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В 2016 г. пи са тель ин дий ско го про ис хож де ния
Ди пак Сингх де лил ся сво и ми эмо ци я ми:
«С 2003 г. я жи ву в США с их про стор ны ми тро -
ту а ра ми. Ког да я воз вра ща юсь в Ин дию, у ме ня
воз ни ка ет ощу ще ние, буд то я уча ст вую в гон ках
с пре пят ст ви я ми. Ни на ми ну ту я не дол жен те -
рять бди тель ность от но си тель но то го, ку да я на -
сту паю - на че ло ве ка или спя щую со ба ку, я по сто -
ян но на че ку из-за то го, что кто-то мо жет на ле теть
на ме ня сза ди. Не ко то рые лю ди ез дят на мо то цик -
лах по тро ту а рам. В ата ку мо жет пой ти и разъ я -
рен ная ко ро ва». 
В этом же тек с те, по свя щен ном опас но с тям,

с ко то ры ми стал ки ва ют ся ин дий ские пе ше хо ды,
пи са тель при вел сло ва сво ей ма те ри, не сколь ко
лет на зад сби той мо то рик шей в г. Лакхнау: «Ес ли
вы хо ти те по кон чить жизнь са мо убий ст вом, про -
сто прой ди тесь по ин дий ской ожив лен ной ули -
це» [1]. 
В ста тье ни же речь и пой дет о тро ту а ре в ин -

дий ском го ро де, ко то рый но сит со би ра тель ный

об раз, во брав ший ха рак тер ные чер ты ед ва ли не
каж до го на се лен но го пунк та юж но а зи ат ско го суб -
кон ти нен та. 
Пред ла га е мый ма те ри ал яв ля ет ся ре зуль та том

мо их по ле вых на блю де ний, со бран ных во вре мя
блуж да ний по ули цам ин дий ских го ро дов в по ис -
ках ар хи тек тур ных и ланд шафт ных «от ме тин» ко -
ло ни аль но го про шло го. Текст не со дер жит го то -
вых вы во дов, но име ет це лью при влечь вни ма ние
к сво е об раз ным спо со бам ос во е ния улич но го про -
ст ран ст ва и пе ше ход ной мо биль но с ти в Ин дии,
что, воз мож но, пред по ла га ет вы ра бот ку спе ци аль -
ных/ре ги о наль ных ур ба ни с ти че с ких под хо дов
и ре ше ний.

Тро ту ар - кон ст рук тив ный эле мент го род ско -
го ланд шаф та, при зван ный ис пол нять функ цию
тран зит но го про ст ран ст ва для пе ше хо дов. Обес -
пе че ние бе зо пас но с ти и удоб ст ва ло ко мо ций по -
след них - важ ная функ ция лю бо го го ро да. 
Го род ской тро ту ар не су ще ст ву ет сам по се бе;

как пра ви ло, он ог ра ни чи ва ет ся и на хо дит ся в со -
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Abstract. The paper focuses on the problems of sidewalks in Indian urban space considered through the lens of their relations
with the “neighbors” - highways and facades of the buildings. The stripe of pave between them intended for the transit of pedestrians
is aggressively claimed by both sides. Thin footpaths (if any) and lack of dividers between pedestrians and fast moving cars visually
demonstrate priority given to highways in Indian cities. Spatial discrimination of the pedestrians makes it totally uncomfortable and
unsafe for those using sidewalks. At the same time Indian sidewalks are under strong pressure from commercial activity, which
instead of being located behind the facades of the buildings occupy transit zones intended for walking. These zones are completely
blocked by parked cars and motorbikes, road signs, constructions, trees, small temples, statues, sleeping people, slums, cows, dogs, as
well as innumerable vendors and stalls selling everything that somebody can imagine. Neglecting the interests of the moving people
could be ascribed to specific perception of urban environment in India characterized by intolerance to the idea of emptiness when
every empty space tends to be seen as available for either transport, business purposes or other stationary activity. As a result
sidewalk turns into the place of amobility and the pedestrian - into a cast-off and marginalized figure in the street. Based on Jeff
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mostly runs contrary to the instincts of developed-world urbanists.
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че та нии с про ез жей ча с тью и фа са да ми до мов.
Имен но «вза и мо от но ше ния» тро ту а ров с эти ми
«со се дя ми», ко то рые ма ши на ми, ви т ри на ми, сту -
пе ня ми, подъ ез да ми, лет ни ми ве ран да ми, пар ков -
ка ми пы та ют ся за сту пить на тер ри то рию пе ше хо -
дов, сви де тель ст ву ют о пре фе рен ци ях, от да ва е -
мых тем или иным уча ст ни кам до рож но го дви же -
ния, пре ва ли ру ю щих пред став ле ни ях об ор га ни -
за ции улич но го про ст ран ст ва, пред по чти тель ных
мо де лях мо биль но с ти и, в це лом, об уров не пе ше -
ход но с ти го ро да. 
Во круг ка те го рии пе ше ход но с ти в по след ние

