
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2018, №7 

57 

DOI: 10.12737/article_5b4f02bc546e26.20024943 
Петрянина Л.Н., доц. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Обозначена необходимость комплексного выполнения градостроительного проектирования с 
целью сохранения индивидуального характера города при реконструкции и новом строительстве и 
выработке соответствующих методических рекомендаций. Названы направления развития объ-
ёмно-пространственной композиции сложившихся городов.  Рассмотрен основной метод работы 
градостроителя – прогнозирование, основанный на результатах исходных данных и исследованиях, 
и позволяющий намечать и реализовывать концепцию развития объёмно-пространственной компо-
зиции города на всех стадиях проектирования. Применены основные принципы комплексной мето-
дики проверки сочетания новой и сложившейся застройки. Предложена модель комплексного про-
цесса градостроительного проектирования с учётом разработки на всех стадиях объёмно-про-
странственного решения. Рассмотрены составляющие предложенной модели в виде этапов проек-
тирования и их элементов. Сделаны выводы о результатах градостроительного проектирования с 
использованием предложенной модели комплексного четырёхэтапного процесса проектирования  и 
его возможностях. 
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Введение. Современная практика застройки 
и реконструкции городов в связи с высокими  
темпами и объёмами строительства   приводит к 
нивелированию  характера и индивидуального 
облика городов, несмотря на  все положительные 
стороны  в решении социальных, функциональ-
ных и технических проблем [7]. Такая  тенденция 
становится почти повсеместной  и часто обуслов-
лена позицией, что чем меньше сохранять старое, 
тем меньше будет помех новому. 

В функциональной и композиционной 
структуре города, формировавшегося на протя-
жении долгого времени, выработались опреде-
лённые индивидуальные принципы градострои-
тельства, многие из которых не потеряли своего 
значения и в настоящее время. Чтобы не исчезало 
своеобразие города, эти принципы необходимо 
выявлять, понимать и развивать дальше. Поэтому 
целью комплексного проектирования уже сло-
жившихся городов является максимальное сохра-
нение их индивидуального  облика с соблюде-
нием всех современных норм и учётом  аспектов:  
функционального, социального, планировоч-
ного, транспортного и инженерного [2]. 

В связи с этим для перспективного объёмно-
пространственного развития города с учётом уже 
сложившихся закономерностей необходимы ме-
тодические разработки, в которых должны быть 
сформулированы требования к функциональ-
ному, визуальному и композиционному построе-
нию в процессе проектирования. 

В комплекс историко-культурного  наследия 
любого города, которое следует сохранять и раз-
вивать, может входить: городской и природный 

ландшафт, застройка, функциональная и плани-
ровочная организация, благоустройство и озеле-
нение, национально-бытовой уклад. 

При  комплексном проектировании города, 
градостроители изучают его, проводят натурные 
обследования, собирают исходные данные, но не 
всегда достаточно глубоко и системно [4, 10]. 
Подтверждением этому являются примеры втор-
жения в сложившуюся городскую среду, отрица-
тельно воздействующие на облик города и его 
экологию [12]. 

В ходе градостроительного проектирования 
с учётом сложившейся городской среды  опреде-
лились элементы, требующие особого анализа: 

- историческая планировка, характеризую-
щаяся рядовой застройкой и наличием ценного 
природного ландшафта; 

- историческая среда с наличием сохранив-
шихся отдельных архитектурных памятников 
или ансамблей, выполняющих роль доминант; 

- сохранившаяся историческая среда, но с 
нарушенной застройкой и ландшафтом; 

- полностью нарушенная историческая среда 
с сохранившимися единичными ценными фраг-
ментами. Территории названных элементов, не 
имеющие границ, обозначаются,  фиксируются, 
корректируются, и при необходимости обобща-
ются.   

Сохранить сложившийся облик города 
можно,  развивая его  по следующим  направле-
ниям: 

– максимально сохранить ценную историко-
культурную основу, с включением её в современ-
ный облик города; 
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– развивать сложившиеся градостроитель-
ные традиции при реконструкции и новом строи-
тельстве. 

