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КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. Идея создания комфортного, по-настоящему удобного города для проживания всех 
жителей, волнует умы архитекторов и градостроителей не одну сотню лет. Современный город, как 
мегаполис, так и районный центр, должен представлять собой комфортную среду, не только с точки 
зрения функциональности, но и экологии, эстетики, безопасности. В статье проведен анализ методик 
оценки комфортности городской среды, рассмотрены параметры комплексной оценки градострои-
тельного комплекса. Рассмотрены современные градостроительные концепции, такие как смарт-
развитие и программа устойчивого развития территорий. Применен критический подход к модер-
низму и конструктивизму в градостроительстве, на примере городов Чандигарх (Индия) и Бразилиа 
(Бразилия) Проведен анализ градостроительных теорий, базирующихся на основе исторической и 
культурной уникальности города, а также «свободных пространств» в современном городе. Иссле-
дованы идеи нового урбанизма, гуманизации городского пространства, концепции города для людей, а 
не для машин. Рассмотрены возможности использования баланса социальных интересов в организа-
ции городского ландшафта. Соотношение функциональности и приватности городской среды пока-
зано на примере многоэтажной и квартальной застройки. В заключении предлагаются параметры, 
соблюдение которых необходимо для создания комфортной городской среды. 

Ключевые слова: морфотипы, городская застройка, комфортность, городской ландшафт, со-
временный город, урбанизм. 

 
 

Использование пространства в городской 
среде представляет собой сочетание и взаимо-
проникновение природной и антропогенной со-
ставляющих среды. Грамотное и ответственное 
распределение нагрузок на среду составляет 
главный аспект градостроительного проектиро-
вания. Лишь при верном решении этой задачи все 
элементы городского ландшафта будут выпол-
нять все свои функции в полном объеме. Привле-
кательность городской среды для современного 
человека нераздельно следует с экологической 
безопасностью и гражданской ответственностью, 
как отдельного индивидуума, так и всего обще-
ства в целом. 

Современный город должен представлять 
собой комфортную среду, как с точки зрения 
функциональности, так и экологии. Одним из ак-
туальных направлений градостроительной науки 
является создание и совершенствование мето-
дики оценки комфорта городской среды. Имея в 
арсенале надежные критерии оценки городского 
ландшафта, архитектор может определять ком-
фортность среды не на основе субъективного 
вкуса и предпочтений, а руководствуясь науч-
ным подходом. 

Существующие методики оценки комфорт-
ности городской среды можно систематизиро-
вать по следующим критериям: 

 Методики, берущие за основу один из 
компонентов среды, как правило, количество зе-
леных насаждений (Таран, Беликова). Без-
условно, привлекательность зеленых насаждений 

обусловлена не только эстетическими парамет-
рами, но и улучшением микроклимата в городе. 

 Методики, включающие комплексную 
оценку городского комплекса. Для полноты ис-
следования выделяется четыре основных пара-
метра: природный, социальный, экологический и 
геохимический [1]. 

1.а  Природная концепция 
В данной концепции городская среда вос-

принимается как система природных комплек-
сов, соединенных в одном объекте. Актуальность 
природной концепции подтверждена многими 
исследованиями. Так А.Г. Большаков определяет 
данную концепцию через систему ландшафтно-
сообразных границ и членений. В современном 
городе, подчиненном ландшафтной топографии, 
элемент рельефа получает максимальную эколо-
гическую упорядоченность. Такая концепция 
должна учитываться при планировке открытых 
зеленых пространств, в противном случае разру-
шается природная основа градостроительной 
формы [2]. 

1.б  Природно-социальная концепция  
Рассматривает воздействие качественно но-

вых процессов, возникающих в процессе функ-
ционирования города, на жизнь горожан 

1.в Ландшафтно-геохимическая концеп-
ция  

Рассматривает город, как мощный источник 
техногенного воздействия на городской ланд-
шафт. В этой концепции выделяют пять типов го-
родских ландшафтов: селитебный, селитебно-
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транспортный, парково-рекреационный, агротех-
нический и промышленный [3]. 

