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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

Симон Е.С.
В синтезе социальных и планировочных решений получаем оптимальный

вариант формирования внутриквартального пространства. Итак, наряду с
планировочными видами проектирования, социальное проектирование должно
стать законом для развития внутриквартального пространства. На современном
этапе в  проектированиибольшую роль играют социальные факторы.

Наиболее актуальным социальное проектирование стало на современном
этапе при формировании внутриквартальных территории. Социальное
проектирование охватывает все аспекты жизни населения – создание условий для
повседневной жизни, транспортные коммуникации, светодекоративная
организация дворов, безопасность и др.

Одновременно с развитием общества изменяется социально-функциональный
комплекс жилища, отражая уровень материального развития общества, социальные
процессы, образ жизни людей. Многие функции, ранее принадлежавшие только
жилью, перемещаются в общественную сферу обслуживания и наоборот. Местом
реализации социальных процессов служат квартиры и другие внутренние
пространства жилых зданий; территория внешней жилой среды; здания и
помещения общественного назначения с принадлежащими им участками [1].

Проведенный социологический опрос, а также анализ натурного обследования
дворовых пространственных ситуаций показал, что их современное состояние
является неудовлетворительным. К основным причинам этого относятся
следующие: из-за разреженного характера застройки, независимо от направления
взгляда пешехода, основные воспринимаемые виды являются чрезмерно
открытыми; отсутствуют «масштабные посредники» между фоновой застройкой,
объектами и пешеходом, что действует на психику человека раздражающе;
отмечается визуальная бедность среды, поскольку отсутствует мощение,
озеленение, информационная оснащённость, объекты городского оборудования;
большая часть территории свободных пространств никак не используется и
представляет собой участки дикорастущей зелени. На территории жилого двора
формируются временные социальные группы, связанные общим интересом:
владельцы автомашин, которым необходимо организовать места постоянного и
временного хранения своих автомобилей; матери и бабушки с детьми, недовольные
близостью проезда с интенсивным автомобильным движением, загазованностью
участка; любители животных, нуждающиеся в ежедневных безопасных прогулках
со своими питомцами; люди пенсионного возраста, ищущие тихого места для
общения; не говоря уже о шумной ребятне, жаждущих активных игр на воздухе.

Такое современное состояние открытых пространств требует выработки
особых мер по преобразованию их архитектурной среды на основе выделения
непрерывной системы пространственных ситуаций.

К числу основных проявлений конфликтных ситуаций на обследованных
территориях следует отнести отсутствие обустроенных пространств для активного
отдыха таких возрастных категорий населения, как молодёжь и подростки, а также
ограниченный диапазон  игровых площадок для детей. В структуре территории не



были предусмотрены прогулочные маршруты и трассы для езды на велосипеде.
Структурная раздробленность территории не позволяет перейти к созданию
непрерывного природного каркаса.

Территории ближайшего природного окружения подвергаются хаотическому
воздействию посетителей, что отражается на их экологической устойчивости.

При формирования внутриквартального пространства предлагается в основу
закладывать комфортность  проживания, которая включает условия и уровень
жизни населения. Для характеристики уровня жизни населения предлагается
использовать ряд социально – экономических факторов, формируемых на базе
материалов, собранных в процессе социологического обследования, а также
статистических данных, характеризующих объем,  состав, использование и
распределение функциональных зон на территории внутриквартального
пространства.

Учет приоритетов в процессе социального проектирования предполагает
создание для  нового объекта (реконструируемого)  преимущественных, по
сравнению со старыми, условий жизни населения. Только в этом случае
формирование нового объекта, либо реконструкция существующих объектов будет
оправдано и в экономическом, и в социальных планах. Система социальных и
градостроительных параметров должна соблюдать и учитывать  следующую
последовательность:

- иметь главную цель;
- быть способной выделить важнейшие проблемы, препятствующие

достижению цели;
- определить основные задачи, вытекающие из необходимости решения

проблем;
- определения основных задач;
- определить пути решения этих задач.
Главная цель – обеспечение благоприятных условий формирования

внутриквартального пространства. Данная цель может отражаться следующим
образом:

- социально – экономические критерии;
- экологическая оптимальность;
- архитектурно – художественная выразительность;
- безопасность жизнедеятельности человека.
Социально – экономические критерии зависят от уровня научно –

технических решений. Социальные аспекты требует некоторые различия -
характеристика района, проживания по комфортности, удобствам, безопасности
проживания, прочности, художественной выразительности. Следовательно, задачи
проектирования состоят из определения социальной структуры
внутриквартального пространства, создания для населения комфортных условий
для проживания.

