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Окончание таблицы 3 
 

Класс 

бетона по 

прочности 
на сжатие 

Марка бетона по удобоукладываемости 

Ж3 (21…30 с) Ж4 (31…40 с) 

С35/45 

КС0=4,50+1260158е
(-(

l+100
5,05

)
0,85

)
 КС0=4,34+1223001е

(-(
l+100
5,05

)
0,85

)
 

С40/50 

КС0=4,89+1350398е
(-(

l+100
5,05

)
0,85

)
 КС0=4,71+1309702е

(-(
l+100
5,05

)
0,85

)
 

С45/55 

КС0=5,27+1437098е
(-(

l+100
5,05

)
0,85

)
 КС0=5,07+1392863е

(-(
l+100
5,05

)
0,85

)
 

С50/60 

КС0=5,64+1523799е
(-(

l+100
5,05

)
0,85

)
 КС0=5,44+1477795е

(-(
l+100
5,05

)
0,85

)
 

 

Выполненные проверки показали, что предлагаемые расчетно-
экспериментальные регрессионные зависимости значимы по всем критери-
ям, в них корректно учтены все основные факторы.  
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Городское планирование и анализ пространственной динамики городских 
районов являются важными инструментами для эффективного и устойчивого 
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развития городов. Одним из ключевых факторов, влияющих на успешность 
этих процессов, является использование эффективных технологий, в част-
ности, геоинформационных. Они позволяют собирать, анализировать и 
визуализировать данные о городской среде, что позволяет принимать 
обоснованные решения по развитию городов и оптимизировать использо-
вание пространства.  

Стратегическое городское планирование направлено на достижение 
многих целей на основе социальных, экономических, экологических и дру-
гих факторов: обеспечение устойчивого развития региона, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, повышение безопасности, 
эффективный мониторинг происшествий и чрезвычайных ситуаций, архи-
тектурный облик, а также на обеспечение интересов граждан [1, с. 147].  

Геоинформационные технологии (ГИС) – это изучение, использование и 
анализ географической информации с помощью компьютеров и программно-
го обеспечения. Они предоставляют набор инструментов и методов для сбора, 
обработки, хранения и визуализации пространственных данных [2, с. 158].  

Отметим следующие преимущества ГИС-технологий: 
– позволяют улучшить координацию и планирование инфраструктуры 

(можно проанализировать транспортные потоки, оптимизировать располо-
жение дорог и общественного транспорта и принять меры по повышению 
безопасности дорожного движения);  

– играют важную роль в планировании землепользования (позволяют 
анализировать городской ландшафт, находить наиболее подходящие места 
для строительства и оптимизировать использование имеющихся ресурсов); 

– снижают риски и повышают безопасность городской среды (позволяют 
анализировать данные о стихийных бедствиях, предотвращать возникнове-
ние опасных ситуаций и при необходимости планировать эвакуацию насе-
ления) [3]. 

Основными подходами в реализации ГИС-технологий в городском пла-
нировании являются: сбор и анализ геоданных (с помощью спутниковой 
навигации, GPS, ГИС и аэрофотограмметрии), создание цифровой модели, 
пространственное моделирование (прогнозирование будущих условий, 
определение оптимальных вариантов, учет пространственной изменчиво-
сти). В таблице 1 приведены некоторые способы использования ГИС-
технологий в контексте применения в архитектуре и градостроительстве. 

Благодаря прогрессу в технологиях инструменты для работы с простран-
ственными данными стали более доступными и удобными в использовании 
в последнее время [4, с. 3]. ГИС-технологии позволяют хранить, управлять, 
анализировать и визуализировать пространственные данные в виде графи-
ков, карт и таблиц. В архитектурном проектировании активно используются 
онлайн-сервисы, такие как Google, Yandex и 2GIS, а также настольные при-
ложения и открытые данные. Архитекторы могут использовать настольные 
приложения для создания различных карт и чертежей и выполнения основ-
ных аналитических операций. Эти операции включают в себя такие функ-



58 

 

ции, как пространственная выборка, статистическая отчетность, морфотопо-
графический анализ, интерполяция данных, расчет геометрических свойств 
объектов. Функции ГИС позволяют обрабатывать большие объемы данных 
и эффективно использовать их для изучения городских условий. 

В качестве примера современного программного обеспечения GIS мож-
но представить следующие разработки: QGIS, Линейка MosMap-GIS, Spatial 
Manager, ActiveMap GS, GIS 6 Web Edition, GisMapServer, GM Tool Kit, In-
dorCAD/River, MapInfo MapX, IndorCAD/Topo, MapInfo MapXtreme, Про-
Гео, АРГО, ГИС «Erne», Панорама, ArcGIS. 

