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нет. Существует множество неразрешенных пока противоречий и проблем, в 
первую очередь, законодательных. Думается, что безотлагательное принятие 
федерального закона, устанавливающего общие принципы организации дея
тельности государственных и муниципальных контрольно-финансовых орга
нов, в значительной степени способствовало бы решению названных проблем, 
а в конечном итоге — построению в России правового демократического госу
дарства с благополучной и самодостаточной экономикой.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОГРАММ

АННОТАЦИЯ. В связи с реализацией национального проекта ^Доступ
ное и комфортное жилье» возникает необходимость в разработ ке его ме
тодического обеспечения с учетом региональных особенностей жилищного 
строительства. В статье приведен краткий обзор социально-архитектур
ных изысканий, как в стране, так и за рубеж ом. Отмечается, что цивили
зованный подход к принятию архитектурных решений предполагает обя
зательный учет мнения населения. В качестве положительного опыта таких 
изысканий приводятся некоторые результаты авт орского долгосрочного 
мониторинга социальных проблем формирования жилой застройки горо
дов Среднего Приобья. Принимая во внимание выявленную за 1970-1990 годы 
динамику постепенного снижения показателя ее социальной эффективно
сти, предложена методика средового обоснования плановых показателей 
региональных жилищных программ. Работа предназначена для админист
ративного аппарата территорий, муниципальных менеджеров» социоло
гов, архитекторов, депутатов и политических деятелей.

According to the realization o f the national project «Available A nd  Comfort
able Living» there is the necessity in caring out its m ethodical providing, paying 
at-tention to the regional peculiarities o f  the living  building. In this article there 
is a brief review on the problems o f  the social architectural m ethods in our
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country and abroad. It is marked that we must listen to the opin ions o f  the  
population by all means, solving architectural problems. The experience o f  the  
social architectural re-searches o f  the living in the north is g iven. F o llow ing  
these results the methodic o f  the social providing regional living program m es is 
worked out. The work is done fo r  adm inistration, architects, social w orkers, 
managers, deputies, political leaders.

K 2010 г. треть россиян должна получить возможность приобретать со
временное жилье («Парламентская газета» 1.06.04). Согласно «Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель
ной документации» (СНИП 11-04-2003), в заданиях на проекты застройки не
обходимо указывать типы жилых домов и особенности пространственной орга
низации. К исходной информации относятся также обзор ранее выполненных 
НИР, прогнозы социально-экономического развития территорий, данные раз
личных целевых программ, социологических и социально-архитектурных иссле
дований. В Европе решение проблем партиципации (учет градостроительных 
мнений населения) на государственном уровне началось еще 100 лет тому 
назад с момента принятия французского закона об ассоциациях. В Англии они 
решаются на уровне высших эшелонов власти (истоки английской националь
ной архитектуры исследовал, например, принц Чарльз) [1].

В России общественная значимость социальных проблем архитектуры на 
страницах СМИ широко обозначились только в 80-х гг. прошлого столетия. 
В 1987 г. ЦНТИ по ГС и А опубликовал обзор ЦНИИТИА «Опыт и проблемы 
взаимодействия потребителя архитектуры и проектно-строительного комплекса». 
В 1990 г. Федерация обществ потребителей СССР разработала пакет предло
жений по формированию социально-архитектурного заказа, завершаемого либо 
градостроительной концепцией, либо эскизным проектом («Архитектура» — прил. 
к «Строит, газ.», 1989, № 1). По рекомендациям ВНИИТАГа всеми этими вопро
сами и должен был заняться будущий Союз потребителей. Предполагалось, что 
созданные для этих целей его архитектурные секции будут активно настаивать 
на официальной гуманизации градостроительных норм («Архитектура» — прил. 
к газ. «Советская культура», 1990, № 17) [2].

Рыночные реформы по определению должны предполагать востребованность 
науки во всех сферах человеческой деятельности. Однако вопреки существую
щему законодательству (Конституции РФ, Градостроительному кодексу РФ, ГО
СТу по качеству продукции, СНИПу 11-01-95), большинство проектных разрабо
ток до сих пор исходят из целей максимальной прибыли инвесторов. Прогрессив
ная архитектурная идеологема гуманизации среды обитания у нас еще не 
развилась в руководящую градостроительную концепцию. Так как обратная связь 
между горожанами и проектировщиками отсутствует, то жилые дома строятся 
без достаточного социального обоснования, а градостроительные проекты, как 
правило, не обсуждаются. Целевое изучение мнения жителей по поводу качества 
среды обитания не финансируется и кое-где проводимые энтузиастами такие 
изыскания выполняются за счет их собственных средств. Причиной этому яви
лось не только отсутствие развитой базы подзаконных нормативных актов сис
темы отношений «архитектор-потребитель», но и недооценка значимости парти
ципации как неотъемлемого атрибута демократических институтов власти.

