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Градостроительство / Town-planning

Введение
С конца XIX в. и в 1920‑е гг. в связи с уси‑

лением  добычи  нефти  в  государственных 
масштабах  на  Апшеронском  полуострове 
Азербайджана г. Баку и прилегающие к нему 
населенные  пункты  стали  быстро  разви‑
ваться. По интенсивности роста населения 
в начале XX в. Баку оставил за собой такие 
города, как Киев, Одесса, Харьков. Выходом 
из острого жилищного кризиса с улучшением 
условий жизни тысяч промысловых рабочих 
было строительство рабочих поселков, вопрос 
о котором поднят в 1920 г. Было принято ре‑
шение о строительстве в условиях Апшерона 
современных поселков, отвечающих наиболее 
прогрессивной для того времени идее города‑
сада Э. Говарда.

Материалы и методы
Методология статьи включает изучение 

специфики города, его климата, рельефа, воз‑
можности озеленения, а также тщательный 
анализ прежних планов города и историче‑
ского развития пространства. Автор изучил 
исторические условия нефтедобычи, которые 
определили систему расселения на централь‑
ном  Апшероне.  Ядром  системы  стал  Баку, 
а рабочие поселки и места нефтедобычи стали 
спутниками, образуя радиально‑полукольце‑
вую систему связей.

Баку: планировка для развития города
Для  городов‑садов  намечались  располо‑

женные вокруг Баку заведомо не нефтенос‑
ные участки. Предполагалось строительство 
городов‑садов для рабочих Сураханов, Белого 
и Черного городов, Биби‑Эйбата и Бинагадов 
с застройкой двухэтажными коттеджами. Сады 
и парки должны были занимать не менее 50 % 
всей площади. С 1923 г. на Апшероне начали 
строить поселки Забрат, Сураханы, Романы, 
Биби‑Эйбат, Баилов и др. Программа предусма‑
тривала строительство примерно 22 550 квар‑
тир со всеми общественными постройками [1].

Планомерные и систематические работы 
по планировке и застройке Баку и его посел‑
ков начинаются после 1924 г. под руководством 
А. П. Иваницкого (1881–1947). В 1925 г. Бакин‑
ский горсовет поручил ему составление проек‑
тов планировки и застройки г. Баку и поселков 
Азнефти. Проектирование Бакинского района 
заняло почти пять лет. Работа, охватывавшая 
около 13 тыс. га территории, была сложной. 
Топография Баку, его климат, промышленность, 
резкое противоречие между богатой застройкой 
центральных частей города и нищенской в жи‑
лых районах рабочих, состав и быт населения — 
все это определяло комплекс взаимосвязанных 
вопросов, требовавших гармоничного решения.

Жилые районы Баку и рабочих поселков 
нефтяных  промыслов,  заполненные  одно‑
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этажной  застройкой,  отличались 
дробными  размерами  кварталов 
(до 25 × 30 м), хаотичным состояни‑
ем уличной сети, наличием «карли‑
ковых владений» (до 8 × 10 м). В них 
не было благоустройства и зеленых 
насаждений. Берег бакинской бух‑
ты, ограничивающий город на всем 
протяжении с юга, был сплошь за‑
громожден  мелкими  пристанями; 
город был лишен выхода к морю [2]. 
Несмотря на это, благодаря природ‑
ным характеристикам город обладал 
очарованием [7].

Первоначальной задачей группы 
А. П. Иваницкого было составление 
проектов планировки отдельных по‑
селков для рабочих Азнефти. Однако 
бурный рост города, необходимость 
его  разуплотнения  и  благоустрой‑
ства потребовали создания общего 
генерального  плана  города.  Рабо‑
ты А. П. Иваницкого 1924–1927 гг. от‑
личались комплексностью и широким 
охватом всех вопросов. Были разрабо‑
таны общая схема размещения посел‑
ков Азнефти, генеральный план Баку, 
проекты детальной планировки всех 
районов освоения первой очереди, 
генпланы новых поселков, проекты 
застройки кварталов, а также проекты 
жилых и общественных зданий.

Проектным  работам  предшест‑
вовали изучение специфики города, 
его климата, рельефа, возможности 
озеленения, а также тщательный ана‑
лиз прежних планов города, который 
позволял проследить тенденцию его 
исторического роста и закономер‑
ности пространственного развития. 
По существу, намеченная А. П. Ива‑
ницким схема размещения поселков 
Азнефти была первой схемой район‑
ной планировки Апшерона.