де ся ти ле тия сло жил ся це лый кор пус тек с тов
и кон цеп ций, сфор ми ро вав ших от дель ное на прав -
ле ние - Walkability Studies, гар мо нич но впи сы ва ю -
ще е ся как в ис сле до ва ния ур ба ни с ти че с ких про -
ст ранств, так и про бле мы мо биль но с ти. Один из
ос но во по лож ни ков это го на прав ле ния, аме ри кан -
ский гра до ст ро и тель и пи са тель Джеф Спек, итог
сво их мно го лет них изы с ка ний свел к «об щей те о -
рии пе ше ход но с ти» (General Theory of
Walkability), в со от вет ст вии с ко то рой «ходь ба, до -
став ля ю щая удо воль ст вие, долж на от ве чать 4-м
ус ло ви ям: быть по лез ной, бе зо пас ной, удоб ной
и ин те рес ной» [2, p. 11]. 
Су ще ст ву ю щие на се го дняш ний день мно го -

чис лен ные оп ре де ле ния пе ше ход но с ти так или
ина че от ра жа ют обо зна чен ные Спе ком прин ци -
пы. Изу че ние это го фе но ме на и свя зан ных с ним
ин фра ст рук тур ных эле мен тов про ст ран ст вен но го
обу с т рой ст ва бы ло вы зва но со вре мен ны ми гра до -
ст ро и тель ны ми тен ден ци я ми, в ча ст но с ти кон -
цеп ци ей «но во го ур ба низ ма» (new urbanism), про -
дви га ю щей идею не боль ших, ком пакт ных го ро -
дов, где не об хо ди мые для жиз ни объ ек ты на хо -
дят ся на пе шем рас сто я нии, ра ту ю щей за сни же -
ние плот но с ти транс порт ных по то ков, раз ви тие
об ще ст вен но го, ве ло си пед но го и дру го го ма ло го
ин ди ви ду аль но го транс пор та и пе ше го пе ре дви -
же ния. 
В ре зуль та те та ко го под хо да на прак ти ке тро -

ту ар не толь ко зна чи тель но рас ши ря ет ся,
но и урав ни ва ет ся в пра вах с до ро гой, на чи на ет
с ней ак тив но кон ку ри ро вать, от во е вы вая у нее
про ст ран ст во и за щи ща ясь от втор же ния. Учи ты -
вая все эти ас пек ты, Майкл Са у творт, про фес сор
шко лы го род ско го и ре ги о наль но го пла ни ро ва ния
Ка ли фор ний ско го уни вер си те та, пред ла га ет еще
од но оп ре де ле ние пе ше ход но с ти: «Это сте пень,
до ко то рой со здан ная ок ру жа ю щая об ста нов ка
под дер жи ва ет и по ощ ря ет хож де ние за счет обес -
пе че ния бе зо пас но с ти и удоб ст ва, со еди не ния лю -
дей с точ ка ми на зна че ния за ра зум ный от ре зок
вре ме ни и при при ло же нии уме рен ных уси лий,
со зда ния ви зу аль но го ин те ре са во вре мя про дви -
же ния» [3, pp. 246-247]. 
В этой па ра диг ме в на сто я щее вре мя ста ра ют ся

раз ви вать ся го ро да ус лов но за пад ной ци ви ли за -
ции, «ус тав шей» от ав то мо биль но го за си лья.

В уни сон с но вым ур ба низ мом кон цеп ция но вой
мо биль но с ти пред по ла га ет не тор же ст во хай ве ев
и эс та кад, а ка че ст во и про пу ск ную спо соб ность
тро ту а ров и ве ло си пед ных до ро жек. 
В сто ро не от этих трен дов ос та ют ся го ро да Ин -

дии, о чем сви де тель ст ву ют по ка за те ли уров ня их
пе ше ход но с ти. Оп ре де ле ние сте пе ни бла го рас по -
ло жен но с ти про ст ран ст ва к пе ше хо ду под ра зу ме -
ва ет воз мож ность ее ко ли че ст вен но го из ме ре ния.
Су ще ст ву ет т.н. ин декс пе ше ход но с ти, ко то рый
поз во ля ет со во куп но пе ре ве с ти в ци ф ро вые зна -
че ния все 4 прин ци па Дже фа Спе ка. 
В 2011 г. ор га ни за ция Clear Air Initiative, за ни -

мав ша я ся под сче том это го ин дек са в Азии, про ве -
ла ис сле до ва ния в 30 ин дий ских го ро дах. Их по -
ка за те ли раз ме с ти лись на шка ле в пре де лах от 22
до 91 ус лов ной еди ницы, а сред нее зна че ние со -
ста ви ло 52. Для рас ши ф ров ки по лу чен ных дан -
ных пред ла гал ся сле ду ю щий ключ: 0-25 - нет воз -
мож но с ти для пе шей ходь бы, пе ре дви же ние толь -
ко на транс пор те; 25-50 - ме ст ность не пред наз на -
че на для пе шей ходь бы, толь ко до не зна чи тель но -
го чис ла мест мож но до брать ся пеш ком; 50-70 -
есть не ко то рые ме с та, до ступ ные для пе ше го хо да,
но для каж до днев ной жиз не де я тель но с ти тре бу -
ет ся на ли чие транс пор та [4, p. 2958]. 
В на сто я щей ста тье ин дий ские тро ту а ры рас -

сма т ри ва ют ся в про ст ран ст вен ной си с те ме ко ор -
ди нат че рез приз му их вза и мо от но ше ний с «со се -
дя ми»: про ез жей ча с тью и фа са да ми до мов. 

