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В
современной городской среде актуальна 
проблема защиты от шума, возникаю-
щего от сложившейся улично-дорожной 
сети и растущего потока автомобилей, 

административных и зрелищных комплексов, 
рассредоточенно расположенных промпред-
прия тий.

Исторически сложившаяся улично-дорож-
ная сеть из-за недостаточной ее ширины, часто 
расположенных перекрестков, различных видов 
транспорта и типов потоков не позволяет разви-
вать скоростное сообщение [2, 131]. При этом 
негативное воздействие транспортного шума 
может составлять 15–19 часов в сутки. По ре-
зультатам статистических исследований уро-
вень городского шума в среднем возрастает 
на 1 дБ в год. Такая тенденция, вероятно, со-
хранится и в ближайшие годы [1, 79]. Вопросы 
по снижению шума в городской среде всегда 
актуальны и в разной степени проработанно-
сти рассмотрены ранее некоторыми авторами 
публикаций [2, 133; 3, 207; 5, 180]. Однако эф-
фективность различных приемов по шумоза-
щите и их применение оценены недостаточно, 

так как снижение транспортных и других шумов 
может быть заложено в их источнике, по пути 
их распространения и на самом объекте защи-
ты уже при проектировании. Поэтому приемы 
и методы по шумозащите зданий и территорий 
для их эффективного использования изуча-
лись как на разных стадиях проектирования, 
так и на существующих объектах путем анализа 
ранее разработанной проектной документации.

В проведенном исследовании были изучены 
архитектурно-планировочные структуры жилых 
территорий и разработаны мероприятия, на-
правленные на снижение шума в жилых и обще-
ственных зданиях при проектировании методом 
построения моделей будущей или существующей 
градостроительной ситуации с размещением ве-
роятного источника шума.

Известно, что уровень шума в жилых зда-
ниях может быть снижен планировочными 
приемами, конструктивными и техническими 
шумозащитными средствами. Однако каждый 
из этих вариантов в разной степени эффекти-
вен, и их проработка на определенных этапах 
проектирования различна [3, 208].
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Градостроительство / Town-planning

С целью выявления целесообразности закладываемых 
при проектировании приемов по шумозащите используе-
мый метод построения градостроительных моделей и рас-
чета получаемого при этом уровня шума дал максимально 
приближенные к реальным результаты. Так, на этапе тех-
нико-экономического обоснования (ТЭО) и разработки 
проекта планировки территории (ППТ) в качестве мер 
по шумозащите селитебных территорий закладывались: 
дифференциация улично-дорожной сети, функциональное 
зонирование городской территории, трассировка маги-
стральных дорог в обход жилых и рекреационных зон, 
шумозащитные свойства рельефа, увеличение межмаги-
стральных территорий с целью отдаления жилья от тран-
спортных магистралей, размещение крупных парковок 
автомобилей за границей жилых и центральных районов, 
формирование общегородской системы насаждений и сос-
редоточение источников шума в промзоне. В среднем сни-
жение шума при выполнении перечисленных мероприятий 
может составить 5–10 % [14, 87].

Шумовой комфорт городской территории больше всего 
зависит от улично-дорожной сети [4, 202]. Радиально-
кольцевая транспортная структура удобна для центральной 
части города, так как имеет лучшую пропускную способ-
ность. Однако она способствует увеличению уровня шума. 
При увеличении плотности шум от транспортных маги-
стралей несколько снижается, но увеличивается на тер-
риториях между магистралями.

Предпочтительна так называемая органическая улич-
но-дорожная сеть, обладающая следующими преимуще-
ствами: поточностью движения, уменьшением количе-
ства узлов, устройством Т-образных примыканий вместо 
перекрестков, дифференцированием отдельных участков 
улиц по ширине, размещением автостоянок перед въездом 
в жилую группу, устройством тупиков с кольцевым завер-
шением [12, 320].

Поэтому при проектировании улично-дорожной сети 
на этапе ТЭО и ППТ целесообразна разработка схемы раз-
вития транспорта, где предусматривается концентрирован-
ное размещение основных транспортных потоков на огра-
ниченном количестве магистралей с высокой пропускной 
способностью и расположение их вне жилых территорий, 
на границе промышленных и коммунально-складских зон 
вдоль железных дорог.

При разработке жилых районов и микрорайонов на про-
ектной стадии использован метод территориального зони-
рования межмагистральной и примагистральной застрой-
ки, который предполагает отдаление источников шума, 
требующих шумозащиты, или их экранирование [7, 18].