При этом выяснилось, что, с одной стороны, наблюдается крайняя индиффе
рентность некоторой части населения к этой проблематике, а с другой нео- 
трефлексированность его архитектурного самосознания. Часто горожанам не 
нравится маловыразительный образ современной застройки, но им из-за рас
пространенной «пространственной уравниловки» трудно вообще представить что-



150 В Е С ТН И К

то другое. К тому же проведенные в начале 90-х гг. Российским Советом безо
пасности исследования свидетельствуют о том, что психическое здоровье нации 
находится в критическом состоянии. В Тюмени отклонения от нормы имеет 
каждый 15-й горожанин, и количество обращений к психиатрам за последние 
10 лет выросло в два раза (150 тыс. в 2004 г.) («Труд-7». 14.10.04).

Одним из существенных факторов формирования сознания является ар
хитектура. Медицина уже давно располагает данными о вредном влиянии круп
нопанельных зданий на состояние здоровья их жильцов, однако только Тюмен
ской домостроительной компанией за 30 с лишним лет было возведено 40 тыс. 
квартир областного центра и в них сейчас проживает четверть его населения. 
В то же время известно, что еще в 1937 г. академик И. В. Жолтовский предуп
реждал: «Архитектор организует не только пространство, но и человеческую 
психику» («Архитектура». 1990. № 7). В 70-х гг. прошлого столетия немецкий 
журнал «Штерн» информировал, что 20 лет проживания в крупнопанельных 
домах будет достаточным, чтобы психика их жильцов разрегулировалась. В на
чале 80-х гг. английская газета «Таймс» утверждала, что вести войну с Россией 
нет смысла, ибо основа для деформации российской нации заложена ее 
плохими жилищно-бытовыми условиями  («Литературная газета». 20.12.2000)

Таким образом, сложившаяся в стране ситуационно-деятельная схема «уче
ный творит — архитектор разрабатывает — потребитель адаптирует
ся» с точки зрения общественной безопасности является недопустимой [6]. что 
актуализирует необходимость целевых разработок, архит ект урных программ. 
Однако вплоть до настоящего времени еще нет стройной научной теории соци
ально-архитектурного заказа, не разработан категорийный аппарат, с помощью 
которого можно было бы его однозначно интерпретировать. По определению он 
должен исходить из представлений общества об идеальной модели простран
ственного формообразования. Цивилизованный архит ект урный заказ дол
жен быть увязан  не только с социально-экономическими и экологическими 
особенност ями развит ия территорий, но и с существующей нормативно
правовой базой, с национальны ми крит ериями и прогрессивными тради
циями проф ессионального архит ект урного цеха в целом. Указанные требо
вания в итоге должны определять градостроительную политику в виде официаль
ных долгосрочных планов жилищного строительства (см. Закон Тюменской области 
о социальном заказе) [7].

В настоящее время в регионах проводится работа по реализации приоритет
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье». Автор более 
30 лет изучает социальные проблемы жилища в зоне стабильного расселения с 
экстремальными условиями проживания Западно-Сибирского нефтегазового ком
плекса и приобретенный им опыт проведения долговременного социально-архи
тектурного мониторинга может иметь практический интерес для разработки ре
гиональных жилищных программ. Так, на первом исследовательском этапе 
(1970-1980 гг.) изучалась динамика структуры жилищных потребностей городс
ких семей Среднего Приобья. На втором  (1980-1990 гг.) — опрашивались экс
перты по вопросам перспектив развития жилой застройки нефтепромысловых 
городов и Тюмени. На третьем эт апе  (1980-1990 гг.) — разрабатывалась ме
тодика по учету влияния политических факторов на принятие архитектурных 
решений. В 1990 г. информационный проспект Тюменского инженерно-строи
тельного института (1,5 п. л.) «Исследование социально-архит ект урного за
каза на формирование массовой жилой заст ройки нефтепромысловых го
родов (вопросы методологии, теории и мет одики, рассмотренные на при
м ер е  зоны  ст а б и льно го  р а сселен и я  с эк ст р ем а льн ы м и  условиям и
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проживания Западной Сибири)» был выслан в партийные, профсоюзные и 
советские органы Тюменской области, в ЦК КПСС, в Госгражданстрой, его 
центральные и зональные НИИ, в «Гражданпроекты» и горисполкомы Западно- 
Сибирского экономического района. За 1990-2005 годы материалы проводимых 
исследований более 20 раз публиковались местными СМИ. По этой тематике в 
ВНТИЦ было зарегистрировано 24 авторских НИР (всего 40 томов отчетов, 
650 рисунков, 970 таблиц. 4000 литературных источников). В настоящее время 
их список размещен на САЙТЕ Тюменского государственного архитектурно- 
строительного университета — www.tqasu.ru.

