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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы нормативного регулирования проектной деятельности в Российской Федерации, связанные 

с отставанием совершенствования правил проектирования. Автором предложено отказаться от практики переработки 
существующих правил, разработав правила на основании новых методик и технологий строительства. Это позволит 
строительной сфере развиваться более эффективно. 
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Abstract 

In article the problems of standard regulation of design activity in the Russian Federation connected with lag of improvement of rules of 
design are considered. The author it is offered to refuse practice of processing of the existing rules, having developed rules on the basis of 
new techniques and technologies of construction. It will allow the construction sphere to develop more effectively. 
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Начало перехода от советской нормативной базы в области проектирования и строительства, опирающейся на 
государственные стандарты (ГОСТы) и строительные нормы и правила (СНиПы) к российским техническим регламентам и сводам 
правил ознаменовался принятием в 2002 году Федерального закона «О техническом регулировании» [1]. 

Однако из законодательных актов появились только Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [2] и 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [3]. На уровне Правительства Российской Федерации приняты 
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [4, 5] и вступающий в силу с 1 июля 
2015 года перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" [6]. В целом, существующая нормативная база в области проектирования и строительства 
является весьма несовершенной [7, 8] и требует доработок [9]. 

Приведем для иллюстрации несколько примеров.  
В 2012 году Министерством регионального развития Российской Федерации утвержден новый свод правил СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» [10]. К сожалению климатические зоны нанесены на 
карту Советского Союза (по понятным причинам – это приложение просто скопировано из старого СНиП 2.01.01-82 «Строительная 
климатология и геофизика»). И из этого следует, что и в Эстонии, и в Молдове, в Украине, Грузии, Узбекистане должны 
пользоваться этой картой и предложенной классификацией климатических зон (в противном случае неясно, почему не показаны 
другие сопредельные государства и не введены климатические зоны для них). 

Полагаем в России найдется очень мало населенных пунктов которые удовлетворяют требованием утвержденного в 2011 году 
Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» [11] в отношении молочных кухонь и фабрик-прачечных. 

Согласно этому Своду правил молочная кухня проектируется исходя из норматива 4 порции на 1 ребенка до года, при этом для 
ее размещения должна выделяться площадь 0,015 га на каждые 1 тысяч порций в сутки, но не менее 0,15 га. Радиус обслуживания 
раздаточного пункта молочной кухни должен составлять 500 метров (таблица 5).  

Фабрика-прачечная для всех населенных пунктов проектируется исходя из норматива 110 кг белья на 1 тысячу населения в 
сутки. Эта норма была актуальна в СССР, когда у населения не было стиральных машин. 

Автор сомневается, что поколение, родившееся после 80-х годов и вступившее в осознанную самостоятельную жизнь после 
2000 года, вообще понимает о каких услугах и зданиях идет речь. 

Школы I, II и III ступени, упомянутые в пункте 10.5 этого же Свода правил СП 42.13330.2011 образца 2011 года прекратили 
свое существовавшие в Советском Союзе где-то в конце 50-х годов XX, уже прошлого, века. В свою очередь это влечет за собой 
невозможность выполнить государственный норматив о радиусе доступности этих школ для городского и сельского населения. 

К сожалению, повсеместно наблюдаются формы простого заимствования из правил прошлого века, без осмысления того, о чем 
пишется. 

Например, утвержденные главным государственным санитарным врачом  Российской Федерации санитарные правила СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 “Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. Санитарные правила и нормы” [12] с учетом их корректировки в 2010 году в таблице 2 предусматривают, 
что помещения с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ (пункт 13), а также вычислительные центры вокзалов (пункт 183) 
должны иметь естественное освещение, а помещения игровых автоматов и настольных игр (пункт 51), помещения видеоигр (пункт 
53) могут не иметь естественного освещения, также как серверные в банках (пункт 26). 