На территориях, где это возможно, жилые микрорайо-
ны в целом размещались на большом расстоянии от тран-
спортных магистралей. При этом в разрывах располагались 
зеленые зоны как шумозащитные полосы. Но такой прием 
снижает показатель плотности застройки и ведет к удоро-
жанию строительства.

Поэтому принцип зонирования городских жилых тер-
риторий применен в виде перераспределения плотности 
жилого фонда с размещением в зданиях, расположенных 
вдоль магистралей, торговых, бытовых, административ-
ных организаций [16, 37]. Жилой фонд в таких домах раз-
мещался только в шумозащитной части. Основная часть 
жилых зданий, школьных и дошкольных учреждений 
располагалась на внутренних территориях микрорайо-
нов и районов.

Эффективность принципа зонирования жилых терри-
торий в городе зависит от приема застройки: линейной 
или периметральной и возрастает при увеличении ее плот-
ности, улучшая шумовой режим самой защитной полосы 
и внутри квартала [9, 47; 18].

Для получения показателей шумового режима проек-
тируемых жилых территорий выполнялись акустические 
расчеты, из которых следует, что подходы к зонированию 
различны и зависят от конкретных градостроительных 
решений. Так, шумозащитный эффект наблюдался только 
в зоне акустической тени, создаваемой каждым предыду-
щим рядом застройки по отношению к последующему. Раз-
мещение встроенно-пристроенных помещений в нижних 
этажах жилых зданий, так же как и застройка первого ряда 
небольшой протяженности с разрывами не дали заметного 
шумозащитного эффекта [17, 14, 19].

Шумозащитные здания вдоль магистралей эффектив-
ны для защиты от шума внутренних территорий, зданий 
детских садов и школ. Шумозащитный эффект создавал-
ся постепенным увеличением этажности жилых зданий 
при удалении их от магистрали.

На этапе выполнения проектной документации для ре-
шения вопросов защиты от шума решалась архитектур-
но-планировочная структура жилых территорий, так как 
это значительно снижает иные затраты на шумозащиту 
[10, 170]. Застройка первого ряда относительно транспорт-
ных магистралей применялась строчная, периметральная 
и свободная.

Строчная застройка дала незначительное снижение 
шумовой нагрузки на фасады здания — 2 дБ. Это почти 
столько же, что и при размещении зданий вдоль магистра-
лей. Шум в этом случае свободно проникает в глубину за-
стройки. При размещении зданий под углом к магистрали 
результат не изменился.

Периметральная застройка — худший вариант по воз-
действию шума на фасад. Уровень шума в жилых помеще-
ниях на 16–20 дБ превышает допустимые значения. Однако 
при этом варианте на внутридворовых территориях, дворо-
вых фасадах уровень шума снижается более чем на 20 дБ. 
Отмечено значительное снижение шума при этом на фа-
садах второго и последующего рядов застройки и на вну-
триквартальных территориях [20, 270].

Известно, что шумовая среда формируется звуками, 
отраженными от стеновых материалов жилых зданий. 
Так, в квартирах первого ряда застройки, обращенных 
на магистрали, и квартирах второго ряда, обращенных 
во внутридворовое пространство, уровень шума изменялся 
в больших пределах и зависит от взаимного расположе-
ния жилых зданий. Из этого следует, что обоснованная 
архитектурно-планировочная система может обеспечить 
акустический комфорт отдельных зданий, кварталов, ми-
крорайонов, районов.

Сложившаяся городская среда в центральной части 
города имеет стесненные условия и дефицит территории 
[8, 4]. В этой ситуации целесообразно применение шумо-
защитных домов, которые обеспечивают благоприятный 
звуковой режим в зданиях и, выполняя роль экранов, 
защищают от шума застройку, расположенную за ним 
[5, 181]. Поэтому защищаемые от шума помещения рас-
полагались на противоположной от шума стороне, а со сто-
роны источника шума предусматривались шумозащитные 
окна [19, 4; 21, 49].

Поскольку стоимость шумозащитных зданий выше 
обыч ных, их применение обосновывалось композицион-
но-планировочным решением [6, 103]. Размещались такие 
здания вдоль магистралей с минимальными разрывами 
в соответствии с противопожарными требованиями.

В соответствии с композиционными приемами груп-
пировки шумозащитных зданий и их формой разраба-
тывалось архитектурно-планировочное решение внутри-
квартального пространства с применением свободной 
застройки без четко выраженного второго ряда, располо-
женного параллельно первому. В разрывах между шумоза-
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щитными зданиями располагались предприятия торговли, 
питания, связи и т. п. [2, 132].

