параметров 
для этих видов отходов, а также уточнение параметров модели для возможно-
сти использования ее в расчетах выбросов от конкретного объекта размещения 
отходов.  

 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, эмиссия, парниковые газы, 
биогаз, полигоны, метан, органический углерод, модель, методика. 
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Введение 

Изменение климата — глобальная экологическая проблема, которая, по 
оценкам большинства ученых, носит антропогенный характер. Россия явля-
ется одним из крупнейших в мире эмитентов парниковых газов (ПГ), нахо-
дясь на 4-м месте после США, Китая и Индии. Исследование китайского 
Университета Сунь Ятсена (Wei T., Wu J., Chen S., 2021) показало, что на 25 
мегаполисов приходится 52 % выбросов городских ПГ в мире. Одним из них 
является Москва. В своей статье ученые из Китая впервые задокументирова-
ли уровни выбросов ПГ в 167 городах из 53 стран мира. Исследователи объ-
яснили, что даже несмотря на то, что города покрывают лишь около 2 % об-
щей площади поверхности Земли, они вносят основной вклад в климатиче-
ский кризис. «В настоящее время более 50 % мирового населения проживает 
в городах, — сказал автор статьи и исследователь управления городской ок-
ружающей средой доктор Шаоцин Чен из Университета Сунь Ятсена в Гуан-
чжоу. — На города приходится более 70 % выбросов ПГ, и они несут боль-
шую ответственность за декарбонизацию мировой экономики»1. Ученые об-

                                                            
1 Mr. Jingles. Больше половины выбросов городских парниковых газов в мире 

производят всего 25 мегаполисов. URL: https://fishki.net/3839979-bolyshe-poloviny-
vybrosov-gorodskih-parnikovyh-gazov-v-mire-proizvodjat-vsego-25-
megapolisov.html&utm_source=share_link_button (дата обращения: 13.02.2024). 
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наружили, что города с высоким уровнем выбросов ПГ есть как в развитых, 
так и в развивающихся странах.  

Формирование основ климатической политики России началось с приня-
тия Климатической доктрины в 2009 г. и продолжилось в 2023 г. с утвержде-
нием новой Климатической доктрины Российской Федерации2. Доктрина ак-
центирует внимание на двух направлениях в реализации климатической по-
литики: смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. 
Выделяются тренды в смягчении последствий изменения климата, в основе 
которых лежат реализуемые мероприятия по снижению эмиссии ПГ. Подчер-
кивается необходимость использования в промышленности и сельском хо-
зяйстве климатически нейтральных технологий для достижения поставлен-
ной цели по обеспечению углеродной нейтральности российской экономики 
к 2060 г. (Веселова, 2023: 86). Данные задачи, как видится, обусловливают 
необходимость совершенствования расчетных методов оценки выбросов ПГ 
в различных отраслях хозяйственной деятельности. Отходы, в том числе 
твердые коммунальные (ТКО), давно уже превратились в угрозу экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. Так, по данным Минприроды Рос-
сии, ежегодно в России образуется около 60 млн т ТКО, каждый год — на 
3 % больше. Перерабатывается всего 5—7 % отходов, остальное захоранива-
ется. На территории Российской Федерации расположено около 15 тыс. толь-
ко санкционированных объектов размещения отходов (ОРО), занимающих 
площадь примерно 4 млн га. Ежегодно из сельхозоборота под складирование 
отходов выводится 300—400 тыс. га3.  

Именно поэтому в части обращения ТКО в последнее время отмечено 
столько законодательных и технологических нововведений: это введение 
территориальных схем в области обращения с отходами, региональных опе-
раторов по обращению с отходами, расширенной ответственности произво-
дителей товаров и упаковки, создание условий для раздельного сбора ТКО. 
Одновременно ведется системная поэтапная информатизация отрасли обра-
щения с ТКО, российским экологическим оператором создана федеральная 
государственная информационная система учета твердых коммунальных от-
ходов. 

Вместе с этим анализ статистических данных показывает, что объемы 
отходов ТКО из года в год растут и в значительной мере зависят от масшта-
бов городов и численности населения (Калюжина, Самарская, 2014: 1). В свя-
зи с высокими темпами урбанизации происходит увеличение нагрузки на 
места временного накопления отходов, рост объема отходов за счет упако-
вочного материала, отсутствие в большинстве мест селективного сбора и сор-
тировки отходов от населения, несвоевременный вывоз ТКО (Стёпкин, Гай-
дукова, 2018: 694). 