Следует отметить, что видеотерминалами ЭВМ и ПЭВМ в середине 80-х годов называли современные мониторы компьютеров, 
которыми оснащаются игровые автоматы, а серверная, вычислительный центр и зал ЭВМ по сути одно и то же помещение – 
помещение для размещения электронно-вычислительных машин, ныне называемых общим словом «компьютер».  
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В связи с этим не ясно разделение по требованию к освещенности для кабинетов и офисов (пункт 1 таблицы 2) и помещений с 
дисплеями (пункт 13), поскольку почти все рабочие места в офисах так или иначе оборудованы компьютерной техникой с 
мониторами (они же «дисплеи»). 

Эти же нормы предусматривают обязательность наличия естественного освещения в помещениях машинописного бюро (автор 
хотел бы узнать организации, где сохраняются данные подразделения), хотя печатных машинок в настоящее время почти не 
производят – их заменили компьютеры. Зато для всех магазинов (согласно пунктам 79-82) требования по естественному 
освещению не предусматриваются. То есть из СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 нельзя делать однозначного вывода, что естественное 
освещение требуется на любом рабочем месте – продавцы и кассиры также имеют постоянным местом работы торговый зал 
магазина. 

Мы полагаем, что простое переписывание титульного листа СНиПа, ГОСТа или СанПиНа разработанного во времена СССР с 
изменением его названия на Свод Правил (СП), не позволяет строительной отрасли эффективно развиваться и наносит больший 
вред, нежели признание факта отсутствия соответствующей нормы. 

Выпуск правовых документов, содержащих подобные ошибки, подрывает доверие ко всему документу в целом. Ведь если в 
тексте есть явные ошибки, которые выявляются беглым прочтением документа, значит наверняка есть неявные и принципиальные 
ошибки которые могут навредить проектируемому и строящемуся объекту. Подрывается доверие и к государственному органу, 
утвердившему документ. Разработать документ мог непрофессионал, но получается, что государственный орган предписывает 
руководствоваться ошибочным мнением этого непрофессионала, а значит обличенный властью государственный орган не может 
оценить качество подготовки документа, не может отличить специалиста от неспециалиста – то есть сам не является 
профессионалом своего дела. 

Государству, в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрою) и находящегося под его 
управлением Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) необходимо, по нашему мнению, уделить 
первоочередное внимание на составление новых современных строительных правил. Возможно для этого нужно полностью 
пересмотреть классификацию норм, принятую в СССР и выработать свою, приближенную к европейским или иным 
международным стандартам. Отказ от советской классификации потребует переписать нормы заново, не используя шаблоны 
старых СниПов. Это, в свою очередь, позволит проанализировать современные технологии и материалы, а также избежать слепого 
копирования технологий середины прошлого века. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам организации зеленого каркаса в структуре города. Автор приходит к выводу, что главными 

аспектами компенсации в условиях урбанизированных территорий является сохранение и развитие системы озеленения, 
определение их величины и связанности, эколого-градостроительных функций обеспечивающих экологическую компенсацию 
города, а также создание зеленой архитектуры. 
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PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF THE GREEN SKELETON IN THE STRUCTURE. 

Abstract 
The article is devoted to the problems of organization of the green skeleton in the urban structure.The author concludes that the key 

points of compensation in urban territories condition are  saving and developing landsaping system, determination of their size and 
connectivity, ecological urban planning features that ensure ecological compensation of a city, as well as the creation of green architecture. 

Keywords: green structure, urban infrastructure, environment. 
 
В стихийно застраивающемся городе люди ведут активную жизнь, перемещаясь между районами и городами, часто 

испытывают физические, а также, душевные нагрузки. Они ежедневно контактируют с современной городской средой, несущей 
непрерывный поток информации. Улицы, заполнены транспортом и людьми, вызывают волнение, иногда стрессовые состояния, но 
при всем этом человеку необходимо решать деловые вопросы, совершать встречи в разных точках городского пространства.  