Экологическая оптимальность связана с улучшением экологических условий
жилой среды и является одной из важнейших. Необходимо учесть  общую
экологическую обстановку – использование природных материалов, максимальное
использование озеленения.  Решение экологических задач предусматривает учет
природного ландшафта и климатических условий региона при проектировании
внутриквартальных пространств, а также нейтрализацию негативных аспектов
влияния на человека.



Размещение компонентов растительности во внешнем контуре строений
является одним из направлений реконструктивных работ по повышению
экологического потенциала существующих зданий. В частности, оно способствует
улучшению качества воздуха, повышению звуко- и теплозащиты стен, влияет на
очищение воздуха за счет удержания пыли и твердых частиц[2].

Для районов жилой застройки, где не предполагается проведение
градостроительных реконструктивных мероприятий, комплексное благоустройство
внутриквартальных территорий становится единственным методом
совершенствования среды. В условиях интенсивной урбанизации сохранение и
развитие элементов природного комплекса за счет озеленения и цветочного
оформления дворов становится важнейшим фактором формирования комфортной
городской среды не только в экологическом, утилитарном, но и в эстетическом
отношении.

Для создания полноценной  жилой среды средства дизайна могут быть
полезны как с точки зрения совершенствования функциональных качеств
транзитных пространств, так и для изменений в лучшую сторону их эстетического
вида.

Во – первых, средства декоративного мощения с различной колористкой
могут составить основу для создания характерных цветовых акцентов в структуре
покрытий или внесение различных тем в графический рисунок поверхности,
способствуя достижению индивидуальности фрагментов внутриквартального
пространства. Внесение любого разнообразия в рисунок поверхности или даже
использование монохромных поверхностей из плитки, покрытой каменной
крошкой, направлено на «оживление» коммуникационных пространств и создание
дополнительной системы ориентации в пространстве двора.

Во – вторых, известно немало примеров, когда размещение на поверхности
характерных  компонентов среды, выполненных из самых разных материалов,
начиная с дощатых настилов характерной формы или площадок из каменных
материалов, способно создавать  в памяти устойчивый образ двора, решая все те
задачи идентификации пространства. С ними связана возможность придания
поверхности определенной информативности и символизма, что также придает
жилой среде более художественный смысл.

В - третьих, для человека остается крайне  важным иметь альтернативные
варианты передвижения в пределах жилой застройки, включая возможность езды
на велосипеде, для чего в число коммуникаций полезно создание велосипедных
дорожек. Традиционная для многих  стран характерная окраска (чаще всего
красных тонов) способствует быстрому распознанию путей перемещения пешком
или на велосипеде.

В структуре внутриквартальной среды есть функциональные зоны,
занимающие небольшую долю территории, но в случае своей необустроенности
наносящие эстетике пространства немалый ущерб. Кроме проблем с размещением
мест стоянки автомобилей к числу аналогичных проблемных ситуаций относятся и
площадки для мусора. Нередко располагаясь в пределах визуальных связей не
только с квартирами, но и находясь  в непосредственной близости от пешеходных
коммуникаций или площадок другого назначения, места для сбора мусора требуют
адекватного ландшафтного решения.

Для нового подходахарактерен синтез всех факторов и тенденций, при
котором  главным будет индивидуальный подход к организации каждого



конкретного дворового пространства с возможностью его изменения и развития в
соответствии с изменяющимся временем. Методология позволяет выработать
эффективный подход вместе с целевыми программами городской власти и
строительства объектов инфраструктуры.[3].

Определение направлений развития пространственной среды отдыха на
далекую перспективу позволяет наметить дорогу ближайшего будущего, которая
является непосредственным развитием настоящего[4].
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