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Введение

Дисциплина  «Планировка  территорий  населенных  мест»  имеет
существенное значение для подготовки бакалавров в строительной сфере.

Цель изучения дисциплины:
- формирование набора профессиональных и общенаучных компетенций

будущего бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
профиль «Строительство зданий и сооружений»;
-  обеспечить  профессиональные  знания  в  области  планирования,

проектирования и выполнения работ по территориально - пространственному
развитию городов;

 -  ознакомить  студентов  с  историческим  опытом  возникновения  и
развития городов и других населеHнных мест;

 -  развить  творческий  подход  к  решению  комплексной  системы
градостроительного развития;

-  заложить фундамент для восприятия других специальных дисциплин.
Задачи изучения дисциплины:

-  дать  основные  сведения  о  нормативной,  законодательной  и  научно-
технической  базе  в  области  территориально-пространственного  развития
городов;

-  научить  определять  основные  направления  градостроительной
политики;

-  раскрыть  современные идеи  и  концепции,  роль  инженеров,  значение
точных  и  прикладных  наук  в  разработке  планов  и  схем градостроительного
развития;

 дать основные сведения по теории города: о планировочной структуре и
функциональном зонировании города, о моделях города;

 -  выработать  умения  и  навыки  в  определении  градообразующих
факторов,  выборе  критериев  оценки  территориально-  пространственного
развития городской системы;

- показать сущность изменения подходов к формированию транспортной
инфраструктуры,  систем  обслуживания,  благоустройства  и  озеленения,
реконструкции  городских  центров,  жилых  районов,  промышленных  зон  и
других структурных единиц поселений;

-  научить  технически  грамотно  определять  и  решать  социальные,
технические,  экономические  и  другие  проблемные  вопросы  в  области
градостроительства;

-  развить  творческий  подход  к  решению  задач  территориально-
пространственного развития и реконструкции городов.

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору.  Ее  освоение
происходит в 8 семестре



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема 1. Основы градостроительства и планировки территорий
населенных мест

Практическое занятие №1.
Содержание:
Термины  и  определения.  Задачи  градостроительного  проектирования.
«Афинская хартия».
Теоретическая часть:

Градостроительство –  в  широком  понимании  или  территориальная
планировка  –  теория  и  практика  целенаправленного  преобразования  среды
обитания  путем  формирования  и  развития  систем  расселения,  отдельных
городских  и сельских  поселений,  их  производственной,  социальной,
транспортной,  инженерно-технической  инфраструктуры,  размещения  мест
проживания,  приложения  труда,  обслуживания,  отдыха  населения  с
учетом охраны природы и историко-культурного наследия .

Градостроительство –  в  узком  понимании  –  планировка  и  застройка
поселений.

В  процессе  общественного  развития, глобализации экономических
процессов,  расширения  границ  целенаправленного  преобразования  среды
обитания  в градостроительной  деятельности сформировалась  относительно
самостоятельная  область  деятельности  –  районная  или  региональная
планировка. Со временем менялись роль региональной планировки, содержание
и  цели  данного вида  деятельности.  Имеется  несколько  определений
региональной  планировки,  приведенное  ниже  определение  очень  четко
характеризует изначальную роль региональной планировки в СССР.

Региональная  планировка –  теория и  практика  наиболее рационального
размещения  поселений,  производственных  предприятий,  коммуникаций  на
территории района,  области,  страны с  комплексным учетом географических,
экономических,  архитектурно-строительных  и  инженерно-технических
факторов и условий.

Градостроительство  в  узком  понимании  и  региональная  планировка
объединяются общим термином – территориальная планировка. В зарубежной
практике территориальная планировка определяется следующими терминами:
PHISICAL  PLANNING  –  как  «физическое»  планирование, планирование
развития материальной среды,  SPATIAL PLANNING – как  пространственное
планирование,  синоним  «физическому»  планированию.  Для  обозначения
отношения  «физического»  или  пространственного  планирования  к  уровням
территориально-административной организации страны и,  следовательно, для
детализации планов развития используются такие термины,  как:  REGIONAL
PLANNING – региональное планирование (региональная планировка), URBAN
PLANNING  –  городское  планирование,  RURAL  PLANNING  – сельское
планирование, DETAILED PLANNING – детальное планирование.