1.г  Экологическая концепция 
Сопоставляет компоненты природного ком-

плекса города и различий в их состояниях при ан-
тропогенном воздействии. Данная концепция 
рассматривает городской ландшафт как закры-
тую экосистему. В основе этой системы - человек 
и его жизненная среда. В основу положен вопрос 
оценки условий жизни горожан через отношение 
застройки и зеленых насаждений, эстетических 
свойств городской среды, микроклимата, удоб-

ства. Городская экосистема состоит из взаимо-
связанных и взаимопроникающих подсистем 
(сред): квазиприродной (преобразованной гео-
графической среды), ландшафтно-архитектур-
ной, социально-экономической, общественно-
производственной [4]. 

2. Смарт-развитие 
Smart-code – это попытка определить рамки 

урбанистического процесса, базируясь на удоб-
стве его жителей. В этой методике городской 
ландшафт разделяется на шесть морфотипов 
(рис.1).  

 
< сельская территория >                          < транзит >                        < городская территория > 
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Рис. 1. Морфотипы освоенных территорий 
 

Смарт код разрабатывается индивидуально 
для каждого города, но основывается на компакт-
ном развитии всей агломерации, способствую-
щем более эффективному использованию город-
ской территории. Перспективное развитие обес-
печивает защиту сельскохозяйственных земель, 
повышает комфортность жизни в городе, выдер-
живает иерархию от высокой плотности за-
стройки в центре города до низкой в сельской и 
пригородной зонах. 

Эта концепция подчинена жесткому струк-
турированию, обеспечивающему высокое каче-
ство жизни с минимальным использованием 
энергоресурсов и охрану природных и сельских 
территорий. 

Движение нового урбанизма призвано обес-
печить основу для устойчивого городского раз-
вития, что приобрело особую актуальность в 
конце 20- начале 21 веков. 

3. Устойчивое развитие территорий 
Основной темой устойчивого развития явля-

ется нахождение баланса между окружающей 
средой и промышленным развитием. Концепция 
получила поддержку ООН, основные ее положе-
ния изложены в отчете Bruntdland, вышедшем в 

1987 году. Этот документ определяет устойчивое 
развитие как «развитие, которое отвечает нуждам 
настоящего, не подвергая риску способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности» [5]. 

4. Идеальный город вчера и сегодня 
Середина 20-го века ознаменована движе-

нием функционализма и модернизма в архитек-
туре. Техническая революция привела к мас-
штабной индустриализации и всеобщему распро-
странению автомобильного транспорта. Одной 
из целей модернистов в градостроительстве была 
создать максимальные удобства для автомоби-
лей. Наиболее показательными примерами мо-
дернизма и функционализма в градостроитель-
стве является город Чандигарх в Индии по про-
екту Ле Корбюзье и столица Бразилии - Бразилиа 
Оскара Нимейера. 

Чандигарх спроектирован в 1950-х гг. про-
шлого века в расчете на заселение полумиллиона 
человек. Территория города разбита на жилые 
сектора, каждый размером 1 кв.км, включающие 
магазин, школу ,храм и т.д., необходимые для 
жизни (рис. 2). 
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Четкое деление на кварталы с автодорогами 
вместе с функциональными серыми зданиями де-
лает Чандигарх похожим на советские города 60–
70-х годов. Город был окружен 16-километровой 
лесополосой, препятствующей расползанию го-
родской застройки, столь характерной для Ин-
дии. Но, создав, город максимально функцио-
нальным, и по мнению архитекторов, удобным 

для жизни, тем самым привело к обесчеловечива-
нию городского пространства и отмиранию го-
родских центров. Чандигарх – подлинный сим-
вол триумфа и трагедии архитектуры тоталитар-
ного колониализма, в основе которой лежит 
принцип бесправности «адресата», архитектуры 
для тех, кто вынужден и готов довольствоваться, 
тем, что ему дали [6]. 