Схема районной планировки Ап‑
шерона предполагала расположить 
рабочие поселки Азнефти к северу 
и  северо‑востоку  от  Баку.  Новые 
поселки находились внутри кольца, 
лежащего между территориями, на‑
меченными к эксплуатации, и грани‑
цами города. А. П. Иваницкий созна‑
тельно шел на возможность слияния 
в будущем поселков с городом [10]. 
Время показало, что он был прав, 
и в настоящее время эти поселки ор‑
ганично вошли в территорию собст‑
венно Баку.

Природные и исторически сло‑
жившиеся  условия  нефтедобычи 
определили  систему  расселения 
на центральном Апшероне. Ее ядром 
стал  Баку,  спутниками  —  рабочие 
поселки, что определило радиально‑
полукольцевую систему связей Баку 
с поселками и местами нефтедобычи. 
Были выявлены основные параметры 
бакинской агломерации, позволив‑

шие осуществить ее районирование 
с выделением производственных зон, 
селитьбы и транспорта.

Развитие  народного  хозяйства 
диктовало необходимость райони‑
рования территории с выделением 
зон промышленности и селитьбы. 
В 1920‑е гг. в Азербайджанской Ре‑
спублике эти вопросы стояли осо‑
бенно остро. А. П. Иваницкий — один 
из основоположников районной пла‑
нировки в Советском Союзе — про‑
делал в Баку громадную и поистине 
новаторскую работу.

Проект планировки Апшеронского 
полуострова и Баку правильно наме‑
тил места расположения промышлен‑
ной и жилой зоны, рабочих поселков 
и курортов Апшерона. Верно были 
определены границы самого города 
и  намечена  система  магистралей, 
связывающая  город  с  Апшероном 
и другими территориями республи‑
ки. 1930‑е гг. в Азербайджане озна‑
чали дальнейшее развитие нефтяной 
промышленности  и  значительный 
приток населения в Баку (население 
Баку в 1933 г. составляло уже 500 тыс. 
чел.), требующий огромного культур‑
ного, жилищного и коммунального 
строительства. Несмотря на широкий 
размах поселкового строительства 
предыдущих лет, обеспечившего зна‑
чительную часть промысловых ра‑
бочих жильем, оставалось еще боль‑
шое число старых поселков с очень 
низким  уровнем  благоустройства 
и культурно‑бытового обслуживания, 
да и число промысловых рабочих не‑
прерывно увеличивалось. Необхо‑
димо было определить территории 
для возможного жилищного строи‑
тельства на Апшероне с тем, чтобы 
обеспечить рабочих всех существую‑
щих нефтепромыслов благоустроен‑
ным, оснащенным полным набором 
культурно‑бытового обслуживания 
жильем [9]. В этой связи определение 
свободных от нефтедобычи площа‑
дей имело исключительное значение 
для установления мест возможного 
жилого строительства, расположе‑
ния дачных поселков, курортных зон 
и т. п. С другой стороны, определение 
мест нефтедобычи также имело боль‑
шое значение, так как они должны 
были удобно связываться с основ‑
ными транспортными магистраля‑
ми, близко располагаться к жилым 
поселкам. Таким образом, развитие 
нефтяной промышленности в реша‑
ющей степени определяло органи‑
зацию территории всего Апшерона.

Задача заключалась в том, чтобы 
составить генеральные планы на рас‑
четный срок (25–30 лет) г. Баку и че‑
тырех поселков для рабочих Азнефти. 
Это относилось к первой очереди ра‑

бот по планировке и реконструкции 
города. Предполагалось, что в сле‑
дующую  очередь  должны  быть 
выполнены  проекты  планировки 
пригородного района, Черного и Бе‑
лого городов и «Крепости». Несмотря 
на относительную ограниченность 
поставленной задачи, А. П. Иваниц‑
кий  начал  работу  с  решения  все‑
го  градостроительного  комплекса 
г.  Баку  и  поселков  Апшеронского 
полуострова:  «Проект,  учитываю‑
щий перспективу… на 2–3 десятиле‑
тия вперед, задевает многие вопросы: 
с одной стороны, сюда относятся во‑
просы развития пригородных промы‑
слов и фабрично‑заводских террито‑
рий, железнодорожного узла и порта, 
вообще вопросы транспорта и путей 
сообщения, а с другой — вопросы са‑
нитарии и народного образования, 
построение больничной и школьной 
сети, физкультуры и спорта, вопросы 
крупного поселкового строительства, 
развиваемого такой исключительно 
мощной  хозяйственной  организа‑
цией, как Азнефть, в районе, близко 
соприкасающемся с г. Баку и даже 
сливающемся с его будущим расши‑
рением» [8].