В законодательстве термин «территориальное планирование» отсутствует
и используется только в научных и проектных кругах.

https://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/
https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/gradostroitelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/


Объекты градостроительства и районной планировки
Общим  объектом градостроительства  и  региональной  планировки

является среда обитания.
На  практике,  границы  объектов  градостроительства  и  региональной

планировки увязываются с административно-территориальными границами
На региональном уровне объектом градостроительства является область,

группа  административных  районов.  На  местном  уровне  объектом
градостроительства является административный район, поселение, территория
– как совокупность земельных участков.
Субъекты градостроительства и районной планировки

К  основным субъектам градостроительства  и  региональной  планировки
относятся органы  управления соответствующего  административно-
территориального уровня. 

На  региональном  уровне  –  областные  органы  представительной  и
исполнительной  власти.  На  местном  уровне  –  советы  депутатов,
исполнительные комитеты районов и городов.
К субъектам градостроительства  и  региональной  планировки  также
принадлежат  граждане,  выражающие  свое  отношение  к  развитию
градостроительного  объекта  через  общественные  организации,  партии,
территориальные сообщества, в соответствии с процедурами, установленными
законодательством.

Планированием  градостроительного  объекта  непосредственно
занимаются специалисты широкого круга профессий: архитекторы, географы,
экономисты, социологи, экологи, инженеры и др.
Предмет градостроительства и районной планировки

Предметом градостроительства  и  региональной  планировки  является
планирование  развития  систем  расселения,  использования  территорий  и  их
обустройства.

Под системой  расселения (settlement  network)  понимается  совокупность
поселений, объединенная в единое целое пространственными, экономическими
и социальными связями, обладающая иерархичностью внутреннего построения.

Под обустройством территории понимаются проектные и строительные
мероприятия  по  улучшению  и  подготовке  территории  к  последующей
застройке.  Данные  мероприятия,  в  зависимости  от  уровня  объекта
градостроительного  планирования,  могут  содержать  снос  существующих
строений,  замену  зараженного  грунта,  прокладку  улиц  и  дорог,
проездов, велосипедных и  пешеходных  путей,  строительство  магистральных
инженерных  коммуникаций,  вертикальную  планировку,  строительство
общественных  парков,  скверов,  бульваров,  специальное  озеленение,
строительство объектов системы общественного обслуживания.

Градостроительное  планирование (physical  planning)  –  способ
регулирования  развития  отдельных  территорий,  населенного  пункта  или
региона  методами определения  целей и  путей  их  достижения,  подготовки  и
утверждения  градостроительных  проектов.  Градостроительное  планирование,
как и планирование в целом, можно разделить на директивное и индикативное.

https://pandia.ru/text/category/velosiped/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/


К  директивному  планированию  относится  планирование  обязательных  для
осуществления  решений,  в  первую  очередь  касающихся  обустройства
территорий. Под индикативным планированием подразумевается определение в
градостроительном  проекте  стимулов  и  ограничений  в  развитии  и
использовании территорий и земельных участков с точки зрения общественных
интересов.

Градостроительный проект (градостроительная документация) – система
проектных  документов  по  объемно-пространственной,  функционально-
планировочной  организации  и  обустройству  отдельных  территорий,
населенных  пунктов,  регионов,  разработанных  во  взаимосвязи  с  их
экономическим  и социальным  развитием,  с  обеспечением экологической
безопасности,  охраны  историко-культурного  наследия  и  в  соответствии  с
требованиями законодательства.