Процесс комплексного проектирования по 
любому из названных направлений должен бази-
роваться на методической основе. При этом 
необходимо определить, что в городе действи-
тельно ценно, т. к. проектировщику нельзя рабо-
тать, не зная историко-культурной подосновы го-
рода. Для этого должны быть выработаны соот-
ветствующие методические рекомендации по 
комплексному градостроительному проектиро-
ванию [3]. 

Методика. Основным  методом  работы  гра-
достроителя  должно стать  прогнозирование. 
Например, строительство высотных зданий [1, 4], 
влияние которых ощущается в разных частях го-
рода, т. к. их видно ото всюду: проезжая или про-
ходя по улицам, с видовых площадок, с повы-
шенных точек рельефа и т. п. Эти здания стано-
вятся акцентами, соответствующими масштабу 
города и его застройке. Поэтому  их восприятие 
должно прогнозироваться не с точки зрения  от-
дельного здания и его ближайшего окружения, а 
с позиций всего города[5]. 

Для решения этой задачи предлагается со-
здать методику, позволяющую целенаправленно 
разрабатывать объёмно-пространственную ком-
позицию города, его силуэт, создавать характер и 
намечать место высотных акцентов, т. е. разрабо-
тать «визуальный» градостроительный план, а за-
тем на основе принятой концепции реализовы-
вать его на всех стадиях проектирования – про-
екте планировки территории, в проекте ком-
плексной застройки  или отдельного здания. 

Для разработки объёмно-пространственной 
композиции должны применяться основные 
принципы комплексной методики проверки со-
четания новой и сложившейся застройки. При 
этом следует анализировать возможность разме-
щения здания, имеющего значимую высоту, ре-
шая задачу формирования объёмно-простран-
ственной системы города на уровне восприятия 
как отдельного здания, так и комплекса в сочета-
нии со сложившейся застройкой [5]. Такой ана-
лиз можно выполнять, перенося габариты иссле-
дуемого здания с плана, выясняя тем самым как 
оно будет вписываться в панораму городского 
ландшафта. 

Чтобы прогнозировать  построение силуэта 
города и его пространственную композицию, 
можно использовать  и перенос нанесённых на 
фотоснимки объектов на план города, определяя  
их истинные размеры. 

Основной принцип проектирования объ-
ёмно-пространственной композиции города и её 

элементов с применением комплексной мето-
дики заключается в том, что поиск силуэта и про-
странственной организации города ведётся на па-
норамах городского ландшафта, выполненных с 
различных точек зрительного восприятия [8].  
Подобно тому, как подосновой  для разработки 
градостроительного плана служит геодезическая 
съёмка, так подосновой для разработки схемы  
объёмно-пространственной композиции  города 
служат снимки его панорам.  На панорамах  изоб-
ражается эскиз-идея развития уже сложившейся 
пространственной композиции, а также силуэта с 
учётом градостроительного задания. Такой под-
ход  позволяет получить наглядное представле-
ние об облике городского ландшафта после реа-
лизации архитектурного проекта. 

Поиск пространственной композиции на па-
норамах города производится параллельно с про-
цессом проектирования архитектурно-планиро-
вочной структуры, постоянно взаимоувязывая 
планировочное и объёмно-пространственное ре-
шения. Переходы от изображений на фотосним-
ках к изображениям в плане и обратно могут 
быть выполнены различными способами: графи-
ческим, аналитическим, графоаналитическим, 
аналоговым [9, 11]. 

Такой путь прогнозирования объёмно-про-
странственной системы застройки приемлем для 
любого сложившегося и вместе с тем развиваю-
щегося города. Однако, при этом особенно важно 
создание схемы пространственной композиции 
для городов, имеющих  односторонний  визуаль-
ный план восприятия. Есть другая категория  го-
родов, для которых целесообразно разрабатывать  
отдельные схемы пространственной композиции 
для тех территорий, которые также имеют одно-
сторонний  визуальный план. 

