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СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ В ПРЕДПРОЕКТНЫХ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Аннотация. Формирование современных жилых структур, проектирование новых жилых райо-

нов должно учитывать последние результаты социологических исследований, необходимо решать ак-

туальные задачи организации социальных процессов в сложившейся и проектируемой жилой среде. 

Рассмотрены сформировавшиеся направления и последние публикации по теме социальных исследо-

ваний в градостроительстве и возможности их внедрения в подготовке студентов архитекторов и 

градостроителей. Подробнее изучена методика социально-пространственных исследований в рамках 

когнитивного подхода к урбанистике. Проанализировано возможное развитие методики по основным 

аспектам социокультурных изменений в обществе и их влиянию на градостроительное проектирова-

ние. 

Обосновывается необходимость овладения студентами различными методами социально-про-

странственного анализа, получение навыков оценки социально-пространственной структуры сфор-

мировавшихся жилых районов и проектных градостроительных решений. Рассмотрены основные 

направления изучения студентами-градостроителями методов социально-пространственного ана-

лиза.  

Представлен пример социально-пространственного анализа жилого района в городе Сыктывкар, 

проведенного в рамках курса «Предпроектные градостроительные исследования». Социально-про-

странственный анализ рассматриваемого жилого района помог выявить проблемы данной террито-

рии и определить возможные пути их решения. Приведены примеры возможного применения соци-

ально-пространственного анализа в курсовом проектировании, в выпускных квалификационных рабо-

тах бакалавров и магистрантов. 

Предложены основные направления применения методики социально-пространственных иссле-

дований в обучении студентов градостроителей. 
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ный анализ, социально-пространственная структура жилых районов, оптимизация планировочной 

структуры, курсовое проектирование.

Введение. Целью выполнения студентами 

социально-пространственного анализа в составе 

предпроектных исследований является ознако-

мительное изучение методов социально-про-

странственного анализа, приобретение навыков 

оценки градостроительных проектных решений 

по условиям организации социальных процессов, 

формирование в курсовых проектах планировоч-

ных решений жилой застройки и общественных 

центров с учетом изученных социальных аспек-

тов. 

При проектировании городской среды гра-

достроителей интересует прежде всего простран-

ственная организация социальных процессов. 

Социально-пространственные закономерности 

определяют, как пространственную организацию 

городской среды, так и поведение людей. Прин-

ципы формирования современных жилых струк-

тур и формы их пространственной организации 

также интересно рассмотреть с точки зрения со-

циологических исследований, проводимых в 

этой области. 

Опираясь на определение, что «устойчи-

вость – это удовлетворение потребностей совре-

менности без ущерба для будущих поколений 

удовлетворять свои потребности» [1], при рас-

смотрении факторов, влияющих на современное 

развитие городов, одними из первых должны рас-

сматриваться именно социальные факторы. В 

научный оборот введено понятие архитектурных 

социальных наук, в отличие от социальных наук 

об архитектуре. «Архитектура создается для удо-

влетворения потребностей людей, эта простая ис-

тина, которая открывает гораздо более широкий 

исследовательский вопрос: как мы можем узнать 

больше о том, как люди на самом деле взаимо-

действуют со зданиями?» [2]. Классические ме-

тоды опроса людей не являются в этом случае 

наиболее действенными, а, наоборот, имеют 

много погрешностей и часто только создают це-

лый ряд проблем. Архитектурные социальные 

науки предлагают широкий спектр методологий, 

которые позволяют узнать больше о реальном ис-

пользовании пространства и его важности в по-

вседневной жизни. 
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Само понятие «идентичности» часто форми-

руется средой, в которой живут люди. В архитек-

турных социальных науках максимально учиты-

вается сложный набор социальных отношений, 

рассматривая такие направления как городская 

антропология, география человека и социология. 

Концепция современного урбанизма пред-

полагает в первую очередь формирование ком-

фортных условий для организации всех социаль-

ных запросов человека. В научных исследова-

ниях рассматриваются концепции трансектор-

ного планирования и смешанного функциональ-

ного использования, которые предполагают зна-

чительные изменения в существующем зониро-

вании, а, следовательно, и более детальное изуче-

ние социального фактора на всех стадиях иссле-

дований и проектирования городской среды [3]. 