 

Таблица 1 – Способы использования ГИС-технологий 
 

Цель использования Описание возможностей 

Создание и редак-
тирование геогра-
фических данных 

Импорт, хранение, создание и редактирование географи-
ческих данных. Благодаря этому можно создавать цифро-
вые карты городов и районов 

Анализ землеполь-
зования 

Определение площади, занимаемой различными видами 
землепользования (жилые, коммерческие, промышленные 
и т. д.), а также анализ распределения этих видов земли. 
Это может помочь при разработке стратегий развития 
городов и при определении наиболее эффективного ис-
пользования земли 

Пространственный 
анализ 

Использование ресурсов для оценки доступности к ин-
фраструктуре или услугам. Например, оценка доступности 
магазинов или общественного транспорта для каждого 
района города 

Визуализация дан-
ных 

Создание высококачественных карт и визуализации дан-
ных, чтобы представить результаты анализа и получить 
общее представление. Например, создание тематических 
карт, отражающих различные элементы городского разви-
тия, такие как плотность населения 

Моделирование и 
прогнозирование 

Использование существующих данных для создания про-
странственных моделей и прогнозирования. Позволяет 
оценивать возможные последствия различных вариантов 
городского планирования и прогнозировать будущие из-
менения городской среды 

 
Технологии ГИС являются мощным инструментом для картографии и 

геоинформационного анализа. Они могут быть использованы для принятия 
обоснованных решений и получения ценной информации при планировании 
городов и анализе городских районов. Аналогичным образом ГИС-
технологии можно использовать для проведения градостроительного анали-
за и создания схем, подтверждающих сделанные на его основе выводы. 
Здесь слои информации из разных источников могут быть наложены друг 
на друга для создания пространственной базы данных проекта. 

Современные крупные города по-прежнему будут занимать центральное 
место в поиске путей формирования благоприятной среды для жизнедея-
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тельности человека. Увеличение плотности городской застройки, смена зо-
нирования и включение несоответствующих объектов в городские комплек-
сы – всё это приводит к росту неудовлетворённости жителей качеством го-
родской среды. Поэтому необходимо решать вопросы устойчивого развития 
для повышения функционального, экологического и эстетического качества 
городских территорий.  

Развитие современного города невозможно рассматривать без преобра-
зования стагнирующих территорий, являющихся источниками различного 
рода напряжений. В качестве стагнирующих можно определить «террито-
рии, характеризующиеся низким качеством архитектурного пространства, 
неэффективным использованием земельных ресурсов, плохой экологиче-
ской обстановкой и, как следствие, негативным восприятием среды жителя-
ми, миграцией, деградацией планировочной организации и транспортного 
каркаса» [5, с. 11]. Основными характеристиками стагнирующих террито-
рий города являются [6, с. 110]:  

– архитектурные (физический и моральный износ зданий и сооружений, 
тяжелое эмоциональное восприятие (низкое качество архитектурно-
градостроительной среды, близость с уже стагнирующими (заброшенными) 
зонами), хаотичность застройки (уплотненная застройка, труднодоступ-
ность));   

– население (непривлекательность территорий для населения, несоответ-
ствие потребностям населения (отсутствие развитого сервиса), убыль насе-
ления со стагнирующих территорий или ежедневная (маятниковая) мигра-
ция);  

– экологические (недостаток или отсутствие благоустроенных зон, неис-
пользуемые промышленные территории, неправильное планирование);  

– инфраструктура (недостаток инфраструктуры или её отсутствие, не-
удобные маршруты транспорта);   

– экономические (отрицательная динамика (неэффективное использова-
ние территории), отсутствие инвестиций, низкий статус). 

Учитывая данные характеристики, к стагнирующим территориям можно 
отнести как промышленные зоны, так и зоны общественно-делового, рекре-
ационного и жилого назначения.  

На практике само понятие стагнирующих территорий используется до-
статочно широко. Проблема их возрождения и тем самым возвращения го-
роду является одной из приоритетных в современном градостроительстве.  

С помощью геоинформационных технологий, а именно программы QGIS 
была выполнена схема размещения стагнирующих территорий на основе 
геосервиса Open Street Map, где были собраны данные о застройке, дорож-
но-уличной сети и природном каркасе города [7, с. 105].  Непосредственным 
объектом исследования стала часть территории города Гомеля площадью 
около 2000 га в пределах улиц Барыкина, Владимирова и Хатаевича, вклю-
чающая центр города и прилегающие пространства. 
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Стагнирующие территории города Гомеля, представленные на рисунке 1, 
были включены в схему с учетом вышеуказанной теоретической базы по 
следующим группам: экологический показатель, экономический показатель, 
архитектурный показатель и показатель инфраструктуры.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема размещения стагнирующих территорий 
 в пределах выбранного участка 

 

Показатель инфраструктуры отличается неудобными транспортными 
маршрутами и недостатком функционального обеспечения для удовлетворе-
ния населения города. Физический и моральный износ зданий и сооружений 
характеризуется для промышленных и заброшенных территорий, а также для 
жилых зданий, построенных в 60–70-е года XX века. Неблагоустроенные зо-
ны в большинстве случаев представлены дворовыми пространствами и при-
рельсовыми территориями. Экономический показатель носит характер неэф-
фективного использования территорий (закрытые предприятия, заброшенные 
территории). Важно отметить, что усадебная застройка в равной мере также 
относится к стагнирующим территориям по ряду следующих причин: низкая 
плотность застройки, неблизкое расстояние до остановок общественного 
транспорта, нехватка объектов обслуживания. 

Современные крупные города сталкиваются с рядом сложных проблем, в 
том числе с ростом численности населения, что требует более эффективного 
использования ресурсов и улучшения качества жизни. Для создания эффек-
тивных городских планов становится все сложнее управлять большим коли-
чеством данных и анализировать их. Использование геоинформационных 
технологий – перспективное решение для городского планирования. Ис-
пользование новейших инструментов и методов играет важную роль в обес-
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печении устойчивого развития городов и обнаружении динамики изменения 
городских районов. 
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