Афинская хартия
(греч. chartes -  бумага)  -  манифест,  разработанный  в  1938  г.  группой

архитекторов во главе с Ле Корбюзье, ставший символом архитектуры наших
дней  Афинская  хартия  составлена  на  основании  принципов,  установленных
Международным  конгрессом  по  современной  архитектуре,  и  направлена  на
удовлетворение  четырех  основных  потребностей  человека  в  жилье,  работе,
транспортных  средствах,  в  физическом  и  духовном  развитии  Хартия
преследовала  цель  создания  идеальной  архитектуры  и  градостроительства,
одинаково  применимых  в  Европе  и  Америке,  Африке  и  Азии  Результаты
известны  появилось  стремление  к  единообразию  решений  на  всем  земном
шаре,  не  учитывались  также  национальный  склад  характера  и  исторически
сложившиеся обычаи народов разных стран и континентов.

Контрольные вопросы:
1. Градостроительство.  Основные  термины  и  определения  в

градостроительной деятельности.
2. Эволюция расселения и общие принципы его системной организации.
3. «Афинская хартия».

Тест
1. Объем сноса существующей застройки влияет на:
а) условия расселения;
б) выбор этажности застройки;
в) выбор материала стен;
г) инженерное оборудование города;
д) значение города в системе расселения.

2. Где можно размещать промышленные районы первой категории?
а) вдали от селитебной территории;
б) вдали от коммунально-складских зон;
в) в пределах селитебной территории;
г) около границ селитебной территории.

http://architect.academic.ru/3315/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/indikativnoe_planirovanie/


3. В требования экономичности при проектировании городской 
транспортной сети не включают:

а) обоснование количества и качества дорог;
б) выбор экономичности транспорта;
в) выбор магистралей для размещения транспортных сооружений;
г) выбор эксплуатационной скорости передвижения;

4. Первый Градостроительный Кодекс был утвержден президентом:
а) Горбачевым;
б) Ельциным;
в) Путиным;
г) Медведевым;

Практическое занятие №2.
Тема №2 Земельно-хозяйственная организация территорий

поселений
Содержание:
Эволюция  расселения  и  общие  принципы  его  системной  организации.

Классификация  и  типология  городов.  Расчет  проектной  численности
городского  населения,  баланс  населения.  Многоуровневая  система  научно-
проектных  работ  по  градостроительству.  Пространственные  схемы  городов.
Планировочные структуры пространственных схем городов.

Теоретическая часть:
Градостроительство  –  это  область  деятельности  по  планировке  и

застройке  населенных  мест,  управлению  их  развитием.  Оно  оперирует
объектами,  которые  развиваются  так  территориально,  так  и  функционально,
меняют свои параметры, перестраиваются во времени.

Расселение  представляет  собой  и  процесс,  и  результат  размещения
населения  на  территории  страны,  регионов,  а  также  субрегиональных
локалитетов.

Первоначальные поселения возникли 10-12 тысяч лет назад.  Основным
принципом  их  организации  на  протяжении  тысячелетий  была  доступность
обрабатываемых  сельхозугодий  по  причине  в  основном  натурального
хозяйства.

Принципиальные  изменения  в  соотношении  расселения  и  поселений
произошли  с  началом  эпохи  территориального  разделения  труда.
Специализация видов трудовой деятельности вела к дифференциации функций,
выполняемых  группами  населения,  возникновению  обособленных  сфер  и
отраслей  их  совместной  деятельности.  Это  и  приводило  к  определенному
разделению труда между разными поселениями: село продолжило заниматься
сельским хозяйством (но уже с товарным уклоном, то есть на продажу части
продукта), а город сосредоточил ремесла, администрирование, образование и
науку и т.п.



В  соответствии  с  эпохами  социально-экономических  формаций  типы
городов подразделяются на:

- древние города (возникшие в 1-м тысячелетии до нашей эры и до5-го
века нашей эры);

- средневековые города (возникшие в период с 6-го века по до середины
17-го века);

- города нового времен (начиная с 17-го века и по 19-й век);
- современные города (начиная с 20-го века по настоящее время).
Наиболее бурный рост городов начинается под влиянием промышленной

революции и становления капиталистических производственных отношений –
со второй половины 17-го века. Это объясняется порожденной промышленной
революцией  выгодой  интенсивного  использования  труда  в  промышленном
производстве,  что  требовало  концентрации  в  малых  территориях
соответствующих работников. В результате этого строились рабочие кварталы
бараки, общежития и т.п.), формировались рабочие слободки.