ÏÐÎ ÅÇ ÆÀß ×ÀÑÒÜ

«Кон сти ту ция Ин дии га ран ти ру ет каж до му
граж да ни ну фун да мен таль ное пра во на сво бо ду
пе ре дви же ния по стра не. Се го дня это пра во на ру -
ша ет ся во мно гих го ро дах, т.к. пе ше ход ная ин фра -
ст рук ту ра за ни ма ет са мое не за вид ное по ло же ние
при пла ни ро ва нии ин дий ских ур ба ни с ти че с ких
про ст ранств. Тра ди ци он ные ин дий ские го ро да
ком пакт ной за ст рой ки с мно го функ ци о наль ны ми
зо на ми, пе ше ход ны ми ули ца ми бы ли пе ре фор ма -
ти ро ва ны, что бы ус ту пить ме с то рас пол за ю щим -
ся го ро дам и бес ко неч ным до ро гам, что по твор ст -
ву ет ча ст но му ав то транс пор ту. Ди зай нер ские ре -
ко мен да ции, за им ст во ван ные у раз ви тых, за ви си -
мых от ав то мо биль но го дви же ния стран, ме ня ют
фор му, струк ту ру и кон текст со вре мен ных ин дий -
ских го ро дов. Пе ше хо ды те ря ют ме с то на до ро гах,
пар ков ках, ко то рые бе рут верх над пе ше ход ной
ин фра ст рук ту рой» [5]. 
Так зву чит од но из ти пич ных опи са ний по ло -

же ния дел в ур ба ни с ти че с ком про ст ран ст ве Ин -
дии.
Ин дий ский тро ту ар ис пы ты ва ет же с то чай шее

дав ле ние со сто ро ны про ез жей ча с ти. Ее то таль ное
гос под ст во в улич ном про ст ран ст ве ви зу аль но за -
мет но или в пол ном от сут ст вии по лос для пе ше хо -
дов, ко то рые за ме ня ют им обо чи ны, или их узо с ти,
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или раз мы то с ти гра ни цы меж ду ни ми. Жизнь ин -
дий ских го ро дов во пре ки но вей шим тен ден ци ям
про дол жа ет под чи нять ся дви же нию ма шин.
Об этом сви де тель ст ву ет до ми ни ру ю щее в ин дий -
ском гра до ст ро и тель ст ве по ни ма ние до ро ги. 
Как пи шут ав то ры до кла да «Ходь ба и ве ло си -

пед ная ез да в ин дий ских го ро дах: борь ба за улуч -
ше ние обо чин»: «Взя тое за ос но ву оп ре де ле ние
до ро ги в Ин дии сво дит ся к то му, что она яв ля ет ся
про ст ран ст вом для мо то ри зо ван но го транс пор та,
и ее пред наз на че ние счи та ет ся ре а ли зо ван ным,
ес ли ма ши ны рав но мер но дви жут ся по ней. И это
глав ная при чи на, из-за че го пе ше ход ные зо ны, ес -
ли они во об ще име ют ся, во мно гих го ро дах Ин -
дии све де ны к про стым обо чи нам с пре пят ст ви я -
ми» [6, p. 3]. 
С каж дым го дом по ме ре рос та по то ка ав то -

транс пор та про бле ма ста но вит ся все ос т рее, что
за став ля ет ин дий ские СМИ все ча ще и кри тич нее
вы ска зы вать ся на эту те му. Ана лиз пуб ли ка ций
сви де тель ст ву ет, что та кая си ту а ция но сит для
стра ны по все ме ст ный ха рак тер и вы све чи ва ет не -
сколь ко ос нов ных при чин та ко го по ло же ния дел. 
Од на из них, по мне нию пред ста ви те лей экс -

перт но го со об ще ст ва, кро ет ся в не си с тем ном под -
хо де к го род ской за ст рой ке, ре ше нии про блем по
ме ре их по ступ ле ния. Ди вья Кот та ди эл, пред ста -
ви тель меж ду на род ной ком па нии EMBARQ, пред -
ла га ю щей ре ше ния в об ла с ти го род ской мо биль -
но с ти, объ яс ни ла та кую не за тей ли вую фи ло со -
фию ин дий ско го ур ба ни с ти че с ко го пла ни ро ва -
ния сле ду ю щим об ра зом: «Ког да пар ков ка ма шин
пре вра ща ет ся в про бле му, они стро ят пар ко воч -
ную пло щад ку. Ког да дви же ние в го ро де сто по -
рит ся, они рас ши ря ют ули цу». Ей вто рит Ри ши
Агар вал, ди рек тор Цен т ра по раз ви тию Мум баи
(Mumbai Sustainability Center): «Все де ла ет ся не по
пла ну, а от слу чая к слу чаю» [7]. 
Дру гие ис сле до ва ния, на про тив, от ме ча ют на -