Рассматриваемая методика даёт практиче-
скую возможность поиска объёмно-простран-
ственной композиции последовательно на всех 
стадиях проектирования. Поэтому  обычно разра-
батываемую проектную документацию следует 
дополнять материалами, отражающими объёмно-
пространственное построение городской среды: 
схемой пространственной композиции на стадии 
разработки генплана; схемами пространственной 
композиции, детализирующими решения «визу-
ального» градостроительного плана  для отдель-
ных территорий; схемами объёмно-простран-
ственного построения городских комплексов, ан-
самблей, улиц, площадей и т. д. на стадии деталь-
ной разработки проекта [15]. Модель комплекс-
ного процесса градостроительного проектирова-
ния с учётом разработки на всех его стадиях объ-
ёмно-пространственного решения приведена на 
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рис. 1 и включает предпроектный этап, разра-
ботку проекта планировки территории, проект 
детальной планировки и проект застройки [16]. 

Предпроектный этап должен включать в 
себя исследовательскую работу, проектные ре-
шения, технико-экономическое обоснование и 
рекомендации для следующих этапов, т.к. полу-
ченные материалы используются  в процессе 
всего комплексного проектирования. 

Исследования на начальном этапе проекти-
рования включают определение и всесторонний 
анализ сложившейся городской среды, её истори-
ческую и архитектурную ценность. Результаты 
исследований должны быть направлены не 
только на учёт и сохранение элементов суще-
ствующей среды, но и на преобразование и раз-
витие городского пространства. 
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Рис. 1. Модель комплексного процесса градостроительного проектирования. 

 
Основная часть. Для разработки всех вы-

шеназванных материалов перед началом проек-
тирования должны быть выполнены исследова-
ния, цель которых сводится к определению: 

– основных принципов и положений проек-
тирования 

– объёмно-пространственной композиции 
города; 

– к подготовке исходных данных и разра-
ботке исходных материалов для проектирования 
[13]. 
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На основании исследований должны быть 
сформулированы рекомендации по развитию 
объёмно-пространственной композиции города 
при сохранении её индивидуальных характери-
стик. 

С учётом этих рекомендаций выбираются 
точки визуального восприятия и разрабатывается 
градостроительное задание для расчётов высоты 
новой застройки, «безопасной» для сложившейся 
объёмно-пространственной композиции. Из 
числа выбранных точек выделяют ключевые – 
наиболее важные точки визуального восприятия 
городского ландшафта для каждого направления, 
увязанные с местами наибольшего скопления 
людей: центры жилых районов, видовые пло-
щадки, памятные места, зоны отдыха, зоны внеш-
него транспорта и т. д. 

Исходные данные и материалы для разра-
ботки объёмно-пространственного решения го-
рода включают: 

– фотоснимки с выбранных точек зритель-
ного восприятия; 

– графические и табличные исходные  мате-
риалы; 

– расчёт по определению  высоты новой за-
стройки. 

Расчёт по определению высоты новой за-
стройки анализируется с целью выявления места 
в городе, где новые здания или их комплексы  мо-
гут стать активным элементом его композиции. 
Это оценивается по схеме зонирования террито-
рии города, куда наносятся участки с размеще-
нием зданий разной этажности. На эту же схему 
наносят предполагаемые новые акценты с учётом 
их высоты и окружающей застройки. Такой 
приём даёт возможность размещать в сложив-
шейся среде новостройки так, чтобы они дей-
ствительно стали акцентами, при этом лаконично 
вписываясь в существующий городской силуэт. 

Разработка объёмно-пространственной ком-
позиции дополняет процесс градостроительного 
проектирования на всех его стадиях, поэтому она 
осуществляется параллельно с выработкой функ-
ционально-планировочного решения развития 
города или его отдельного района [14]. 

На стадии разработки проекта планировки 
территории (ППТ) разрабатывается схема объ-
ёмно-пространственной композиции города. Ос-
новным требованием к ней,  выявленным на ста-
дии предпроектных исследований  и градострои-
тельного задания, является  необходимость раз-
вития композиции и силуэта города, связанного  
с увеличением  его территории и масштаба за-
стройки. Сложившийся к моменту проектирова-
ния  облик  города  должен сохранить свою роль 
в новом городском ансамбле. При этом должны 