В исследованиях, опубликованных в между-

народных журналах [4–6], изучается несколько 

основных направлений по определению ком-

фортности жизни на урбанизированных террито-

риях. Одно из этих направлений – это создание 

социально комфортных зеленых зон и обще-

ственных пространств, а также формирование в 

целом безопасной и способствующей развитию 

социального взаимодействия городской среды. 

Другое направление ориентировано на формиро-

вание тех же качеств в архитектурно-простран-

ственных решениях самой застройки, создание 

благоприятных условий для информационно 

насыщенных и безопасных досуга, общения и 

других форм социального взаимодействия [7]. 

«Для реформирования и реконструирования 

сложившейся ситуации важно обратить внима-

ние на международный опыт реанимационной 

деятельности в рамках общественных городских 

пространств, которые базируется, прежде всего, 

на понимании необходимости применения ком-

плексного и системного подходов, благодаря ко-

торым формируется не разрозненная, а целостная 

комплексная сеть общественных городских про-

странств с развитой инфраструктурой» [8]. 

 В социологических исследованиях описы-

ваются свойственные современным жителям ме-

гаполисов такие явления, как: «апатия наблюда-

ющих», «групповое игнорирование», «затрудне-

ние идентификации», возникновение которых ос-

новано на противоречии между реально суще-

ствующими социально-территориальными свя-

зями и проектируемыми пространственными 

структурами [9]. Комфортные связи, определяю-

щие пространственные характеристики плани-

ровки и застройки, основаны на соблюдении па-

раметров геометрии социальных связей, изучае-

мых специальной областью социальных исследо-

ваний – «проксемикой» [10]. Графоаналитиче-

ские исследования жилых структур [11] в исто-

рических, естественно сформировавшихся струк-

турах и в среде, искусственно спроектированной, 

показали соответствие пространственных харак-

теристик сложившимся социально-территори-

альным связям в первом случае и противоречие 

между ними во втором. На уровне жилого рай-

она, микрорайона, квартала социальное содержа-

ние градостроительного проекта определяется 

характером условий проживания, обслуживания, 

отдыха [12]. 

Современные социологические исследова-

ния выявили несоответствие между проектной 

организацией жилой застройки и реально суще-

ствующими социально-территориальными свя-

зями. Дифференциация социально-простран-

ственных комплексов и социально-территори-

альных связей может быть учтена не только в ме-

тодике анализа сложившейся территории, но и в 

проектном решении зон социальной активности.  

Значимость теоретического и практического 

овладения студентами методиками социальных 

исследований в градостроительном проектирова-

нии подчеркивается в статье Е.А. Ахмедовой, где 

поднимаются проблемы и преподавания, и иссле-

дования происходящих изменений современных 

инновационных стратегий в архитектурно-градо-

строительном комплексе в магистерской подго-

товке архитекторов и градостроителей. «Поста-

новка задачи заключается в том, что в совмест-

ных научных исследованиях студентов и препо-

давателей осуществляется проектирование и ис-

следование проблемных ситуаций на основе но-

вых методологических подходов к комплексным 

исследованиям региональной градостроительной 

среды и концепции ее устойчивого развития.» 

[13].  
Основная часть. Одно из последних по вре-

мени значимых исследований в области социаль-

ных исследований в урбанистике – монография 

А.В. Крашенинникова «Когнитивные модели го-

родской среды: учебное пособие», которая уже 

получила высокую оценку в публикациях [14], 

как целостное и методологически выверенное ис-

следование, необходимое как для ученых и про-

ектировщиков в их предпроектном моделирова-

нии, так и для педагогов как рекомендуемое к ис-

пользованию учебное пособие. В учебном про-

цессе в рамках предпроектных исследований в 

обучении студентов архитекторов и градострои-

телей предлагается детально разработанная мето-

дика, позволяющая упорядочить изложение ма-

териала о городской среде и воспользоваться 

предложенной автором матрицей для выстраива-

ния соответствующих исследований в учебном 

процессе.  
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«Становление урбанистики как самостоя-