ме рен ный ха рак тер ак тив но го до рож но го стро и -
тель ст ва, т.к. имен но хай вэи и эс та ка ды при да ют
го ро дам об лик ми ро вых цен т ров и де ла ют их ин -
ве с ти ци он но при вле ка тель ны ми пло щад ка ми. 
В упо мя ну том до кла де «Ходь ба и ве ло си пед -

ная ез да …» го во рит ся, что го ро да са ми се бя брен -
ди ру ют как ме с та ре а ли за ции до ро гих про ек тов.
«Та кие про ек ты фор ми ру ют ур ба ни с ти че с кий
вид, и этот вид при вле ка ет боль шие день ги, круп -
ных иг ро ков и боль шие кон трак ты, ко то рые по вы -
ша ют сто и мость зем ли... Та ким об ра зом, кон цеп -
ция го ро да, ос но ван ная на пре вос ход ст ве мо то ри -
зо ван но го транс пор та, под пи ты ва ет фи нан со вые
ин те ре сы, ко то рые в свою оче редь под дер жи ва ют
про ек ты, на прав лен ные на пре вра ще ние ин дий -
ских го ро дов в “цен т ры ми ро во го клас са”. Из это -
го сле ду ет, что про бле ма не толь ко в гос под ст ве
ста рой па ра диг мы, но и в су ще ст во ва нии лоб бист -
ских групп, свя зан ных с по ли ти че с ким и бю ро -
кра ти че с ким клас сом. И в этом со сто ит суть по -

лит эко но мии го ро дов Ин дии, рав но как и дру гих
раз ви ва ю щих ся стран» [6, p. 1]. 
В ка че ст ве фак то ра, усу губ ля ю ще го си ту а цию,

ав то ры обо зна чи ли и го су дар ст вен ную по ли ти ку,
ко то рая в по след ние два де ся ти ле тия сти му ли ро -
ва ла граж дан к при об ре те нию ав то мо би лей, на пи -
рая на то, что это вклад в раз ви тие эко но ми ки
стра ны. При этом сто ит от ме тить, что ав то мо биль
в Ин дии все еще яв ля ет ся при зна ком со сто я тель -
но с ти и важ ным ста тус ным сим во лом. Это осо -
бен но за мет но по то му, как вы ст ра и ва ет ся ие рар -
хия транс порт ных средств на до ро гах, ког да при
про чих рав ных ус ло ви ях не глас ным пре иму ще ст -
вом поль зу ет ся че ты рех ко лес ный ча ст ный транс -
порт, за тем, по нис хо дя щей ли нии, - трех ко лес -
ные (мо то рик ши), двух ко лес ные мо то ри зо ван ные
сред ст ва пе ре дви же ния и, на ко нец, за мы ка ют «та -
бель о ран гах» ве ло си пе ди с ты и пе ше хо ды. 
Ре зуль та том про ст ран ст вен ной дис кри ми на -

ции пе ше хо дов и ве ло си пе ди с тов яв ля ет ся не
толь ко эмо ци о наль ный и дви га тель ный дис ком -
форт, но и пря мая уг ро за их жиз ни и здо ро вью. 
Дан ные по чис лу ава рий - не из мен ный эле мент

или да же за чин боль шин ст ва пуб ли ка ций на те му
мо биль но с ти в ин дий ских го ро дах. Офи ци аль ная
ста ти с ти ка со об ща ет, что в 2016 г. на до ро гах Ин -
дии по гиб ло 150,7 тыс. че ло век и по ст ра да ло
494,6 тыс. Од на ко эти све де ния счи та ют ся за ни -
жен ны ми, т.к. да ле ко не все слу чаи фик си ру ют ся
по ли ци ей. Ав то ры ана ли ти че с ко го от че та по бе зо -
пас но с ти до рог в Ин дии по ла га ют, что ре аль ная
ци ф ра по ст ра дав ших мо жет быть от 2-х до 3-х млн
че ло век. 
На пе ше хо дов, ве ло си пе ди с тов и мо то цик ли с -

тов, по офи ци аль ным све де ни ям, при хо дит ся от
84 до 93% по гиб ших, из них на пе ше хо дов от дель -
но - от 8 до 25%. Од на ко не за ви си мые ис сле до ва -
ния счи та ют, что бо лее ре а ли с тич но вы гля дят до -
ли в 37% и 20% на пе ше хо дов и мо то цик ли с тов,
со от вет ст вен но [8, pp. 2, 4, 9]. Не ко то рые оп ро сы
сви де тель ст ву ют, что в на и боль шей бе зо пас но с ти
лю ди чув ст ву ют се бя на ули цах, на хо дясь вну т ри
транс порт но го сред ст ва (ма ши ны, ав то бу са, мо то -
рик ши), а не вне его, что до пол ни тель но сти му ли -
ру ет го ро жан к при об ре те нию мо то ри зо ван ных
средств пе ре дви же ния [9]. 
Рост транс порт ной за гру жен но с ти объ яс ня ет -