Расчет функциональной структуры массовой жилой застройки выполнялся с 
учетом типологической номенклатуры жилищного фонда (см. рис.1) на основе 
следующих принципов: а) использования в равной мере статистической и социо
логической информаций; б) системного рассмотрения параметров жилой среды в 
диапазоне от «типов квартир» — до «типов жилой застройки»; в) выявления 
социально востребованных типов жилищ многомерным статистическим анали
зом вербальных установок семей к их отдельным системообразующим парамет
рам. Итоги работы должны были либо подтвердить, либо отвергнуть исследова
тельскую гипотезу, выдвинутую относительно поэтапной динамики заселения 
жилищного фонда (табл. 1).
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Для сбора первичной информации был разработан соответствующий инст
рументарий в виде анкеты матричной формы, структурно состоящей из титуль
ного листа, адресной части (2 вопроса) и рабочей части (в объеме 38 «закрытых» 
вопросов). Ее содержание и порядок построения таковы (% к числу bo"Po ôb  ̂
а) характер жилищных условий (21,0); б) оценка семьей своего жилища ( , λ ) 
социально-демографический паспорт семей (44,7); г) жилищные потребности ( •  ’

Общая выборка по объектам — представителям (Нижневартовск, 
юганск и Урай) в 1970 г. составила 21,2% от объема генеральной сов У 
сти, в 1980 г. — 15% (Нижневартовск и Нефтеюганск), в 1990 г. • o  н е п р о . 
юганск). Она формировалась по схеме: вид отбора — одностутк; В качестве 
порциональный, районированный, способ отбора механич
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районов приняты строительные зоны; единиц регистрации —  квартиры; единиц наблюдений —  семьи квартиро(домо)владельцев.
Таблица L 

Гипотетическая динамика поэтапного заселения основных типов жилищ 
(квартир) семьями различного материального достатка, %
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нового жилТщноВго^т роит елУъст ваЬк а Т И Х  ? с с л е д о в а н и й - Расчет  структуры  
лищ ном у κ o ‰ κ c u ^ e Z τ  ^  3 a d a ∏u e  ~  п л а н  Региональном у жи-1. Для каждого X ≡  В  с? е д ^ й  последовательности.расчетную номинальную (без учета пл^ жаХ * 6/ 3 6 * ’ 2  3 н е о б х о д и м о  У ™ ™  тическую структуры жилищного фонда Ж е с п о с о б н о г о  c n Po c a  населения) и фак-2. C  учетом разницы соответствующих ляпису - /циального заказа — IlA II) и φακz∏u 4 X X  Данных номинальной (матрица со- жилищного фонда, следует выявить н о м и н г . ^ ^ о н н а я  матрица —  IlB II) структур 
ительства (  IIC II) {C : т ×∏ А- т ×  ^ Ь Н УЮ  c m P yκ m yp y ж илищ ного стро- но, социально-функциональных и инже2кп rn  x n > <n * r n  число, соответствен-3. Програм мная ст рукт ура нового Р “ ° ’ т е х н и ч е с 1 <их типов жилищ),матрица — ∣∣C* II) определится к о р р е к т и г Х Х " 0 2 0  с т Р ° “ тельства (итоговая жеспособный спрос населения. В этом К ° И  l ,C  H на реальный плате-случае типы возводимых жилищ будут
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предопределены не только фактическим уровнем материального благосостояния 
населения, но и существующей городской застройкой, а также директивно задан
ными (плановыми) показателями его потребительной стоимости и темпами ж и 
лищного строительства (международный стандарт 1 м2 на человека в год).

Изложенная методика средового обоснования жилищных программ адре
сована органам самоуправлений территорий для широкого внедрения в практи
ку архитектурного планирования [7].

Таблица 2.
Макет таблиц по расчету структуры нового жилищного строительства,

% квартир
Технические типы жилищ

Σ1 • • j •• т

Сопиально- 
фукпионалъные 
типы жилищ 
с набором 
квартир 
различной 
комнатности

/
1-к

2-.3-κ
4-,5-к

••
1-к

2-,3-к
4-,5-к

п
1-к

2-.3-κ
4-,5-к

I того 100.0
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