тельной дисциплины продолжается, о чём свиде-

тельствует, в частности, рождение новых её вер-

сий с соответствующими производными наиме-

нованиями. «Когнитивная урбанистика» – одно 

из них» [14]. Когнитивный подход в урбанистике 

объясняется как формирование городской среды 

на основе восприятия, поведения, узнавания и за-

поминания людьми. Город описывается как го-

родское, архитектурное, физическое и социаль-

ное, географическое пространство, его базовыми 

элементами выступают «средовые комплексы» – 

«условно выделенные участки территории, в ко-

торых локализуются определённые сценарии со-

циальной жизни» [15]. Упоминаются сто семь 

участков городской среды в России и в зарубеж-

ных странах, исследование которых «позволило 

утвердиться в межкультурном значении и уни-

версальности базовых и производных моделей 

мезопространств и обосновывает необходимость 

итогового выхода на формирование «локальных 

градостроительных рекомендаций» (схем пеше-

ходных пространств, габаритных схем кварталов, 

схем комплексной оценки качества среды в гра-

допроектах)» [15]. 

В рамках курса «Предпроектные градостро-

ительные исследования» социально-простран-

ственный анализ проводился студентами-бака-

лаврами по методике А.В. Крашенинникова [15-

18]. Социально-пространственный анализ жилой 

застройки включает три стадии: выявление ис-

точников социального контроля на территории, 

дифференциация территории на социально-про-

странственные комплексы, предложения по оп-

тимизации жилой среды.  

Границы территории исследования, обеспе-

чивающие целостный характер исследования, 

устанавливались студентами на предварительной 

стадии проведения работ с определением необхо-

димой и достаточной для целей исследования 

территории рассмотрения. Натурное обследова-

ние и фотофиксация проводились в границах рас-

сматриваемой территории. При натурном обсле-

довании производилась фиксация тех элементов 

социально-пространственной структуры, кото-

рые были определены как наиболее значимые. В 

результате натурного обследования была уточ-

нена и нанесена на топографический план гра-

ница рассматриваемой территории. Фотофикса-

ции подлежат основные элементы социально-

пространственной структуры по типологическим 

признакам. Объем и характер работ в каждом 

случае определялся в зависимости от конкретной 

градостроительной ситуации. Точки фотосъемки 

наносились на топографический план, результат 

оформлялся в виде схемы фотофиксации. 

По итогам проведенного исследования и 

уточнения по материалам натурного обследова-

ния и фотофиксации студентом в рамках учебной 

работы выполнялась «Схема оптимизации жилой 

среды по результатам социально-пространствен-

ного анализа». 

Расчет коэффициентов освоенности, содер-

жательности и комфортности жилой среды не яв-

ляется обязательным и выполнялся студентом по 

желанию. 

Рассмотрим пример анализа социально-про-

странственного каркаса в курсовом проектирова-

нии по дисциплине «Предпроектные градострои-

тельные исследования», проведенного студент-

кой 3 курса кафедры градостроительства архи-

тектурного факультета. 

Для анализа была выбрана территория в цен-

тральном районе города Сыктывкар, Республика 

Коми [19, 20]. Участок относится к «спальному» 

району города с уже сформировавшейся разно-

временной и неоднородной средой. Последние 

десять лет территория активно преобразовыва-

лась, происходила точечная интеграция совре-

менной многоэтажной застройки в сложившийся 

малоэтажный жилой район советского периода. 

Социально-пространственный анализ рас-

сматриваемого жилого района помог выявить 

проблемы данной территории и определить воз-

можные пути их решения. В первую очередь 

были выявлены все объекты социальной инфра-

структуры, основные точки притяжения (парки, 

скверы), ориентация подъездов жилых домов с 

зонами их влияния, определены основные пеше-

ходные маршруты. На данном этапе был сделан 

вывод, что многие транзитные пешеходные 

направления проходят через дворовые террито-

рии, что приводит к появлению проходных дво-

ров. 

Далее территория дифференцировалась на 

мезопространства по условиям зрительного вос-

приятия отдельных фрагментов городской среды 

(рис. 1). Каждое из мезопространств имеет ядро, 

определенную функцию и размеры. Количество 

и разнообразие функций мезопространств напря-

мую указывают на содержательность и комфорт-

ность среды. 

Этот этап анализа позволил выявить как до-

статочно эффективное использование террито-

рии вокруг жилых домов, высокую степень бла-

гоустройства основных пешеходных маршрутов, 

так и значительное несоответствие заявленной 

функции мезопространства и реально сложивше-

гося использования. Пересечение зон влияния ос-

новных источников разных типов социального 

контроля приводит к образованию конфликтных 
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участков. В основном, такие участки образова-

лись рядом с жилыми домами и объектами соци-

альной инфраструктуры квартала. 