ся не толь ко ин те ре са ми фи нан со вых групп, ста -
тус ны ми фак то ра ми, но и не до ста точ но раз ви тым
об ще ст вен ным транс пор том. Ог ром ное на ро до на -
се ле ние стра ны и го ро дов в со че та нии с вну ши -
тель ны ми рас сто я ни я ми, ко то рые не об хо ди мо
пре одо ле вать еже днев но, яв ля ют ся при чи на ми
вы со кой на сы щен но с ти улиц лич ны ми сред ст ва -
ми пе ре дви же ния, ко то ры ми вы нуж де ны об за во -
дить ся да же от но си тель но не бо га тые лю ди. По -
это му ед ва ли не ос нов ную мас су по то ка со став ля -
ет двух ко лес ный транс порт: мо то цик лы, ску те ры,
мо пе ды, ве ло си пе ды.
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По дан ным на 2015 г., на до ро гах в Ин дии бы -
ло 26,4 млн ав то ма шин и 154,2 млн двух ко лес ных
мо то ри зо ван ных средств пе ре дви же ния [8, pp. 2;
10, pp. 7-9]. По ми мо то го, что они со став ля ют ос -
нов ной по ток на про ез жей ча с ти, имен но они дня -
ми и но ча ми плот но и ха о тич но за по ло ня ют го -
род ские тро ту а ры, ис поль зуя их в ка че ст ве пар ко -
вок, де лая эти зо ны не про хо ди мы ми, как вдоль,
так и по пе рек.

ÔÀ ÑÀ ÄÛ

Фа са ды на ря ду с про ез жей ча с тью так же име -
ют обык но ве ние по ку шать ся на про ст ран ст во тро -
ту а ров, вы пле с ки вая на ру жу часть жиз ни, обыч но
ло ка ли зо ван ную вну т ри до мов. 
С кон цеп ци ей но во го ур ба низ ма свя за но пе ре -

ос мыс ле ние ро ли фа са дов в обу с т рой ст ве тро ту а -
ров. Имен но они, в пер вую оче редь, при зва ны ре -
а ли зо вы вать прин цип не скуч но го пе ре дви же ния.
Но вый тренд за клю ча ет ся в том, что бы го род ские
про ст ран ст ва не вы гля де ли сплошь тран зит ны ми,
эта ки ми ко ри до ра ми для пре одо ле ния рас сто я -
ний. Сме ще ние вни ма ния в сто ро ну пе ше хо да
и про гу ли ва ю ще го ся, в от ли чие от спе ша ще го
и мча ще го ся, го ро жа ни на на прак ти ке вы ли ва ет ся
в из ме не ние струк ту ры тро ту а ра. 
Ес ли со сто ро ны до ро ги все ча ще вы де ля ет ся

спе ци аль ная бу фер ная зо на с пар ков ка ми, га зо на -
ми, стол ба ми, до рож ны ми зна ка ми и т.д., ог раж да -
ю щая тро ту ар от про ез жей ча с ти, то со сто ро ны
фа са дов на тро ту а рах ор га ни зу ют ся при до мо вые
зо ны, ко то рые долж ны сде лать ло ко мо ции вдоль
них ин те рес ны ми. Они при зва ны на ме рен но за -
дер жи вать дви же ние, вы зы вать же ла ние ос та но -
вить ся, и на де ля ют тро ту ар но вой функ ци ей
удоб ной ре к ре а ции, ме с та ком форт но го вре мя -
пре про вож де ния. Меж ду эти ми зо на ми по-преж -
не му су ще ст ву ет тран зит ная по ло са, фик си ру ю -
щая глав ное пред наз на че ние тро ту а ра. Та кое де -
ле ние же ст ко рег ла мен ти ру ет от но ше ния меж ду
«со се дя ми».
В ин дий ских же го ро дах фа сад на пря мую

«схле ст нул ся» с про ез жей ча с тью, и бит ва ра зы г -
ры ва ет ся имен но в зо не пред по ла га е мой мо биль -
но с ти пе ше хо дов. С плот ной сте ной при пар ко ван -
но го на тро ту а ре транс пор та ус пеш но кон ку ри ру -
ют та кие пре пят ст вия, как мно го чис лен ные пунк -
ты бы с т ро го пи та ния, лот ки с ово ща ми, фрук та ми
и про чей сне дью, при лав ки c одеж дой, обу вью, га -
лан те ре ей, све жей прес сой, ско бя ны ми и хо зяй ст -
вен ны ми то ва ра ми. 
По под сче там, око ло 10 млн лю дей в Ин дии

жи вут за счет улич ной тор гов ли [11; 12]. Здесь же
рас по ла га ют ся улич ные па рик ма хер ские, тум бы
для чи ст ки обу ви, ма с тер ские по по ши ву, ре мон -
ту, про из вод ст ву са мых раз но об раз ных ве щей.
На тро ту а ре че ло век мо жет обес пе чить се бя всем
не об хо ди мым. 