В 19-веке процесс роста городов ускорился, что объясняется появлением
массового  производства,  использованием  парового  двигателя  в
промышленности, в судах (пароходы) и на железной дороге (паровозы) и др.

Показательно, что за период со средины 19-го века по средину 20-го века
население Земли возросло в 2,5 раза, а городских жителей – в 20 раз.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  городское  население
составляет около 70%; число городов и поселков городского типа превышает
3000.

Выделяют следующие факторы развития расселения:
-  уровень  интенсивности  производственных,  хозяйственных  и

социальных связей между поселениями;
-  степень  взаимосвязанности  мест  проживания  людей  с  местами  их

трудоиспользования;
- степень взаимосвязанности мест проживания с центрами обслуживания

(медицина, образование, бытовые услуги, культурно-спортивные услуги и т.п.);
- плотность населения и сети городских и сельских поселений в регионе;
-  соотношение  численности  населения  различных  поселений

территориального локалитета (региона,субрегиона);
- природно-климатические особенности территории;
- густота транспортной сети региона;
- наличие энергоисточников;
- обеспеченность сырьем для промышленного использования;
- географическое положение населенного пункта и др.
В результате процесса расселения явно выделилось два типа поселений:
- сельские населенные пункты;
- города.
В системе поселений городского типа существуют две формы:
- концентрация населения в крупных городах;



-  рассредоточение  населения  в  малых  городах  и  поселках  городского
типа, приближенных к местам крупных промышленных предприятий.

Одной  из  разновидностей  городских  поселений  выступает  городская
агломерация,  которая  представляет  собой  на  небольшой  территории  группы
городов и поселков, например: Ростов, Таганрог, Батайск; Горловка, Донецк.

Разновидностью  городской  агломерации  является  скопление  сельских
населенных пунктов вокруг крупного города, например: Краснодар и поселок
Яблоновский,  станица  Ново-Титаровская,  хутор  Ленина,  станица  Старо-
Корсуновская, поселок Энем и др.

В регионах высокой плотности населения в последние годы формируются
урбанизированные зоны, которые представляют собой скопления агломераций,
например: в Московской области: Подольск, Чехов, Орехово-Зуево; Химки и
Мытищи; и т.д.

В  наиболее  общем  виде  расселение  населения  страны  отображено  в
Схеме территориальной планировки страны, где формируется планировочный
каркас,  ось  каркаса  и  ответвления,  которые  в  совокупности  охватывают
Основную полосу расселения.

В  общем  виде  имеет  место  следующая  иерархия  градостроительных
объектов и видов работ по их планировании и проектированию в РФ

Контрольные вопросы:
1. Расселение.  Понятие  системы  расселения.  Формирование  системы
расселения.
2. Тип, факторы и цель формирования системы расселения. Инфраструктура
системы. Агломерация, понятие.
3. Основы современного градостроительства   Понятие «город». Базовые виды  
деятельности города, как г  радообразующие факторы.  
4. Основы  районной  планировки.  Генеральная  и  консолидированная  схема
планирования размещения городов на территории РФ.
5. Типология  современных  городов:  по  количеству  населения;по
административному  принципу;  по  планировочным  признакам;  по
градообразующим факторам.
6. Главные  задачи  функциональной  организации  территории  города.
Пространственные схемы городов.

Тест
1.  Численность населения в жилых районах составляет:
а) от 10-15тыс. человек;
б) от 15-20 тыс. человек;
в) от 20-25 тыс. человек;
г) от  40-80 тыс. человек;
д) от 100-200 тыс. человек.