                                                            
2 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2023 № 812 «Об утвер-

ждении Климатической доктрины Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/49910 (дата обращения: 13.02.2024). 

3 Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилиза-
ции и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р. 
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В России на сегодняшний день нет комплексной методологии, позво-
ляющей рассчитать объемы выбросов ПГ от различных объектов размещения 
ТКО. Это в значительной степени объясняется несовершенством статистиче-
ских данных в области обращения с отходами. Таким образом, разработка 
научно-методических основ моделирования выбросов ПГ от полигонов ТКО 
является весьма актуальной и многоплановой задачей. 

Цель статьи — сравнительный анализ математических моделей количе-
ственного определения объемов выбросов ПГ от полигонов ТКО. 

 
Объекты и методы исследования 

Как известно, полигоны ТКО являются весьма производительными ис-
точниками выбросов ПГ в атмосферу. При анаэробном разложении органиче-
ской фракции отходов происходит выделение биогаза (свалочного газа — 
СГ). Он состоит из больших количеств метана (СН4) и углекислого газа 
(СО2), являющихся ПГ, негативно влияющих на климат. Свалки и полигоны 
ТКО обеспечивают порядка 11 % общего количества ПГ, поступившего из 
антропогенных источников ежегодно. Несмотря на то, что СО2 и СН4 обра-
зуются на полигонах ТКО примерно в эквивалентных количествах, метан вы-
зывает бόльшее беспокойство. Это связано с его значительным вкладом в 
«парниковый эффект», поскольку метан аккумулирует энергию инфракрасно-
го излучения в 30 раз эффективнее углекислоты. Метан присутствует в атмо-
сфере в достаточно низких концентрациях (1,58—1,68 ppm), однако его атмо-
сферное содержание ежегодно возрастает в среднем на 1 % (Каллистова, 
2007: 13). Полигоны захоронения ТКО являются третьим по величине антро-
погенным источником атмосферного метана. Их вклад в глобальную эмис-
сию этого ПГ оценивается в 35—73 млн т/год, что составляет 10—20 % от 
антропогенной и 6—12 % общей глобальной эмиссии метана (Джамалова, 
2014: 1). Годовая эмиссия метана с полигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО) в России оценивается в 1,1 млрд м3. Важное значение имеет изучение 
образования метана в условиях полигона ТБО, и это образование определяет-
ся интенсивностью процессов разложения органического вещества в ана-
эробной зоне полигона и микробного окисления метана в аэробном слое по-
крывающей свалочное тело почвы. Средняя эмиссия метана тем выше, чем 
моложе участок полигона и чем слабее окисляющая активность метанотроф-
ной микробной популяции (Каллистова, Глаголев, Шнырев и др., 2006). 

Модели газообразования описывают динамику образования СГ во вре-
мени в зависимости от состава и графика захоронения отходов. В работе 
Е. П. Волынкиной (Волынкина, Домнин, 2014: 63) представлены наиболее 
известные модели, опробованные в различных странах: 

– модель IPCC, разработанная Межправительственной группой экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК IPCC) (Руководящие принципы…, 2006);  

– модель LandGEM (Landfill Emission Gas Model — LandGEM), разрабо-
танная Агентством защиты окружающей среды США (Landfill…, 2005); 

– Восточноевропейская модель (2013). 
С использованием программы LandGEM (3.02) и модифицированной мо-

дели треугольного метода (MTM) исследователями из Индии B. Das, T. Hazra 
(Das, Hazra, 2021) произведены оценка и сравнение выбросов СГ (LFG) с не-
контролируемой свалки, расположенной в Дхапе, Калькутта, Индия. Подсчи-
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тано, что выброс метана колеблется от 10,87 до 24,01 мм3 в год и от 28,36 до 
44,23 мм3 в год с использованием модели LandGEM и MTM соответственно 
за период 2010—2030 гг. 

В статье Jean Agustin Velásquez Piñas ( Piñas, Venturini, Lora и др., 2016), 
описывается, как в одном из муниципалитетов Бразилии для оценки парамет-
ров были использованы модели LandGEM (EPA) и биогаз (Cetesb), которые 
показали аналогичные результаты во время сравнения, имеющие всего 5 % 
расхождения.  

При учете эмиссии биогаза на территории Российской Федерации ис-
пользуют методические указания и руководства по количественному опреде-
лению объема выбросов ПГ, а также методические указания по количествен-
ному определению объема косвенных энергетических выбросов ПГ, описан-
ные в приказах Минприроды России4. Основой количественного определения 
является методика расчета выбросов ПГ при захоронении отходов, утвер-
жденная приказом Минприроды России № 3715, основанная на модели IPCC 
(МГЭИК). 