 

 
Рис. 2. План города Чандигарх 

 
Современная столица Бразилии – Бразилиа 

на генеральном плане напоминает крылья летя-
щей огромной птицы. На одном «крыле» распо-
ложились в основном общественные сооруже-
ния, на другом – жилые здания. Таким образом в 
проекте реализована не свойственная градостро-
ительству изобразительная символика. «Архи-
тектура должна выражать технические и соци-
альные достижения своего времени, однако если 
они не уравновешены, возникает конфликт, па-
губный как для содержания работы, так и для 
всего дела в целом.», – такого принципа стре-
мился придерживаться О.Нимейер [7]. Однако, 
на практике, вскоре после основания, Бразилиа 
фактически разделился на два города- монумен-
тальный город для правительства и большого 
бизнеса и город лачуг, «фавел», обитатели кото-
рого обеспечивают работу правительственного 
ядра [8]. 

Модернисты пытались создать единый, уни-
версальный для всех стран и народов город, од-
нако каждый город по-своему уникален и непо-
вторим. Идеи нового урбанизма, возникшие в 70-
80-х годах 20 века, особенно развились в 90-х го-
дах. Взяв за основу историческую и культурную 
особенность городской среды, идеологи нового 
урбанизма стремились создать город, удобный и 
доступный человеку без машины. Отойдя от идеи 
автомобиля, как главной единицы, урбанисты 
взяли за цель гуманизацию городской среды. 
Другой компонент, необходимый для современ-
ной городской среды – это открытые простран-
ства. Известный архитектор М. Посохин утвер-
ждает, что «город без свободных пространств - 
это лабиринт, угнетающий человека. Необхо-
димо ритмичное чередование закрытых и откры-
тых пространств, сочетание узких и широких 
улиц, больших и малых площадей, бульваров и 
парков» [9]. 
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Поисками источников жизненной энергии 
городов занимался датский архитектор Ян Гейл. 
Он сформулировал понятие «живой город», кото-
рое подразумевает насыщенность пространства  
человеческой деятельностью. В своей книге «Го-
род для людей» он писал: «Город тем более ожи-
вает, чем больше людей передвигаются пешком, 
используют велосипеды и проводят время в об-
щественных зонах» [10]. 

Испанский социолог М.Кастельс отмечает, 
что «развитие электронных коммуникационных 
и информационных систем позволяет все более 
уменьшать зависимость между пространствен-
ной близостью и выполнением функций повсе-
дневной жизни: работой, покупками, развлечени-
ями, заботой о здоровье, образованием, комму-
нальными услугами, надзором за детьми, ... уси-
ливается тенденция к «офису на ходу» [11]. 

Концепции развития городского простран-
ства посвящены много современных исследова-
ний. Так, В. Князев считает, что основной тренд 
современного города – это поколенческий сдвиг. 
Развитие информационных технологий создало 
предпосылки для перехода от «умных» вещей, 
таких как смартфон, компьютер к системе «ум-
ного» дома. В условиях перехода к «умным» ве-
щам и интеллектуальным системам, построен-
ным по принципу «система в системе», нужна 
принципиально иная, чем существовавшая в ин-
дустриальную эпоху, архитектура, близкая к си-
стемному дизайну и системной инженерии. Зада-
чей архитектуры становится связывание «ум-
ных» вещей в единую систему – «умный» город» 
[12]. 

Детальную систематизацию мотиваций гра-
достроительной деятельности как определенных 
социальных ценностей провел А.Г. Большаков 
(табл. 1) [13]. 

Таблица 1 
Интерпретация социальных ценностей в пространствах городской застройки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Так, парки и скверы олицетворяют здоровье. 

Кварталы с плотной застройкой и максимально 
допустимой этажностью А.Г. Большаков считает 
олицетворением «богатства», но мы полагаем 
данную мотивацию градостроительной деятель-
ности именовать «функциональностью». Квартал 
с общественными зданиями и пространствами 
посвящен категории «публичности».  Квартал с 
художественным замыслом, различных по форме 
и объемам пространств, показывает заботу градо-
строителей о «красоте». Простой порядок, осно-
ванный на доминировании параллельных и пер-
пендикулярных линий планировочных границ 
кварталов и прямоугольной геометрией объектов 
указывает на «простоту», преобладающую у его 
планировщиков. Бережное отношение к сохран-
ности историко-культурного наследия и усло-
виям его экспонирования показывают мотива-
цию «память» в современном городе. 