Хо тя эти точ ки мо гут быть фор маль но не свя -
за ны с фа са да ми зда ний, т.к. не име ют от но ше ния
к сер вис ным пред при я ти ям, рас по ло жен ным на
ни жних эта жах, но, по су ти, они пре до став ля ют
ана ло гич ный на бор ус луг и, в от ли чие от по след -
них, лишь ча с тич но за сту па ю щих на тро ту а ры,
пол но стью «вы хо дят» за ли нию фа са да, ор га ни -
зуя на пе ше ход ных по ло сах об шир ные зо ны ста -
ци о нар ной де я тель но с ти и груп пи руя во круг лю -
дей, не нуж да ю щих ся в дви же нии. 
Не со мнен но, это объ яс ня ет ся жар ким кли ма -

том Ин дий ско го суб кон ти нен та, ог ром ным ко ли -
че ст вом на се ле ния, об слу жить ко то рое за фа са да -
ми за труд ни тель но, лег ко с тью и де ше виз ной ор -
га ни за ции мо биль но го биз не са, ко то рый, в свою
оче редь, пред ла га ет до ступ ные по це не ус лу ги
боль шо му чис лу бед ных лю дей. Бо лее со сто я -
тель ные по тре би те ли подъ ез жа ют к тор го вым
точ кам на ма ши нах, ха о тич но пар ку ясь у обо чин.
В по след ние го ды в стра не про во дит ся по ли ти ка,
на прав лен ная на за щи ту прав улич ных тор гов цев,
ко то рая ос но вы ва ет ся на при зна нии то го, что та -
ко го ро да де я тель ность яв ля ет ся «по зи тив ной
и не из мен ной чер той го род ской жиз ни Ин -
дии» [11, p. 12]. 
Как пи шет аме ри кан ский спе ци а лист в об ла с -

ти го род ской мо биль но с ти Джер ратт Уо кер, «есть
один при ме ча тель ный факт из жиз ни ин дий ских
го ро дов: не о бык но вен ную труд ность для них
пред став ля ет со хра нять об ще ст вен ное про ст ран -
ст во пу с тым. Так же как лю бой не за пол нен ный
ку сок го род ской зем ли не мед лен но ста но вит ся
объ ек том чьих-ни будь при тя за ний для по ст рой ки
до ма, так и не за ня тое улич ное про ст ран ст во сра зу
же рас сма т ри ва ет ся как под хо дя щее ме с то для
транс пор та или ком мер че с ких це лей» [13]. 
По ми мо ком мер че с ких пред при я тий, про ход

по пе ше ход ным зо нам пре граж да ют сти хий но
воз ни ка ю щие мно го чис лен ные мел кие хра мы, па -
мят ни ки и бю с ты. Сю да вы пол за ют тру щоб ные
по ст рой ки, здесь ук ла ды ва ют ся спать и ис праж -
ня ют ся. То есть в улич ном про ст ран ст ве рас по ло -
же но все то, что обыч но от но сит ся к за фа сад ной
ча с ти до мов, на тро ту а рах пред став лен прак ти че -
с ки весь су точ ный цикл жиз не де я тель но с ти че ло -
ве ка, ни как не свя зан ный с мо биль но с тью. Сто ит
до ба вить, что здесь же воль гот но про во дят вре мя
ко ро вы, со ба ки, кры сы и про чая жив ность.
Пе ше ход же на ули це сво и ми по пыт ка ми дви -

гать ся лишь со зда ет по ме хи дру гим ви дам ак тив -
но с ти. Не пе ше ход ная жиз не де я тель ность на тро -
ту а рах бы ва ет столь на сы щен ной, что по рой не
уме ща ет ся в уз ком про ст ран ст ве улич ных обо чин,
и уже са ма вы пле с ки ва ет ся на про ез жую часть. 
Ме ха низм про ти во сто я ния меж ду «со се дя ми»

опи сал тот же Джер ратт Уо кер: «Чис ло и ши ри на
по лос для ав то транс пор та на ин дий ских ули цах
по сте пен но со кра ща ют ся, и это ес те ст вен ный
и ни кем не ре гу ли ру е мый про цесс. Он про те ка ет
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при мер но так: 1) на обо чи нах скап ли ва ет ся так
мно го пе ше хо дов и ве ло си пе ди с тов, что во ди те ли
мо то ри зо ван но го транс пор та на чи на ют тес нить -
ся, что бы из бе жать столк но ве ния с ни ми; 2) лю ди
обу с т ра и ва ют тор го вые лот ки на обо чи нах и про -
да ют ве щи иду щим ми мо, ма ши ны то же на чи на ют
ос та нав ли вать ся, т.к. во ди те ли и пас са жи ры
вклю ча ют ся в про цесс по ку пок; 3) в ко неч ном
ито ге, вся ули ца за пол ня ет ся пе ше хо да ми, тор го -
вы ми точ ка ми, бес по ря доч ны ми пар ков ка ми...
В Ви за го па та ме я од наж ды с тру дом про ди рал ся
по быв шей не ког да че ты рех по лос ной ули це, но со
вре ме нем пре вра тив шей ся в двух по лос ную бла го -
да ря про цес су, на зы ва е мо му ин дий ски ми гра до -
ст ро и те ля ми “втор же ни ем”» [13]. 
Мож но ска зать, что в Ин дии ис то ри че с ки