Также в нашей стране при проведении расчетов выбросов ПГ отечест-
венные исследователи часто используют методику, разработанную ОАО 
«АКХ им. К. Д. Памфилова» (Абрамов, Санников, Русаков и др., 2004). 

  
Сравнительный анализ математических моделей 

В работе (Волынкина, Домнин, 2014: 63) проведен достаточно полный 
сравнительный анализ математических моделей, откуда видно, что все они 
представляют собой экспоненциальные уравнения реакции первого порядка, 
но учитывают различные влияющие на процесс метанообразования факторы. 
При этом модели IPCC рассчитывают динамику образования метана, а Вос-
точноевропейская – в целом СГ (LFG – Landfill Gas). В отличие от них мо-
дель LandGEM позволяет проводить расчет эмиссии не только метана, но и 
диоксида углерода, неметановых органических компонент (NMOC).  

Отмечено, что значения константы реакций k значительно меняются от 
модели к модели. Если в модели IPCC даны только минимальные и макси-
мальные значения, то в LandGEM-модели предлагается уже 5 значений в за-
висимости от типа полигона, а в Восточноевропейской — 20 в зависимости 
от категории отходов и климата. В Восточноевропейской модели коэффици-
ент k зависит уже от типа климата и типа отходов. 

Все модели учитывают морфологический состав отходов при расчете по-
тенциала метанообразования L0, но в модели IPCC потенциал метанообразо-
вания рассчитывается по эмпирической формуле, а в остальных моделях 
принимается в зависимости от типа полигона (в LandGEM) или типа отходов 
(в Восточноевропейской). 

                                                            
4  Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферном воздухе: Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273. 

5  Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов 
парниковых газов и поглощений парниковых газов. Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ № 371 от 27.05.2022.  
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При расчете параметра L0 предлагается использовать известные данные о 
морфологическом составе отходов. При отсутствии таких данных в Восточ-
ноевропейской модели используется по умолчанию имеющаяся в базе дан-
ных информация для разных стран, но такой метод имеет значительную не-
точность, особенно в условиях старых закрывающихся свалок, по следующим 
причинам: 

– морфологический состав отходов, захораниваемых в разные периоды 
эксплуатации свалки, был различным и неизвестен; 

– в период закрытия свалки и создания системы дегазации органические 
отходы уже разложились, причем в различной степени в зависимости от кон-
кретных условий; 

– начальное состояние захороненных отходов в период создания системы 
дегазации совершенно не соответствует морфологическому составу исход-
ных отходов, направляемых на захоронение в этот период. В связи с этим для 
достижения наиболее точного модельного прогнозирования образования СГ 
на старых закрывающихся свалках целесообразно использовать в расчетах L0 
данные о фактическом состоянии захороненных отходов (свалочном грунте), 
включая их фактический морфологический состав и степень разложения ор-
ганических компонентов. 

Во всех моделях присутствует поправочный коэффициент метанообразо-
вания, численные значения которого различаются, но всегда зависят от глу-
бины свалки и от типа управления свалкой. В Восточноевропейской модели 
шире, чем в остальных моделях, рассмотрена зависимость этого коэффициен-
та от глубины свалки.  

Восточноевропейская модель включает в себя структуры модели IPCC и 
допускает возможность расчета объемов образования СГ по собственным 
данным о климате и составе отходов. В целом Восточноевропейская модель 
основана на LandGEM, но содержит некоторые элементы модели IPCC. Не-
обходимо отметить, что LandGEM, Восточноевропейская и модель IPCC бы-
ли разработаны для климатических условий и высоких стандартов захороне-
ния отходов западных стран. Применение моделей в странах с другим соста-
вом отходов, неразвитой системой управления ТБО может приводить к 
существенным погрешностям. В связи с этим требуется учитывать такие не-
характерные для западных полигонов факторы, как окисление метана на от-
крытых свалках, влияние возгораний и др. 