Завершающим этапом анализа являлась 

оценка качества среды с предложением проекта 

реновации территории. Оценка качества среды 

проводилась по результатам выявления ключе-

вых, конфликтных и пустующих участков. Был 

сделан вывод о недостаточно удачном формиро-

вании территории. Ключевые участки, находя-

щиеся на узлах пешеходных маршрутов, сформи-

рованы и благоустроены только на уличных тер-

риториях, на дворовых территориях ключевые 

участки остаются не сформированы.  

 

 

Рис. 1. Схема социально-пространственного анализа: дифференциация территории на мезопространства 

Выявлено преобладание конфликтных 

участков, которое обусловлено большим количе-

ством проходных дворов. Пустующие участки – 

неэффективно используемые или совсем неис-

пользуемые – были выявлены на территории дво-

ров застройки советского периода. 

По результатам проведенного анализа была 

предложена схема оптимизации жилой среды 

(рис. 2). Основными инструментами решения 

проблем социально-пространственной организа-

ции рассматриваемой территории стали: измене-

ние трасс пешеходного движения и их благо-

устройство, предложение по строительству мало-

этажных пристроенных зданий, организация но-

вых зеленых зон, а также создание дворов, закры-

тых от улиц и транзитных пешеходных путей. 

Зоны влияния объектов социальной инфраструк-

туры, таким образом, становятся изолирован-

ными от зон жилых дворов. Благоустроенные 

трассы пешеходного движения проходят вдоль 

жилых дворов, не пересекая их. Уменьшается ко-

личество конфликтных и пустующих участков. 

Большинство из них предложено включить в си-

стему дворовых территорий. 

Подобная реорганизация планировочной 

структуры жилого района позволит повысить 

уровень комфортности проживания на его терри-

тории, создаст возможность для развития функ-

ционального наполнения социальной инфра-

структуры района, поможет успешнее интегри-

ровать новую жилую застройку в уже сложившу-

юся среду. 

Полученные навыки выполнения социально-

пространственного анализа были успешно ис-

пользованы студенткой при выполнении курсо-

вой работы – в проекте жилого квартала. В про-

водимых предпроектных исследованиях для рас-

сматриваемого участка проектирования в городе 

Выборг вместе с обязательными и обычно выпол-

няемыми исследованиями (нормативно-право-

вой, историко-культурный, ландшафтно-компо-

зиционный анализы) ею был проведен соци-

ально-пространственный анализ существующей 
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планировки и застройки, который позволил уточ-

нить задачи проектной организации территории. 

Кроме того, студентами-градостроителями 5 

курса на стадии эскизного проекта жилого рай-

она также проводился анализ формируемой соци-

ально-пространственной структуры предложен-

ных ими градостроительных решений. Эта пред-

варительная оценка своих планировочных пред-

ложений по организации социальной инфра-

структуры, формированию изолированных дво-

ровых пространств и сценарному решению пеше-

ходных транзитных направлений позволила вы-

явить отдельные негативные стороны проектных 

решений и учесть все необходимые изменения в 

окончательном проекте жилого района в выпуск-

ной квалификационной работе. 

 

 

Рис. 2. Схема оценки качества среды и предложений по реновации территории 

 

Для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры, базовая методика проведения со-

циально-пространственного анализа [15–18] до-

полняется по двум основным направлениям.  

На стадии предварительной подготовки к 

проведению предпроектного анализа им ставится 

задача самостоятельного изучения других совре-

менных направлений социальных исследований 

в градостроительстве, а также поиск и выбор ис-

следований, наиболее значимых для выбранных 

ими территорий проектирования и тематических 

направлений выпускных квалификационных ра-

бот. Предлагается провести одновременное ком-

плексное рассмотрение по двум-трем типам гра-

достроительного анализа. Например, интерес-

ным и неоднозначным оказалось сопоставление 

результатов социально-пространственного ана-

лиза и таких направлений предпроектных иссле-

дований как анализ градостроительных мотива-

ций или анализ градостроительных конфликтов. 