Все это побуждало к построению 
целостной  планировочной  схемы 
развития и благоустройства не толь‑
ко города, но и всего пригородного 
района. Только таким путем, путем 
построения районного плана и посте‑
пенной застройки и благоустройства 
целого района можно добиться всех 
выгод санитарного и экономического 
характера в использовании водоснаб‑
жения и канализации, тем же путем 
может быть достигнута действитель‑
ная экономичность и рациональность 
огромного жилищного строительства, 
предпринимаемого в районе Баку, ох‑
ватывающего не только задачи домо‑
строительства, но и задачи общего 
благоустройства, требующего тща‑
тельной разработки и увязки гене‑
ральных планов в общей с городом 
схеме (Иллюстрация 1).

Трудности решения так постав‑
ленной задачи планировки очевидны 
в той же мере, как и необходимость 
такой постановки вопроса и его ра‑
ционального решения.

Определение  проектной  грани‑
цы  городских  земель  было  одной 
из первоочередных задач проекта; 
учитывался весь сложный комплекс 
вопросов, связанных с интенсивным 
развитием  промышленности,  рас‑
положением новых жилых районов 
и поселков Азнефти. Город, проекти‑
руемые новые жилые районы и суще‑
ствующие поселения образовывали 
сложную систему группового рассе‑
ления в пределах Апшерона [3].
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А. П. Иваницким решены основные вопросы террито‑
риального развития г. Баку и прилегающих к нему посел‑
ков. Городская черта, четко выражающая естественные 
границы города, была подтверждена в последующих раз‑
работках генпланов в 1937 и 1954 гг. лишь с небольшими 
коррективами. Важное значение проекта планировки 
Баку 1927 г. заключалось и в том, что он предопреде‑
лил перспективы развития города и послужил основой 
для рационального решения важных задач — размеще‑
ния новой застройки, расширения транспортной сети, 
сооружения городской канализации и т. п. Проведенный 
в 1925–1927 гг. цикл работ по г. Баку способствовал опре‑
делению границ города, а также состояния городских 
фондов и тем самым позволил создать базу для плани‑
рования развития городского хозяйства [4].

Один из первых эскизов планировки города и разме‑
щения поселков, выполненный А. П. Иваницким в самом 
начале работы для доклада в горсовете, указал направле‑
ние всего дальнейшего проектирования и в значительной 
степени предопределил общие принципы планировки 
Баку и его новых жилых районов, отраженных впослед‑
ствии в схеме «Генеральная планировка г. Баку и поселков 
Азнефти».

Работы по Бакинскому району разделялись на две 
фазы: первую — обследование города и составление 
эскизного проекта планировки города и поселков (1924–
1925 гг.) и завершающую — выполнение «Нового плана 
г. Баку 1927 г.».

Одновременно с изучением современного состояния 
города А. П. Иваницкий собирал и анализировал истори‑
ческие планы города, выясняя тенденции его развития, 
условия, определяющие направление роста городской тер‑
ритории; внимательно относился к проектным предложе‑
ниям своих предшественников. Результаты обследования 
отражены в многочисленных картограммах и диаграммах, 
характеризующих существовавшую тогда планировку, 
и стали основой для разработки эскизных проектов. 
С самого начала работ особое внимание было обращено 
на рациональное использование рельефа, на структуру 
и композицию плана города. Одновременно с эскизным 
проектом планировки Баку велись работы по составле‑
нию генеральных планов, поселков, которые в настоящее 
время слились с городом.

В проектах планировки городов Баку и его районов, 
выполненных А. П. Иваницким в 1924–1934 гг., после‑
довательно ставились и исследовались им насущные 
проблемы градостроительства во всем их разнообразии 
и практической злободневности — нормативы, методы 
планировочной организации и застройки городов и райо‑

нов, проблемы городского движения, вопросы санитарии 
и гигиены, озеленения, вопросы реконструкции старых 
районов городов, основы регионального подхода к про‑
блемам расселения.