Архитектурная среда должна помогать адаптироваться человеку к меняющимся ритмам, присутствующих в современных 
городах. Понять необходимые потребности людей в организации среды и решить существующую проблему невозможно. Должен 
быть произведен анализ системы, которая рассматривает взаимную связь и взаимное влияние архитектурной среды на социум. 
Неуправляемая застройка городов в целом, приводит к срастанию территорий и ведет к исчезновению важнейшей части среды 
обитания человека – зеленых пространств. К сожалению, происходит это на всех градостроительных уровнях за счет 
переуплотнения застройки и роста субурбанизации в экологически ценных ландшафтах. [1] 

В данной ситуации одним из основных проблем организации городского пространства является создание зеленого каркаса для 
обеспечения комфортных условий проживания людей нынешнего и будущих поколений.  

Большинство городов мира дали свое начало в речных долинах и оказывают свое влияние на все составляющие среды: 
функциональную организацию, планировочную структуру, экологию. Речная сеть несет за собой суть непрерывной природной 
систему в городе, которая образует пространственные коридоры, способные объединить внутригородские и пригородные 
озелененные территории в одно целое [1].  

По научным исследованиям видно, что эстетическое и экологическое состояние всего зеленого каркаса городов находится на 
низком уровне и продолжает ухудшаться. Из-за большой транспортной насыщенности, действующих промышленных предприятий, 
хаотичного освоения и уплотнения жилой и общественной застройки .Все зеленое пространство города приобретает негативные 
качества; пагубно влияющие на экологическое состояние всей системы расселения: загрязнённая городская среда, нарушенный 
природный ландшафт, исчезновение растительных покровов и др. 

Зеленый каркас города необходимо создавать, учитывая особенности биосферы. Подходы к построению такого каркаса весьма 
индивидуальны. К примеру, обеспечение проникновения относительно автономных частей каркаса во все планировочные 
структуры города – жилые районы и микрорайоны, промышленные и коммунально-складские зоны. Эти части зеленого каркаса 
могут  формироваться одновременно с развитием архитектурно-планировочной структуры города, возведением новых городских 
массивов [2]. 

Взаимосвязь между городских и загородных озелененных зон можно осуществлять с помощью непрерывной цепи бульваров, 
набережных, прогулочных пешеходных сетей, зеленых полос вдоль магистралей, специальных защитных зон, которые вместе с 
водоемами, образуя водно-зеленые диаметры, зеленые клинья или полосы, равномерно расчленяют городскую застройку по 
направлению благоприятных ветров и течению рек, связывая центральные городские районы с зеленым поясом города [3]. 

Город необходимо рассматривать как целостный антропо-природный комплекс, где социумом должны быть обеспечены и 
сохранены для потомков, благоприятные условия дальнейшего существования. Не в ущерб экологической составляющей, усилена 
функциональность городской среды, за счет упорядочения хозяйственно-экономической деятельности и расширения различного 
вида услуг. Профессиональные контакты и корпоративные встречи, общение в природном окружении,  занятия спортом,  активные 
игры подростков, движение на велосипедах по обустроенным дорожкам, участие в познавательных и креативных процессах под 
открытым небом, посещение импровизированных концертов и спектаклей на открытых площадках – эти и многие другие 
развивающие сценарии предусматриваются в современных городах [1]. 

Литература 
1. J. Wines “Green architecture” // Под ред. Philip Jodidio, Taschen, 2008. 
2.Табунщиков Ю. А. «Энергоэффективные здания». – М.: Авок-пресс, 2003. 
3. Иконников А. В. «Архитектура ХХ века. Утопии и реальность». – М.: Прогресс-Традиция, 2002. 

Reference 
1. Wines J., Green architecture/ Philip Jodidio, Taschen, 2008. 
2. Tabunchikov Y., Energy-efficient buildings. - M.: Avok-Press, 2003. 
3. Ikonnokov A., architecture of the XX century. Utopia and Reality. - M.: Progress- Tradition, 2002. 