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы
территориального планирования субъекта Российской Федерации
а) проект планировки территории



б) территориальное планирование
в) генеральный план
 
3. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект
генерального плана города (посеHлка)
а) территориальное планирование
б) проект планировки территории
в) градостроительное зонирование

4. Какое основное назначение пригородной зоны
а) рекреационное, резерв для развития территории города, размещение
промышленных площадок городских предприятий, городов-спутников
б) оздоровительно- туристическое, научно-учебное, для размещения объектов
культуры и искусства
в) добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных зданий

Практическое занятие №3
Тема 3.Планировка улично-дорожной сети и ее элементов. Красные линии

и линии застройки

Содержание:
Понятие  градостроительства  и  его  основные задачи.  Основы районной

планировки. Генеральный план города
Теоретическая часть:

Цель  градостроительной  деятельности  –  создание  оптимальной
системы  расселения  за  счет  оптимизации  градостроительного  планирования
застройки,  благоустройства  городских  и  сельских  населенных  пунктов,
развития  их  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур,
рационального  природопользования,  сохранения  объектов  историко-
культурного наследия и охраны окружающей природой среды для обеспечения
благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения.

Задачами градостроительной деятельности являются:
 соблюдение государственных интересов в области градостроительной

деятельности  (интересы  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации  в  обеспечении  условий  для  устойчивого  развития  населенных
пунктов  и  межселенных  территорий,  функционирования  государственных  и
других  систем  инженерной,  транспортной  инфраструктур,  сохранения
природных ресурсов, охраны государственных объектов историко-культурного
и  природного  наследия,  территорий  традиционного  проживания  коренных
малочисленных  народов).  В  случае  если  градостроительная  деятельность
противоречит  государственным  интересам,  такая  деятельность  должна  быть
прекращена;

 соблюдение общественных интересов (интересы населения городских и
сельских  населенных  пунктов,  других  муниципальных  образований  в
обеспечении  благоприятных  условий  проживания,  ограничения  вредного



воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду
градостроительными  средствами,  улучшения  экологической  обстановки,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городских и
сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, сохранения
территорий объектов историко-культурного и природного наследия). В случае
если градостроительная деятельность противоречит общественным интересам,
такая деятельность должна быть прекращена;

 соблюдение частных интересов (интересы граждан и юридических лиц,
возникающие в  связи  с  осуществлением  градостроительной деятельности  на
принадлежащих  им  земельных  участках).  Градостроительная  деятельность
граждан  и  юридических  лиц  может  быть  ограничена  в  случае,  если  она
препятствует  реализации  прав  и  законных  интересов  собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов сопредельных земельных
участков и иных объектов недвижимости.

Государственные,  общественные  и  частные  интересы  в  области
градостроительной  деятельности  обеспечиваются  посредством:  выполнения
требований нормативных правовых актов, государственных градостроительных
нормативов  и  правил;  реализации  градостроительной  и  проектной
документации  в  целях  обеспечения  благоприятных  условий  проживания;
осуществления контроля за их выполнением. Согласование государственных,
общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности
обеспечивается  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления.

Контрольные вопросы:
1. Современные города. Классификация. Общие принципы его системной

организации.
2. Основные функции города.
3. Градостроительство.  Основные  термины  и  определения  в

градостроительной деятельности.
Тест

1.. Какие основные принципы создания микрорайонов
а) освоение городских территорий без сноса жилых
б) комплексность и поэтапная завершенность строительства, обеспечение 
доступности общественных учреждений,  обеспечение ступенчатого 
обслуживания населения
в) строительство большого количества жилых и общественных зданий за
короткие сроки
 
2. Структурной селитебной зоны города
а) жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные
здания
б) городской округ, административно-планировочный район, жилой район,
микрорайон, квартал
в) территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей



3. Функциональное зонирование жилища
а)гостиная, прихожая, детская, подсобные помещения, лоджии, балконы
б) жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел
в) зона отдыха, рекреация, активная зона
 
4. Как определить площадь застройки жилого здания
а) площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя
б) площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого 
здания
в) площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого дома

Практическое занятие №4.
Тема 4.Жилые дома и условия их размещения

Содержание:
Транспортно-дорожная  сеть.  Категории  городских  улиц  и  дорог.