Проект реконструкции г. Баку, получивший широ‑
кую  известность  в  среде  специалистов  постановкой 
методологических проблем планировки города, явился 
значительной работой А. П. Иваницкого. Заложенные 
в проекте принципы функционального зонирования тер‑
ритории города, идеи переустройства мелкоквартального 
плана старого города, предложения по выносу жилья 
из промышленной зоны города (Черный город), идеи 
широкого выхода города на берег моря и другие были 
новыми и плодотворными не только для развития Баку, 
но и получили общее значение как принципы советского 
градостроительства [11]. Здесь же практически впервые 
нашел применение метод районной планировки в под‑
ходе к решению вопросов расселения на Апшеронском 
полуострове.

Необходимо отметить внедрение А. П. Иваницким 
метода комплексного исследования и проектирования го‑
рода, нашедшего широкое применение в практике проект‑
но‑планировочных работ в последующие годы и сегодня 
получившего развитие под наименованием «системный 
подход к архитектурному проектированию». Примером 
этому является новый генеральный план г. Баку, разра‑
ботанный в 2010–2020 гг.

Начиная с 1970‑х гг. предпринят ряд шагов с целью 
устранения дисбаланса экономического развития между 
г. Баку и регионами Азербайджана. Несмотря на приня‑
тые меры, подавляющая часть ВВП страны по‑прежнему 
производится в Баку. В первый период после восстановле‑
ния государственной независимости страны объем про‑
мышленного производства резко сократился, что в основ‑
ном связано с падением объемов добычи нефти и газа, 
составляющими основу экономики. Подписание в 1994 г. 
«Контракта века» и последующие за ним стратегические 
инвестиции в нефтегазовый кластер открыли широкие 
возможности для восстановления и дальнейшего разви‑
тия экономической базы г. Баку. В связи с мощным эко‑
номическим развитием начались большие строительные 
работы, появилась необходимость разработки нового 
генерального плана Баку.

После длительного перерыва в планировочной дея‑
тельности Бакинский государственный проектный ин‑
ститут (БГПИ) разработал План регионального развития 
Большого Баку (РПРББ), ставший впоследствии основ‑
ным исходным документом. План 2011–2030 гг. охваты‑
вает территорию 282 332,5 га в пределах административ‑
ных границ городов Баку, Сумгаит, а также часть земель 
Апшеронского района. Территория Плана охватывает 
67 административно‑территориальных единиц, вклю‑
чающих в себя 76 населенных пунктов. В регионе 21 % 
территории охватывают селитебные земли, 18 % земли 
промышленности, включая промыслы Государственной 
Нефтяной Компании (SOСAR), 55 % — естественные при‑
родные ландшафты.

В Большом Баку сконцентрирована основная часть со‑
циально‑экономического потенциала Азербайджана [5]. 
Здесь проживает около 2,6 млн человек, что составляет 
треть населения республики. В рамках плана предусма‑
тривается сохранение высоких темпов роста населения, 
в результате чего прогнозируемая на 2030 г. численность 
населения региона составит 3,85 млн человек.

Согласно Плану, аналогичные по функциям и соци‑
ально‑экономическому развитию территории формируют 
групповые системы расселения — кластеры, образующие 
в дальнейшем пять планировочных районов.

Иллюстрация 1. Расположение г. Баку и поселков в пределах 
Апшеронского полуостова. Проект 1925 г.
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Группировка  селитебных  тер‑
риторий в составе планировочных 
районов способствует проведению 
анализов,  разработке  прогнозов, 
определению стратегий на базе мак‑
ротерриторий и создает благопри‑
ятные предпосылки для системати‑
зации административных действий 
и приоритетов на территории Боль‑
шого Баку. Планом предусматривает‑
ся создание системы иерархических 
центров,  пригородной  кольцевой 
дороги, формирование полосы огра‑
ничения с целью ограничения дав‑
ления  и  нагрузок  на  центральную 
часть города, создание двух подцен‑
тров развития в качестве альтерна‑
тивы Центральному Бизнес Району, 
охватывающему ядро г. Баку в целях 
децентрализации центральной части 
города.