Второе направление, предлагаемое студен-

там-магистрантам – это изучение возможностей 

проведения социально-пространственного ана-

лиза с привлечением ГИС-технологий. В рамках 

предпроектных градостроительных исследова-

ний студенты успешно применяют наиболее под-

ходящие для их территорий и тем исследования 

программы и показывают перспективность их 

дальнейшего применения как в учебном про-

цессе, так и в своей будущей проектной деятель-

ности. 
Направление дальнейшего развития мето-

дики социально-пространственного анализа в 

предпроектных исследованиях определяют зна-

чительные изменения в самих социальных про-

цессах в современном обществе. Например, это 

такие изменения в социальном поведении как 

рост значимости досуга, погружение в онлайн 

коммуникации и изменение характера потребле-

ния. Исследователями отмечается [21] важность 

рассмотрения проекции этих ценностных сдви-

гов на формирование городских пространств: 

при выборе места жительства предпочтение от-

дается удобству его расположения относительно 
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мест развлечений, а не мест работы; формирова-

ние локальных сообществ не привязано к при-

вычному понятию «соседства»; приоритет цен-

ностей пользования вместо ценностей владения 

значительно переформатирует среду проживания 

и приводит к реконфигурации социальных про-

странств. Все эти направления могут и должны 

стать предметом изучения и прогнозного проек-

тирования в студенческих бакалаврских и маги-

странтских курсовых работах.  

Выводы. 
Современная высокая оценка безусловного 

влияния социальных процессов на градострои-

тельное проектирование в целом, а также на фор-

мирование жилой среды и общественных цен-

тров позволяет определить значимость получе-

ния студентами соответствующих компетенций. 

Изучение предложенной методики исследования 

когнитивных моделей городской среды обеспе-

чивает преподавателя высшей школы необходи-

мым инструментом обучения студентов методам 

исследования социальных процессов и дальней-

шего прогнозирования их влияния на формиро-

вание городской среды. 

Рассмотренные примеры проведения соци-

ально-пространственного анализа в реальном 

курсовом проектировании показывают возмож-

ность использования методик как на стадии ана-

лиза исследуемых сформировавшихся городских 

районов, так и на стадии разработки проектных 

моделей в курсовом проектировании. Кроме 

того, в предпроектных исследованиях в выпуск-

ных квалификационных работах студентам пред-

лагается использовать полученные навыки по 

различным видам градостроительного анализа 

комплексно, с выявлением потенциально допол-

няющих направлений развития территории и 

конфликтных аспектов, требующих поиска ком-

промиссных проектных решений, а также про-

должать научные разработки в области приклад-

ных социальных исследований и апробировать 

их результаты в своих проектных работах. 

Практическая значимость проведенных ис-

следований состоит в возможности, опираясь на 

их результаты, формировать и развивать учеб-

ную дисциплину «Проектирование и исследова-

ние в градостроительстве», решать проблемы 

подготовки студентов архитекторов и градостро-

ителей в области получения навыков исследова-

ния происходящих изменений в современных со-

циальных процессах и их влияния на формирова-

ние городской среды. 
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SOCIO-SPATIAL ANALYSIS IN PRE-DESIGN URBAN PLANNING RESEARCH  
IN COURSE DESIGN 

Abstract. The formation of modern residential structures and the design of new residential areas must 

take into account the latest results of sociological research; it is necessary to solve current issues of organizing 

social processes in the existing and designed residential environment. The developed directions and latest 

publications on the subject of social research in urban planning and the possibilities of their implementation 

in the training of students of architects and urban planners are considered. The methodology of socio-spatial 

research within the framework of the cognitive approach to urbanism has been studied in more detail. The 

possible development of the methodology is analyzed on the main aspects of sociocultural changes in society 

and their impact on urban planning. The need for students to master various methods of socio-spatial analysis, 

to obtain skills in assessing the socio-spatial structure of established residential areas and urban planning 

solutions is substantiated. The main directions of studying methods of socio-spatial analysis by urban planning 

students are considered. An example of a socio-spatial analysis of a residential area in the city of Syktyvkar, 

carried out as part of the course “Pre-design urban planning research”, is presented. A socio-spatial analysis 

of the residential area under consideration helped to identify the problems of this territory and identify possible 

ways to solve them. Examples are given of the possible use of socio-spatial analysis in course design, in final 

qualifying works of bachelors and masters. The main directions for applying the methodology of socio-spatial 

research in teaching urban planning students are proposed.  

Keywords: pre-project urban planning studies, socio-spatial analysis, socio-spatial structure of residen-

tial areas, optimization of planning structure, course design. 
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