Покрытия улиц и дорог.
Теоретическая часть:
Улично-дорожная  сеть  (УДС)  –  это  комплекс  объектов  транспортной

инфраструктуры,  являющихся  частью  территории  поселений  и  городских
округов,  ограниченной красными линиями и предназначенной для движения
транспортных  средств  и  пешеходов,  упорядочения  застройки  и  прокладки
инженерных  коммуникаций  (при  соответствующем  технико-экономическом
обосновании),  а  также  обеспечения  транспортных  и  пешеходных  связей
территорий  поселений  и  городских  округов  как  составной  части  их  путей
сообщения;  представляет  собой  взаимосвязанную систему  городских  улиц и
автомобильных  дорог,  каждая  из  которых  выполняет  свою  функцию
обеспечения  движения  его  участников  и  функцию  доступа  к  начальным  и
конечным точкам движения (объектам тяготения)

Улично-дорожная  сеть  городов  и  населенных  пунктов  состоит  из
городских  дорог,  улиц,  проспектов,  площадей,  переулков,  проездов
набережных, транспортных инженерных сооружений (тоннелей, путепроводов,
под- и надземных пешеходных переходов), трамвайных путей, тупиковых улиц,
проездов и подъездов, парковок и стоянок.

Планирование  развития  улично-дорожной  сети  городов  и  населенных
пунктов, а также размещения городских улиц и дорог должно осуществляться
на  основании  нормативов  градостроительного  проектирования,  правил
землепользования  и  застройки,  градостроительных  регламентов,  видов
разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  градостроительных  планов  земельных  участков  и  исходя  из
размещения  элементов  планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,
иных элементов).



Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует формировать в виде
непрерывной  иерархически  построенной  системы  улиц,  городских  дорог  и
других  ее  элементов  с  учетом  функционального  назначения  улиц  и  дорог,
интенсивности  транспортного,  велосипедного,  пешеходного  и  прочих  видов
движения,  архитектурно-планировочной организации территории и характера
застройки.

К  планировочной  структуре  улично-дорожной  сети  предъявляется  ряд
требований.

 1.  Рациональное  размещение  различных  функциональных
городских  зон  и  обеспечение  кратчайших  связей  между  отдельными
функциональными  районами  города.  В  пределах  большого  города  время,
затрачиваемое жителями на проезд от места жительства (спальных районов) до
места  работы  (промышленных  и  административных  районов),  не  должно
превышать 45–60 мин.

 2. Обеспечение необходимой пропускной способности магистралей
и  транспортных  узлов  с  разделением  движения  по  скоростям  и  видам
транспорта.

 3.  Возможность  перераспределения  транспортных  потоков  при
временных затруднениях на отдельных направлениях и участках.

 4.  Обеспечение  удобных  подъездов  к  объектам  внешнего
транспорта  (аэропортам,  автовокзалам)  и  выездов  на  загородные
автомобильные дороги.

 5. Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов.
Планировочная  структура  городов  складывается  с  учетом  природных

условий: рельефа местности, наличия водотоков и климата. Так, например, в
северных  городах  создастся  сеть  улиц,  расположенных  по  направлению
господствующих  ветров  в  зимнее  время  года,  обеспечивающих  перенос
большей части снега через территорию города. В городах, расположенных на
косогоре,  создается  сеть  улиц,  направленных  сверху  вниз,  –  происходит
проветривание города: смог переносится вниз в долину.

Существуют следующие планировочные структуры УДС города
 1. Свободная  схема характерна  для  старых  городов  с

неупорядоченной  улично-дорожной  сетью. Для  нее  свойственны  узкие,
изогнутые в плане улицы с  частыми пересечениями,  являющиеся  серьезным
препятствием для организации движения городского транспорта.

 2. Радиальная  схема встречается  в  небольших  старых  городах,
которые  развивались  как  торговые  центры.  Обеспечивает  кратчайшие  связи
периферийных районов  с  центром  . Она  типична  и  для  сети  автомобильных
дорог,  развивающейся  вокруг  центра  города.  Главными  недостатками  такой
схемы  являются  перегруженность  центра  транзитным  движением  и
затрудненность сообщения между периферийными районами.