и сти хий но ре а ли зу ет ся то, что в за пад но е в ро пей -
ском ми ре счи та ет ся но вой кон цеп ци ей ор га ни за -
ции до рож но го дви же ния, ко то рая на зы ва ет ся
«об щее про ст ран ст во» (shared space) [14] и не ред -
ко под вер га ет ся кри ти ке за ра ди ка лизм и не бе зо -
пас ность. В со от вет ст вии с ней ав то мо би ли, ве ло -
си пе ди с ты и пе ше хо ды со об ща ис поль зу ют од ну
и ту же мо ще ную по верх ность, ли шен ную тра ди -
ци он ной раз мет ки и ат ри бу тов зо ни ро ва ния,
вклю чая тро ту а ры. В гра ни цах это го про ст ран ст -
ва нет при ори те та пе ше хо дов и ма шин, и дей ст ву -
ют не столь ко пра ви ла до рож но го дви же ния,
сколь ко си с те ма до б ро воль ных и не пи са ных со -
гла ше ний и до го во рен но с тей меж ду уча ст ни ка ми
дви же ния. 
Од на ко в ин дий ских го ро дах, как пред став ля -

ет ся, уча ст ни ки улич ной ак тив но с ти де мон ст ри -
ру ют от но ше ние к за ни ма е мо му в кон крет ный мо -
мент вре ме ни уча ст ку об ще ст вен но го про ст ран ст -
ва как к «сво е му» с при су щим, хо тя и впол не мир -
ным по фор ме вы ра же ния, иг но ри ро ва ни ем по -
треб но с тей дру гих воз мож ных и столь же пра во -
моч ных пре тен ден тов на эту же тер ри то рию. 
На до ска зать, что в то вре мя как де фи цит ме с -

та, удач ные или не удач ные гра до ст ро и тель ные
кон цеп ции и прак ти ки их ре а ли за ции, рост транс -
порт но го по то ка, на ро до на се ле ния и т.д. ак тив но
об суж да ют ся в ка че ст ве при чин не ор га ни зо ван -
но с ти ин дий ских тро ту а ров, та кие фак то ры, как
осо бен но с ти улич ных по ве ден че с ких мо де лей
или мен та ли те та ме ст ных жи те лей, ред ко ста но -
вят ся пред ме том ос мыс ле ния. Лишь ки не ти че с -
кие прак ти ки пе ше хо дов, фи зи че с ки уяз ви мых,
в от ли чие как от не су щих ся и за щи щен ных бро -
ней ав то транс пор та во ди те лей и пас са жи ров, так
и от ма ло по движ ных про дав цов и по ку па те лей
тро ту ар ных ус луг, из ред ка по па да ют в по ле зре -
ния ис сле до ва те лей [15; 16]. 
Про иг ры вая в ско ро сти пер вым и бу ду чи не ин -

те рес ны ми в сво ем же ла нии дви гать ся вто рым,
ин дий ские пе ше хо ды в па ра диг ме «об ще го про ст -
ран ст ва» име ют са мые сла бые ар гу мен ты для до -
сти же ния со гла сия с ок ру жа ю щи ми и вы нуж ден -

но де мон ст ри ру ют на и боль шую сте пень ус туп чи -
во с ти в при тя за ни ях на об ще ст вен ное про ст ран -
ст во. Имен но в си лу ис то ри че с кой при выч но с ти
к та ко му обу с т рой ст ву ули цы и, со от вет ст вен но,
от сут ст вия вкла ды ва е мой в не го на со вре мен ном
эта пе в За пад ной Ев ро пе фи ло со фии вза и мо ус ту -
пок, для Ин дии в ка че ст ве ре ше ния про бле мы ви -
дит ся пря мо про ти во по лож ный под ход, свя зан -
ный с же ст ким се г ре ги ро ва ни ем раз ных ви дов
улич ной ак тив но с ти. Прав да, по ка та кая пер спек -
ти ва оце ни ва ет ся как уто пи че с кая [17]. 