Для каждой планировочной ситуации выполнялся рас-
чет ожидаемого уровня шума для примагистральной за-
стройки и отдельных помещений жилых и общественных 
зданий. Применение определенного типа шумозащитного 
дома основывалось на санитарно-гигиенических, конструк-
тивных, художественных и экономических требованиях. 
Прогнозируемого результата шумозащиты можно достичь 
при соблюдении всех заложенных в проекте мероприятий. 
В противном случае могут возникать нежелательные зву-
ковые явления, в том числе дифракции и реверберации.

В ходе проектирования было определено, что мини-
мальный эффект шумозащиты дает удаление жилой за-
стройки от источника шума, так как при отсутствии иных 
мероприятий по шумозащите требуемое расстояние жилой 
застройки от транспортной магистрали с шумовой харак-
теристикой в 75 дБ должно быть примерно 0,5 км [12, 175]. 
Такой прием не применим для городской застройки 
[11, 104]. Поэтому допустимое расстояние жилых зданий 
с шумозащитными окнами до транспортных магистралей 
определялось расчетом. А расчетное расстояние от жилых 
территорий до промышленных, коммунальных и авто-
транспортных предприятий зависело от источника шума, 
режима его работы и шумозащитных характеристик окон.

Отмечено значительное снижение влияния шума на за-
стройку при заглублении дорожного полотна относительно 
поверхности земли, при этом возможно снижение разры-
вов. Прокладка магистральных улиц в этом случае осу-
ществлялась через овраги, балки и холмы [7, 18; 21, 33].

Озеленение использовалось как дополнительное сред-
ство защиты от шума при условии достаточной плотно-
сти зеленой массы деревьев и кустарников. Определено, 
что на шумозащитный эффект влияет конструкция и ши-
рина посадок, а также их дендрологический состав. Ис-
пользование плотных посадок из крупноразмерных пород 
с густой кроной и размещение кустарников в подкроновом 
пространстве может дать снижение шума на 6–8 дБ. Фор-
ма посадок применялась рядовая и шахматная. Шахмат-
ная в этом случае более эффективна для снижения шума. 
Предпочтительнее также использование хвойных пород 
деревьев и кустарников, так как они не зависят от време-
ни года. Шумозащитный эффект от зеленых насаждений 
в зоне их звуковой тени может быть получен на первых 
этажах зданий и на внутриквартальной территории.

Исследуя мероприятия по защите городской среды 
от шума, был изучен материал по выбору конструкций 
наружных ограждений зданий для снижения уровня шума, 
проникающего в помещения. Звукоизоляция определялась 
для дневного и ночного времени суток, а результирующим 
было наибольшее из полученных значений [22].

Конструкция шумозащитных окон с вентустройствами 
в жилых зданиях принималась с учетом требований возду-
хообмена, а в общественных зданиях с вентиляционными 
системами использовались окна с повышенной звукоизо-
ляцией [6, 104]. Такие окна обеспечивают шумозащиту, 
снижая уровень шума до 30 дБ.

Конструкции наружных стен применялись с поверх-
ностной плотностью материалов не менее 300 кг / м2, 
что дает снижение шума до 40 дБ.

Решая проблему шумозащиты городской среды перечис-
ленными мероприятиями, одновременно будет выполнена 
защита от пыльных бурь, холодных ветров и т. п. [13, 384].

Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований 

проектных решений с целью снижения шума в городской 
среде предлагается:

1 При проектировании на стадии ТЭО дифференци-
ровать улично-дорожную сеть, обоснованно выполнять 
функциональное зонирование городской территории, 
трассировать магистральные дороги в обход жилых и ре-
креационных зон, использовать шумозащитные свойства 
рельефа, увеличивать межмагистральные территории 
с целью отдаления жилья от транспортных магистралей, 
размещать крупные парковки автомобилей за границей 
жилых и центральных районов, формировать общего-
родскую систему зеленых насаждений и сосредотачивать 
источники шума в промзоне, что в результате даст сниже-
ние шума на 5–10 % в среднем.

2 Разрабатывая жилые районы и микрорайоны, на про-
ектной стадии использовать метод территориального зо-
нирования межмагистральной и примагистральной за-
стройки; решать архитектурно-планировочную структуру 
жилых территорий, что значительно снизит иные затраты 
на шумозащиту.
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