Модель LandGEM представлена в виде программы LandGEM (3.02), реа-
лизуемой на базе MS Excel. Модель разрабатывалась для полигонов США и 
на основе данных о них. Она рекомендуется для оценки загрязнения воздуха 
вблизи полигонов, для проведения инвентаризации эмиссии ПГ и для оценки 
энергетического потенциала всей массы отходов. Первичной рассчитываемой 
величиной программы LandGEM является образование метана, эмиссия ди-
оксида углерода и других газов в атмосферу рассчитывается исходя из зада-
ваемого состава биогаза и коэффициента окисления метана. Расчетная модель 
содержит ряд параметров, значения которых зависят от состава отходов и 
условий их разложения для конкретных условий. В программе LandGEM 
предусмотрен расчет среднегодовых значений образования и эмиссии газов. 
В своих исследованиях ученые (Сафранов, Приходько, Шанина, 2017; При-
ходько, Сафранов, Шанина, 2018) продолжили сравнение наиболее известных 
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математических моделей и провели их адаптацию на региональном уровне. 
Было выявлено, что для получения более точных результатов расчета эмис-
сии метана на региональном уровне следует использовать значения парамет-
ра k, которые максимально соответствуют условиям его образования — кли-
матическим особенностям и морфологическому составу отходов в местах за-
хоронения. В модели LandGEM параметр k используется в качестве 
сомножителя, тогда как в других моделях он используется как показатель 
степени. Кроме того, в данной модели значения параметров k и L0 не зависят 
от морфологического состава ТБО, а для всей массы отходов принимаются 
одинаковые значения данных параметров в зависимости от типа полигона. 
Для уточнения параметров модели на региональном и национальном уровнях 
необходимо определение значений параметра k на основе климатического 
районирования территории, что значительно повысит точность расчетов. 

Согласно действующей методике из Приказа Минприроды России от 
27.05.2022 № 371 для количественной оценки перехода углерода, содержаще-
гося в отходах, в метан использована методика на основе метода затухания 
(разложения) первого порядка (ЗПП), учитывающего медленное разложение 
органических компонентов отходов с выделением CH4 на протяжении не-
скольких десятилетий, в том числе на закрытых ОРО (Руководящие принци-
пы…, 2006). 

Метод ЗПП, базирующийся на модели анаэробной деструкции органиче-
ского вещества с образованием соответствующих продуктов разложения, по-
зволяет дать оценку количества углерода в отходах, размещенных на ОРО, а 
также скорости и эффективности процесса биологического разложения со-
держащих углерод органических веществ. Считается, что такому разложению 
подвергается только органическое вещество с углеродом биологического 
происхождения, т. е. все виды пластика, синтетики и других веществ, содер-
жащих органику с углеродом ископаемого происхождения, в этих условиях 
считают неразложимыми. Под углеродом ископаемого происхождения пони-
мается углерод, полученный из ископаемого топлива или другого ископаемо-
го источника. Углерод биологического (биогенного) разложения — это угле-
род, поступивший из биогенных (растительных или животных) источников за 
исключением ископаемого углерода. 

Часть органического вещества в захороненных на ОРО в разные годы 
отходах, которая каждый год разлагается на CH4 и CO2, описывается экспо-
ненциальной функцией, т. е. количество образующегося за год CH4 соответ-
ствует не количеству захороненных в этот период отходов, а общему количе-
ству органического вещества, оставшегося неразложившимся к этому году на 
ОРО. В модели также учтено окисление образованного метана в верхних сло-
ях ОРО и его возможное извлечение с целью сжигания для получения энер-
гии и тепла или в факельной установке. 

Различаются подходы 3 уровней. Методика оценки выбросов ПГ на всех 
уровнях одинакова и отличается только возможностью использования нацио-
нальных исходных данных, коэффициентов и параметров. 

Уровень 1: принцип оценки основан на методе ЗПП, в основном исполь-
зующем значения данных, коэффициентов и параметров методики (Там же, 
2006).  
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Уровень 2: использует метод ЗПП и значения некоторых параметров, ко-
эффициентов в соответствии с Руководящими принципами национальной 
инвентаризации ПГ (Там же, 2006), однако также предполагается наличие 
достоверных данных по размещению отходов на конкретном ОРО в настоя-
щее и прошедшее время. 

Уровень 3: основан на использовании достоверных данных по размеще-
нию отходов на конкретном ОРО в настоящее и прошедшее время, а также 
использование либо метода ЗПП (Там же, 2006), либо других методик для 
расчета при условии, что они позволяют получить такую же точность, как и 
метод ЗПП. 

Как видно из табл. 1:  
1. Модели в основном разработаны для климатических условий и стан-

дартов захоронения отходов западных стран, при других условиях имеется 
большая погрешность, что характерно для Land GEM Model. 

2. Точность расчета обусловлена корректностью данных о морфологиче-
ском составе.  