ÏÎÄ ÇÅ ÌÅ ËÜÅ

Впро чем, ес ли тро ту ар ни чем не за нят, он все
рав но за ча с тую пред став ля ет ис точ ник дис ком -
фор та для пе ше хо да, т.к. опас ность под сте ре га ет
его сни зу. Мо ще ные по верх но с ти, скрыв шие под
со бой зем лю, гли ну, не ров но с ти, си с те мы ком му -
ни ка ций, при дав шие бла го об ра зие и чи с то ту ули -
цам, счи та ют ся при зна ком ци ви ли за ци он но го
про грес са че ло ве ка и не ред ко срав ни ва ют ся с за -
щит ной мем б ра ной или ко жей го ро да [18]. Со сто -
я ние ин дий ских тро ту а ров сви де тель ст ву ет о се -
рь ез ных на ру ше ни ях в функ ци о ни ро ва нии кож -
ных по кро вов го ро дов. Они по ра же ны «яз ва ми»
в ви де ям, раз ло мов, от кры тых лю ков, тре щин,
рас тре с кав ше го ся и раз ру шен но го по кры тия.
И все эти раз верз нув ши е ся пе ред ша га ю щим че -
ло ве ком пред две рия под зем но го ми ра за пол не ны
му со ром и не чи с то та ми. К это му же «клас су» про -
блем от но сят ся вы рос шие на пу ти де ре вья, вры -
тые по хо ду дви же ния стол бы, ино гда не по мер ная
вы со та тро ту а ров, с ко то рых при хо дит ся спры ги -
вать, и т.п. 
В стрем ле нии при влечь вни ма ние к про бле ме

обо чин ин дий ские СМИ апел ли ру ют к то му, что
Ин дия, не смо т ря на рост транс порт но го по то ка
и по пыт ку по зи ци о ни ро вать ее как «стра ну на ко -
ле сах» (Nation on Wheels» [9]), по-преж не му яв ля -
ет ся стра ной пе ше хо дов.
Жур на ли с ты Х.Дас и С.Гос ва ми, спе ци а ли зи -

ру ю щи е ся по про бле мам эко ло гии и ур ба низ ма,
рас по ла га ют све де ни я ми, что 28% пе ре ме ще ний
в го ро дах со вер ша ют ся пеш ком, и «это са мый вы -
со кий по ка за тель сре ди дру гих ви дов пе ре дви же -
ний» [5]. Эко лог Ру чи та Бан сал опе ри ру ет ци ф -
ра ми в 30-40%, ко то рые, по ее све де ни ям, при хо -
дят ся на не мо то ри зо ван ные спо со бы пе ре дви же -
ния (NMT - non-motorized transportation) [19]. Ар -
хи тек тор и ди зай нер из Нью-Де ли Ра д жеш Ад ва -
ни ссы ла ет ся на дан ные пе ре пи си 2015 г., сви де -
тель ст во вав шие о том, что бо лее 100 млн из тех,
кто тру дил ся на не ко то ром рас сто я нии от до ма,
до би рал ся на ра бо ту пеш ком. 
Эти дан ные так же со дер жат ин фор ма цию по

про тя жен но с ти пе ше го пу ти, в сред нем пре одо ле -
ва е мом еже днев но раз ны ми ка те го ри я ми го род ско -
го на се ле ния [20]. Кро ме то го, встре ча ют ся при зы -
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вы к вы ра бот ке ко дек са прав пе ше хо дов и дру гих
до ку мен тов, ре гу ли ру ю щих их ста тус и пра ва, ко -
то рые долж ны стать обя за тель ны ми для ис пол не -
ния [21]. Не ко то рые ав то ры ис поль зу ют ка те го рии
эм па тии, ко то рой ли ше ны ин дий ские го ро да по от -
но ше нию к сво им пе ше хо дам [22].
Ре зуль та том не пре кра ща ю щих ся дис кус сий

ста ли не сколь ко про ек тов по зо ни ро ва нию улич -
ной ак тив но с ти, ко то рые, в це лом, поч ти не за тро -
ну ли ин дий ский го род ской пей заж и не по вли я ли
на ти пич ную для вос точ но го го ро да ат мо сфе ру ха -
о са, тол чеи, пе с т ро ты и гвал та, что, по рой, пре вра -
ща ет пу те ше ст вие на Вос ток в опас ное при клю че -
ние и раз но вид ность экс тре маль но го ту риз ма. 

* * *
По ка идут де ба ты в за щи ту прав пе ше хо да на

тро ту а ре в Ин дии, он, за жа тый меж ду Сцил -
лой-про ез жей ча с тью и Ха риб дой - фа са да ми, ри -
с куя про ва лить ся в тар тарары, ча с то ока зы ва ет ся
фи гу рой не уме ст ной и мар ги наль ной. В по ис ках
ре а ли за ции сво ей мо биль но с ти он не ред ко об на -
ру жи ва ет се бя вы толк ну тым или вы дав лен ным
на про ез жую часть. Тро ту ар же ос та ет ся про ст -
ран ст вом кон ку рент ной борь бы меж ду раз лич -
ны ми ви да ми пре пят ст вий и по мех, что пре вра -
ща ет его из «ме с та для ша га ния» (букв. пе ре вод
с фран цуз ско го trottoire) в ме с то пре одо ле ния
и амо биль но с ти.
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