Соотношение функциональности и приват-
ности можно наглядно рассмотреть на примере 
микрорайонной и квартальной застройки. Квар-
тальная застройка характеризуется преоблада-
нием мало - и среднеэтажных домов, с уютными 

небольшими дворами у каждого дома. Плани-
ровка таких кварталов включает необходимые 
объекты социальной инфраструктуры в шаговой 
доступности. Компактное дворовое простран-
ство позволяет родителям спокойно отпускать 
детей гулять, сохраняя их в зоне видимости. В 
квартальной застройке все большее распростра-
нение получает правило «двор без машин», когда 
автомобили размещаются в специализированных 
подземных или надземных паркингах, а дворы 
предназначены для пешеходов, что соответ-
ствует концепции гуманизма городской среды.  

В отличие от квартальной, микрорайонная 
застройка, широко распространенная в Совет-
ском Союзе не предполагала наличия у жильцов 
большого количества личного автотранспорта, а 
все пешеходные маршруты проходят либо через 
дорогу, либо вдоль нее. В настоящее время, бла-
годаря своему повсеместному распространению, 
автомобили захватили все свободное простран-
ство во дворах, а по пути в школу или в магазин 
есть риск попасть под машину.   

Отдельно стоящие многоэтажки в микрорай-
оне порождают «ничейные» пространства между 

Городское пространство 

Здоровье Функциональность 

(богатство) 

Историческая 

память 

Публичность 

Красота 

Приватность 

Порядок 
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ними, которые подчас являются неухоженными, 
замусоренными пустырями [14]. Такая «ничей-
ность» территории порождает незащищенность 
жителя, как только он выходит за порог собствен-
ной квартиры. Другой аспект безопасности - 
«свои» и «чужие» люди. В микрорайоне не отли-
чить постороннего от местного, все перемеща-
ются во всех направлениях. Потоки «своих» и 
«чужих» постоянно смешиваются, нарушая без-
опасность и «приватность» пространства.  

Мы живем в огромной стране, где в изоби-
лии присутствуют общественные пространства, а 
также многоэтажная жилая застройка, олицетво-
ряющая функциональность задействованной 
площади. Но для настоящего комфорта город-
ской среды не хватает приватного пространства, 
не только в виде малоэтажной застройки, но и 
внутри общественных пространств, сомасштабно 
отдельному человеку. 

Вывод. Подводя итоги сказанного хочется 
отметить, что под комфортной средой подразу-
мевается: 

 Безопасность и защищенность, четкое 
разделение автотранспортных, велосипедных и 
пешеходных потоков, создание зон с приорите-
том пешеходов, в том числе людей с особенно-
стями, формированием безбарьерной среды, 
оснащением «умными» дорогами. 

 Ориентированность городского центра на 
пешехода, формирование пешеходной сети для 
горожан, и маршрутов для туристов. 

 Эргономическое оснащение улиц необхо-
димыми осветительными приборами, разметкой, 
местами отдыха и т.д. 

 Психоэмоциональный и эстетический 
комфорт. 
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COMFORT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Abstract. The idea of creating a comfortable, truly convenient city for all residents excites the minds of 
architects and urban planners for hundreds of years. A modern city, both a megalopolis and a district center, 
should be a comfortable environment in terms of functionality, ecology, aesthetics and safety. The article an-
alyzes the methods for assessing the comfort of the urban environment, considers the parameters of a compre-
hensive assessment of the urban development complex. Modern urban planning concepts, such as smart de-
velopment and the program of sustainable development of territories, are considered. A critical approach to 
modernism and constructivism in urban planning is applied. The analysis of urban planning theories based on 
the historical and cultural uniqueness of the city, as well as "free spaces" in the modern city is carried out on 
the example of the cities of Chandigarh (India) and Brasilia (Brazil). The ideas of a new urbanism, the hu-
manization of urban space, the concept of the city for people, not for cars are explored. The possibilities of 
using the balance of social interests in the organization of the urban landscape are considered. The ratio of 
functionality and privacy of the urban environment is shown by the example of multi-storey and quarter build-
ings. The parameters necessary to create a comfortable urban environment are offered. 

Keywords: morphotypes, urban development, comfort, urban landscape, modern city, urbanism. 
 