 3. Радиально-кольцевая  схема представляет  усовершенствованную
радиальную схему с  добавлением кольцевых магистралей,  которые снимают
часть  нагрузки  с  центральной  части  и  обеспечивают  связь  между
периферийными  районами  в  обход  центрального  транспортного  узла



. Характерна  для  крупных  исторически  сложившихся  городов.  В  процессе
развития  города  внегородские  тракты,  сходившиеся  в  центральном  узле,
превращаются в радиальные магистрали, а кольцевые магистрали возникают по
трассам разобранных крепостных стен и валов, концентрически опоясывавших
ранее отдельные части города. Классический пример – Москва.

 4. Треугольная  схема не  получила  большого  распространения,  так
как  острые  углы,  образуемые  в  пунктах  пересечения  элементов  улично-
дорожной сети, создают значительные трудности и неудобства при освоении и
застройке участков . Кроме того, треугольная схема не обеспечивает удобных
транспортных  связей  даже  в  наиболее  активных  направлениях.  Элементы
треугольной схемы можно встретить в старых районах Лондона, Парижа, Берна
и других городов.

 5. Прямоугольная  схема получила  весьма  широкое
распространение.  Характерна  для  молодых  городов  (Одесса,  Ростов),
развивавшихся  по заранее  разработанным планам. Имеет  такие  преимуществ
перед другими планировочными структурами:

o – удобство и легкость ориентирования в процессе движения;
o –  значительная  пропускная  способность  благодаря  наличию

магистралей-дублеров, рассредоточивающих транспортные потоки;
o – отсутствие перегрузки центрального транспортного узла.
Недостатком  является  значительная  удаленность  противоположно

расположенных периферийных районов. В этих случаях вместо движения по
гипотенузе транспортный поток направляется по двум катетам.

6. Прямоугольно-диагональная  схема является  развитием прямоугольной
схемы.  Обеспечивает  кратчайшие  связи  в  наиболее  востребованных
направлениях. Сохраняя достоинства чисто прямоугольной схемы, освобождает
ее  от  основного  недостатка  . Диагональные  магистрали  упрощают  связи
периферийных районов между собой и с центром.

Недостаток  –  наличие  транспортных  узлов  со  многими  входящими
улицами (взаимно перпендикулярные магистрали и диагональная).

7. Комбинированная схема сохраняет достоинства одних схем и устраняет
недостатки  других.  Характерна  для  крупных  и  крупнейших  исторически
сложившихся городов. Представляет собой сочетание названных выше типов
схем  и,  по  существу,  является  наиболее  распространенной.  Здесь  нередко
встречаются  в  центральных  зонах  свободная,  радиальная  или  радиально-
кольцевая структуры, а в новых районах улично-дорожная сеть развивается по
прямоугольной или прямоугольно-диагональной схеме.

Контрольные вопросы:
1. Транспортная  инфраструктура  города  и  степень  ее  развития.

Транспортно – дорожная сеть. Требования к транспортной сети города.
2. Категории  городских  улиц  и  дорог.  Городской  пассажирский

транспорт.  Внешний  транспорт.  Зависимость  стоимости  недвижимости  от
развития и характера транспортной инфраструктуры города



Тест
1.  Территории,  каких  видов  транспорта  составляют  зону  внешнего

транспорта
крупного города
а) маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров

и яхт
б) метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного
в) железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного,
продуктопроводного.

2.  Дороги скоростного движения это:
а) дороги для обеспечения транспортной связи в черте города;
б)  внеуличные  магистрали  с  транспортными  сооружениями  высокого

уровня;
в)  дороги  для  транспортной  связи  с  элементами  города  обустроенные

развязками;
г) дороги для обеспечения транспортной связи между другими городами.

3.  магистральные улицы общегородского значения предназначены:
а) для транспортной связи между жилыми и промышленными районами;
б)  для  транспортной  связи  в  промышленно  –  производственных  и

коммунально-складских районах;
в) для подъезда к административным и общественным зданиям;
г) для транспортной и пешеходной связи в черте города.

4. Удобство пользования транспортом в городской транспортной системе
предполагает:

а) снижение транспортной усталости;
б) удобный график движения транспортных средств;
в) безопасность и экономичность транспорта;
г) низкие транспортные тарифы.

 