3. Метод МГЭИК дает приемлемую годовую оценку реальных выбросов, 
только если количество и состав отходов меняются медленно с течением 
времени, в иных случаях имеются значительные неточности. 

4. Наиболее соответствующей требованиям в области учета ПГ в РФ яв-
ляется методика из Приказа Минприроды России от 27.05.2022 № 371. Одна-
ко она требует уточнений и корректировки, так как параметры и коэффици-
енты определены на основе данных 2000—2006 гг., динамика накопления 
отходов, изменение морфологического состава и ряд других показателей не 
учитываются. Для получения приемлемых результатов необходимы данные 
об удалении отходов за период не менее 50 лет. 

 
Заключение 

Проведенный в рамках настоящей статьи анализ расчетных моделей вы-
бросов ПГ показал, что для количественной оценки перехода углерода, со-
держащегося в отходах, в метан и другие ПГ наиболее часто применяется мо-
дель IPCC, предложенная Межправительственной группой экспертов по из-
менению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change). Она 
предусматривает возможность использовать национальные методики расчета 
на втором и третьем уровне. Использовать применимые к конкретным стра-
нам методы можно только в том случае, если они показывают достоверность 
не менее, чем методика IPCC. Точность расчетного прогнозирования зависит 
от полноты учета всех влияющих на процесс факторов (климатических усло-
вий, морфологического состава отходов, типа полигона, наличия очагов воз-
гораний и др.). Так как модели разработаны для климатических условий и 
стандартов захоронения отходов западных стран, применение моделей в 
странах с другим составом отходов, неразвитой системой управления ТБО 
может приводить к существенным погрешностям.  

В России основой количественного определения является методика из 
Приказа Минприроды России от 27.05.2022 № 371, основанная на модели 
IPCC. В качестве национальной методики 2 и 3-го уровня предлагается ис-
пользовать положения методики, разработанной ОАО «АКХ им. К. Д. Пам-
филова» (Абрамов, Санников, Русаков и др., 2004).  
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Для разработки научно обоснованной методики оценки выбросов ПГ от 
ОРО необходимо проведение дополнительных комплексных исследований, в 
частности дополнение перечня отходов, рассматриваемых в методике IPCC, 
другими видами отходов в соответствии с Федеральным классификационным 
каталогом отходов, определение требуемых параметров для этих видов отхо-
дов, а также уточнение параметров модели для возможности использования 
ее в расчетах выбросов от конкретного ОРО. Обязательным является также 
определение сопоставимой достоверности расчетов. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MODELING GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
FROM MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS (REVIEW) 

 
Abstract. Because Russia is one of the world’'s largest emitters of greenhouse gases. 
The tasks of mitigating the effects of climate change, which are based on ongoing 
measures to reduce greenhouse gas emissions, are becoming increasingly urgent. Waste, 
including municipal solid waste (MSW), has long become a problem that poses a 
threat to the environmental safety of the Russian Federation. Analysis of statistical data 
shows that the volume of MSW waste is growing from year to year and largely depends 
on the scale of cities and population. Cities account for more than 70 % of greenhouse 
gas emissions, and they are the main contributor to the climate crisis. MSW landfills are 
the third largest anthropogenic source of atmospheric methane. Therefore, it is impor-
tant to study the formation of methane in the conditions of landfill and its dependence 
on various factors. This article is devoted to a review and comparative analysis of the 
functional capabilities of the most well-known calculation methods used to model 
greenhouse gas emissions from waste disposal facilities. A comparative analysis of such 
techniques made it possible to determine their advantages and disadvantages, as well as 
the possibility of mutual substitution of parameters. The parameters of the methods are 
interchangeable and can be specified for each specific MSW landfill. The accuracy of 
the calculated prediction depends on the completeness of accounting for all factors af-
fecting the process (climatic conditions, morphological composition of waste, type of 
landfill, the presence of fires, etc.). As a result of the study, it was found that in order to 
develop a scientifically sound methodology for estimating greenhouse gas emissions 
from waste disposal facilities, additional comprehensive studies are necessary. In partic-
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ular, supplementing the list of wastes considered in the IPCC methodology with other 
types of waste in accordance with the Federal Waste Classification Catalog, determining 
the required parameters for these types of waste, as well as clarifying the parameters of 
the model for the possibility of using it in calculating emissions from a specific waste 
disposal facility. 

 
Key words: solid municipal waste, emission, greenhouse gases, biogas, landfills, me-
thane, organic carbon, model, methodology. 
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