REFERENCES 

1. Kerzhentseva A.S. The natural complex of 
the big city. Landscape-ecological analysis [Prirod-
nyy kompleks bol'shogo goroda. Landshaftno-
ekologicheskiy analiz]. Science. 2000, 273 p. (rus) 

2. Bolshakov A.G. Urban planning form of the 
urban landscape as a condition and result of planning 
and regulation of urban development in Irkutsk 
[Gradostroitel'naya forma gorodskogo landshafta 
kak usloviye i rezul'tat planirovaniya i reguliro-
vaniya gradostroitel'noy deyatel'nosti v Irkutske]. 
Bulletin of the Irkutsk State Technical University. 
2005. No. 2 (22). Pp. 164–171. (rus) 

3. Kasimov N.S. Ecogeochemistry of land-
scapes [Ekogeokhimiya landshaftov]. M. 2013. 
115p. (rus) 

4. Denisov V.V. Ecology of the city [Ekologiya 
goroda]. Tutorial. M., 2008. 832 p. (rus) 

5. Our common future. Report of the World 
Commission of Environment and Development. 
United Nations, 1987.  

6. Mikulina E. Idealists. Chandigarh. "City of 
Sun" [Idealisty.Chandigarkh. «Gorod solntsa»]. 
Classic project. No. 2. 2001. (rus) 

7. Niemeyer O. Architecture and society 
[Arkhitektura i obshchestvo]. M. 1975. (rus) 

8. Frampton K. Modern architecture. A critical 
look at the history of development [Sovremennaya 

arkhitektura. Kriticheskiy vzglyad na istoriyu 
razvitiya]. M. 1990. 469 p. (rus) 

9. Posokhin M.V. City for man [Gorod dlya 
cheloveka]. M. Progress. 1973. 166 p. (rus) 

10.  Gail I. City for the people [Gorod dlya 
lyudey]. Alpina Publisher, 2012. 2763 p. (rus) 

11.  Castells M. Information era: economics, so-
ciety and culture [Informatsionnaya epokha: 
ekonomika, obshchestvo i kul'tura]. 2000. 458 p. 
(rus) 

12.  Knyaginin V. The crisis of the city [Krizis 
goroda]. Expert. 2010. No. 18. Pp. 78–82 (rus) 

13.  Bolshakov A.G. Evaluation of building 
morphotypes as a reflection of the interests and val-
ues of the urban community and their balance as the 
principle of urban planning regeneration of the his-
torical center [Otsenka morfotipov zastroyki kak ot-
razheniya interesov i tsennostey gorodskogo soob-
shchestva i ikh balans kak printsip gradostroitel'noy 
regeneratsii istoricheskogo tsentra]. Bulletin of Ir-
kutsk State Technical University. 2012. No. 9 (68). 
Pp. 89–97. (rus) 

14. Ivanchenko E.A. Komfortnaya gorodskaya 
sreda. Osnovnyye problemy pridomovykh territoriy 
mnogokvartirnykh zhilykh domov. Construction and 
architecture-2017: materials of scientific.-practical. 
conf. - Rostov-on-Don, 2017. Pp. 31–34. (rus) 

 
 
 
Information about the authors 
Kochetkova, Tatiana V. Student. E-mail: taniakoch_1997@mail.ru. Belgorod State Technological University named 
after V.G. Shukhov. Russia, 308012, Belgorod, st. Kostyukova, 46. 
 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2019, №11 

72 

Aleinikova, Nadezhda V. Senior lecturer. E-mail: n.v.alejnikova@gmail.com Belgorod State Technological University 
named after V.G. Shukhov. Russia, 308012, Belgorod, st. Kostyukova, 46. 
 
Received in August 2019 

 
Для цитирования:  
Кочеткова Т.В., Алейникова Н.В. Комфортность городской среды // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 
2019. № 11. С. 66–72. DOI:10.34031/2071-7318-2019-4-11-66-72 
 
For citation: 
Kochetkova T.V., Aleinikova N.V. Comfort of the urban environment. Bulletin of BSTU named after 
V.G. Shukhov. 2019. No. 11. Pp. 66–72. DOI:10.34031/2071-7318-2019-4-11-66-72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