быть соблюдены ограничения по восприятию го-
родского ландшафта с ключевых точек, а места 
расположения акцентов должны взаимоувязы-
ваться с размещением основных функциональ-
ных и планировочных узлов градостроительного 
плана, а также перспективным развитием терри-
тории. Это позволит определить функциональное 
назначение акцентов и пространственной роли 
композиционных узлов плана. При этом воз-
можна ситуация, когда основным элементом, 
формирующим силуэт, может стать жилая или 
промышленная застройка, а застройка акцентов 
композиции плана может решаться более низ-
кими зданиями и сооружениями и не вписы-
ваться в силуэт города. Такого результата надо 
избегать и  стремиться к  планируемому соотно-
шению высот. Для этого необходимо  последова-
тельно выполнять поиск силуэта новых компози-
ционных акцентов, а принятое решение наносить 
на план и панорамные изображения, корректи-
ровка которых осуществляется в течение всего 
периода проектирования. 

На плане должны быть уточнены возможные 
границы размещения акцентных элементов ком-
позиции с учётом территорий, занятых существу-
ющей застройкой [11]. Высота отдельных участ-
ков территории принимается в соответствии с 
высотой проекций акцентных элементов, полу-
ченных в процессе моделирования. 

Следовательно, модели акцентных элемен-
тов композиции являются основой для деталь-
ного решения объёмно-пространственной компо-
зиции на следующей стадии разработки проекта 
детальной планировки, где пространственное ре-
шение разрабатывается не только с учётом клю-
чевых точек, но и всех остальных, с которых вос-
принимается разрабатываемая территория. Об-
щие габариты и высота акцентных элементов, 
установленные на предыдущих стадиях проекти-
рования, в проекте детальной проработки 
должны уточниться, детализироваться, взаимо-
увязаться. 

Такая последовательность в ходе комплекс-
ного градостроительного проектирования исклю-
чает случайные решения в выборе как силуэта 
новостроек, так и силуэта городской застройки в 
целом. 

Решения, принятые на стадии детальной 
проработки, становятся основой для разработки 
рекомендаций к заключительной стадии проекта 
застройки. 

Заключительная детальная проработка ак-
центных элементов может быть выполнена двумя 
способами: 

– с фотоснимка изображения проектируе-
мого здание или комплекса с ближайшим окру-
жением осуществляют перенос на план, а затем 
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рассчитывают высоту; а т.к. территория акцент-
ного элемента ограничена, то определение габа-
ритных размеров определить несложно; 

– проверка в процессе проектирования гра-
фоаналитическим методом расположения но-
востроек, значимой застройки и их окружения, 
ориентации, направления пешеходных связей и 
их взаимного расположения с застройкой. 

С использованием компьютерной графики 
описанные материалы разрабатываются легко и 
просто. 

Выводы. Полученный в результате ком-
плексного проектирования материал, будет поле-
зен для определения с большой точностью того, 
как новые сооружения будут сочетаться с окру-
жающим ландшафтом и сохраняемой застрой-
кой. 

Предложенная модель: 
1. Даёт возможность разрабатывать на всех 

стадиях проектирования полноценную объёмно-
пространственную композицию города, его от-
дельных районов, ансамблей, магистралей; 

2. Позволяет создать строгую систему вы-
сотного построения застройки города, его объ-
ёмно-пространственную композицию; 

3. Позволяет избежать градостроительных 
ошибок. 

Такую комплексную методику можно при-
менять в любой градостроительной ситуации, 
модифицируя её в соответствии с градострои-
тельным заданием. 
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L.N. Petryanina 
TO THE QUESTION OF INTEGRATED URBAN DESIGN 

The necessity of complex implementation of town-planning design for the purpose of preservation of in-
dividual character of the city at reconstruction and new construction and development of the corresponding 
methodical recommendations is designated. The directions of development of the spatial composition of the 
existing cities are named. The main method of work of the city Builder is forecasting based on the results of 
initial data and research, and allowing to plan and implement the concept of the development of spatial com-
position of the city at all stages of design. The basic principles of a complex method of checking the combina-
tion of new and existing buildings are applied. The model of complex process of town-planning design taking 
into account development at all stages of volume-spatial decision is offered. The components of the proposed 
model in the form of design stages and their elements are considered. The conclusions about the results of 
urban planning using the proposed model of a complex four-stage design process and its capabilities. 

Keywords: urban planning design, new and existing buildings, spatial composition, urban plan, forecast-
ing, silhouette of the city, design model. 
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