Планом намечается развитие Сум‑
гаита и Алят в качестве центров ур‑
банизации, а также формирование 
26  локальных  центров.  Сохраняя 
традиционную функцию Сумгаита, 
предлагается продолжить его разви‑
тие в качестве промышленного полю‑
са. Одновременно предусматривает‑
ся создание нового промышленного 
полюса в Алятах. Строительство Ба‑
кинского международного торгового 
порта в поселке Алят даст мощный 
толчок развитию данной территории, 
что обусловит открытие новых выс‑
ших учебных заведений и создание 
рельсовых маршрутов общественно‑
го транспорта. С учетом опыта пере‑
довых стран рекомендуется строи‑
тельство рельсового общественного 
транспорта в направлении Аэропорта 
им. Г. Алиева. Планом предусмотрено 
развитие сельскохозяйственного про‑
изводства, а также создание нацио‑
нальных парков и природоохранных 
территорий, образующих экологиче‑
ский каркас среды (Иллюстрация 2).

План  регионального  развития 
Большого Баку  рекомендуется ис‑
пользовать в качестве базового до‑
кумента при разработке генеральных 
и детальных планов. Проектом опре‑
делены нижеследующие цели:
•  формирование  общей  системы 

организации  территории  с  уче‑
том оптимального использования 
и устойчивого развития террито‑
рии;

•  выявление планировочных зон, 
обладающих усовершенствован‑
ными системами управления;

•  обеспечение  функциональных 
взаимосвязей  между  планиро‑
вочными зонами, в том числе ин‑
теграции транспортной системы 
и режимов использования терри‑
тории с учетом основных проект‑
ных предложений;

•  создание  планировочных  зон, 
обладающих потенциалом удов‑
летворения потребностей на мест‑
ном уровне;

•  разработка конкретных мероприя‑
тий по уменьшению и поэтапному 
устранению различий в уровнях 
развития локальных систем рас‑
селения, входящих в проектную 
территорию;

•  разработка предложений по созда‑
нию здоровой и безопасной сре‑
ды проживания, работы и отдыха 
населения, в том числе удовлет‑
ворению потребностей в объек‑
тах социальной инфраструктуры, 
а также территориальному разме‑
щению объектов в соответствии 
с нормативными требованиями;

•  снижение  ущерба,  наносимого 
окружающей среде антропогенной 
деятельностью, охрана окружаю‑
щей среды и обеспечение эколо‑
гической безопасности.

Заключение
Выводы по статье связаны с пла‑

нировкой и развитием территории 
Апшерона, особенно г. Баку и рабо‑
чих  поселков  Азнефти.  А. П.  Ива‑
ницкий признан основоположником 
районной планировки в Советском 
Союзе и провел значительную нова‑
торскую работу в развитии Баку.

Организация расселения: плани‑
ровка района была основана на ес‑
тественных и исторически сложив‑
шихся условиях нефтедобычи. Было 
предложено расположить рабочие 
поселки Азнефти к северу и северо‑
востоку от Баку, что позволило им ор‑
ганично войти в территорию города. 
Рабочие поселки стали спутниками 
Баку, формируя радиально‑полуколь‑
цевую систему.

Значение  нефтяной  промыш‑
ленности: развитие нефтяной про‑
мышленности существенно влияло 
на организацию территории Апше‑
рона. Было важно определение мест 
для нефтедобычи, чтобы они удобно 
связывались с транспортными ма‑
гистралями и располагались близко 
к жилым поселкам. При этом необ‑
ходимо было определить свободные 
площади для возможного жилищного 
строительства и развития курортных 
зон.

Планировка  города:  А. П.  Ива‑
ницкий  приступил  к  составлению 
генеральных планов для Баку и че‑
тырех поселков Азнефти. Его работа 
охватывала развитие промышленных 
и жилых зон, транспортной инфра‑
структуры, культурно‑бытового об‑
служивания, а также строительства 
больниц и школ. Целостная плани‑
ровочная  схема  и  постепенная  за‑
стройка района позволили достичь 
санитарных и экономических пре‑
имуществ, а также рациональности 
в использовании ресурсов.

Проект планировки Апшеронско‑
го полуострова и Баку прогнозиро‑
вал перспективный рост и улучшение 
на протяжении 2–3 десятилетий. Он 
влияет и на современные градостро‑
ительные решения в Баку.
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